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ЕГЭ в вопросах и ответах

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Ìèíîáðàçîâàíèÿ
ÐÔ, ÷èñëî «íåóäîâ» íà ïðåìüåðå Åäèíîãî
ãîñýêçàìåíà íå ïðåâûñèëî 10% ïî âñåì ýê-
çàìåíàöèîííûì ïðåäìåòàì. Â ïðîøëîì ãîäó
ñàìûé áîëüøîé óðîæàé äâîåê áûë ñîáðàí ïî
õèìèè (16,6%), àëãåáðå (14,1%), ãåîãðàôèè
(12,4%) è àíãëèéñêîìó ÿçûêó (9,2%). Îòäåë
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ ïîëó÷àåò ìíîãî ïèñåì ñ âîïðîñàìè
ïî ïðîâåäåíèþ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà. Ïðèâîäèì íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàå-
ìûå âîïðîñû.

— ×òî òàêîå Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçà-
ìåí (ÅÃÝ)?

— Ýòî ýêçàìåíû ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì, êîòîðûå

äîëæíû ñäàâàòü âñå âûïóñêíèêè ïîëíîé îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîé ñðåäíåé øêîëû. Èõ ðåçóëüòàòû îäíî-

âðåìåííî ó÷èòûâàþòñÿ â øêîëüíîì àòòåñòàòå è ïðè

ïîñòóïëåíèè â âóçû. Êðîìå òîãî, ïðè ïðîâåäåíèè

ýòèõ ýêçàìåíîâ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ïðèìå-

íÿþòñÿ îäíîòèïíûå çàäàíèÿ è åäèíàÿ øêàëà îöåí-

êè, ïîçâîëÿþùàÿ ñðàâíèâàòü âñåõ ó÷àùèõñÿ ïî

óðîâíþ ïîäãîòîâêè. Ýòî áåñïëàòíûå âûïóñêíûå ýê-

çàìåíû (ïðîâîäÿòñÿ ïî ðåøåíèþ ìåñòíûõ îðãàíîâ

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñ ïîìîùüþ ôåäåðàëüíûõ

êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ðåçóëüòà-

òû ó÷èòûâàþòñÿ êàê â âûïóñêíûõ àòòåñòàòàõ, òàê

è â ñâèäåòåëüñòâàõ, íàïðàâëÿåìûõ àáèòóðèåíòàìè

â âóçû ýòèõ ðåãèîíîâ, à òàêæå íåêîòîðûå äðóãèå).

Êòî ñäà¸ò: âûïóñêíèêè øêîë — â ìàå — èþ-

íå; êòî ïðîâîäèò: ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèåì; ìåòîäè÷åñêàÿ îñíîâà: êîí-

òðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ðàçðàáîòàí-

íûå â Ìîñêâå ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà;

ïëàòíîñòü: áåñïëàòíî; êòî ó÷èòûâàåò: à) øêîëû

â àòòåñòàòàõ; á) âóçû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðåãèîíîâ

íå ìåíåå ÷åì ïî 50% ñâîèõ ñïåöèàëüíîñòåé; â) íå-

êîòîðûå âóçû íåýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðåãèîíîâ.

— Çà÷åì ââîäèòñÿ ÅÃÝ?

— Ââîäèòñÿ ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì è èìååò íå-

ñêîëüêî öåëåé. Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîìîæåò îáåñïå-

÷èòü ðàâíûå óñëîâèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç è ñäà-

÷å âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â øêîëå (ïðèìåíÿþòñÿ

îäíîòèïíûå çàäàíèÿ è åäèíàÿ øêàëà îöåíêè, ïîç-

âîëÿþùàÿ ñðàâíèâàòü âñåõ ó÷àùèõñÿ ïî óðîâíþ

ïîäãîòîâêè). Êðîìå òîãî, ïðîâîäèòüñÿ ÅÃÝ áóäåò

â óñëîâèÿõ, ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòî-

âåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ: îòâåòû íà çàäàíèÿ òèïà «À»

двух разделах «Аудирование» и «Чтение» использовались задания
с выбором ответа и задания с кратким ответом, в разделе «Пись-
мо» — задания с развёрнутым письменным ответом и в разделе
«Говорение» — задания с развёрнутым устным ответом.

Содержание всех заданий по всем предметам, независимо
от их уровня (базового, повышенного или высокого), соответство-
вало обязательному минимуму содержания общего основного
и среднего (полного) образования.

Задания базового уровня проверяли, достигнут ли уровень
общеобразовательной подготовки, зафиксированный в требовани-
ях к подготовке выпускников средней школы. Практически по
всем предметам, для того чтобы оценить, достигнут ли базовый
уровень подготовки, использовались задания с выбором ответа.
Для того чтобы получить положительную отметку «3», достаточ-
но было выполнить эти задания.

Задания повышенного уровня составлены на материале, ко-
торый обычно контролируется на выпускных экзаменах в школе
и на вступительных экзаменах в вузы. Эти задания соответство-
вали уровню повышенной подготовки, который включает умение
применять освоенные знания и умения в изменённой ситуации.
Задания с выбором ответа, кратким и развёрнутым ответом про-
веряли, достигнут ли уровень повышенной подготовки.

Задания высокого уровня сложности использовались для про-
верки умения использовать знания из различных разделов учебных
предметов в новой ситуации. Выполнение этих заданий требовало
записи развёрнутого ответа (решения, обоснования, доказательства,
выражения собственной позиции, аргументации и других умений).
Задания этого уровня должны выявить выпускников с высоким уров-
нем подготовки по учебному предмету. Эти задания соответствовали
заданиям традиционных выпускных экзаменов в средней школе и бо-
лее сложным заданиям на вступительных экзаменах в вузы.

Экзаменационная работа оценивалась на основе первичных
баллов за выполнение заданий из всех частей работы. Результаты
Единого госэкзамена в 2003 г. представлялись в двух системах
оценивания: в виде аттестационных отметок по пятибалльной
шкале и в баллах, выставленных по стобалльной шкале.1 Соответ-
ствие оценок в двух системах определялось после пересчёта пер-
вичных результатов выполнения различных вариантов на одну
шкалу, позволяющую с достаточной точностью сравнивать подго-
товку выпускников, выполнявших разные варианты. Соответст-
вие школьных отметок и тестовых баллов устанавливалось на ос-
нове анализа статистических данных специальной комиссией,
в которую входили члены рабочей группы Минобразования Рос-
сии, специалисты-предметники, а также специалисты в области
педагогических измерений.

1 По результатам Единого госэкзамена по математике выставлялись две оцен-
ки: аттестационная по курсу «Алгебра и начала анализа» на основе первичных
баллов только за выполнение заданий по курсу «Алгебра и начала анализа»
(10–11-е классы) и оценка по математике по стобалльной шкале за выполнение
всей работы, которая выставлялась в свидетельство для поступления в вузы.
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Соответствие результатов Единого госэкзамена в июне
2003 г. В различных системах оценивания (баллы по
стобалльной шкале и отметки по пятибалльной шкале)2

По состоянию на 24.06.2003 г.
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2 Таблица составлена Центром тестирования Минобразования России на ос-
нове распоряжений Минобразования России, с некоторыми уточнениями.

Ïðåäìåò
(÷èñëî ó÷àñòíèêîâ)

Îòìåòêè ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå Ñðåäíèé
áàëë

1. Ðóññêèé ÿçûê
(257 716)

0–27
(8,7)

28–50
(44,4)

51–74
(40,0)

75–100
(6,8)

50

2. Àëãåáðà è íà÷àëà
àíàëèçà (íà îñíîâå
ïåðâè÷íûõ áàëëîâ çà
âûïîëíåíèå çàäàíèé
ïî êóðñó «Àëãåáðà
è íà÷àëà àíàëèçà»)

0–4
(14,1)

5–11
(42,0)

12–19
(32,4)

20–34
(11,5)

11

3. Ìàòåìàòèêà
(625 005)

0–31
(13,7)

32–50
(41,1)

51–70
(32,9)

71–100
(12,3)

50

4. Ôèçèêà
(47 581)

0–32
(11,7)

33–50
(44,8)

51–70
(36,1)

71–100
(7,4)

50

5. Õèìèÿ
(23 778)

0–31
(16,6)

32–50
(38,8)

51–70
(34,3)

71–100
(10,3)

49

6. Áèîëîãèÿ
(49 908)

0–32
(9,0)

33–50
(46,4)

51–70
(35,0)

71–100
(9,6)

50

7. Èñòîðèÿ Ðîññèè
(26 754)

0–31
(11,7)

32–50
(44,4)

51–70
(34,3)

71–100
(9,6)

49

8. Ãåîãðàôèÿ
(10 927)

0–30
(12,4)

31–50
(44,1)

51–70
(33,4)

71–100
(10,1)

49

9. Àíãëèéñêèé ÿçûê
(2135)

0–33
(9,2)

34–61
(23,5)

62–88
(52,6)

89–100
(14,6)

67

10. Íåìåöêèé ÿçûê
(55)

0–33
(9,1)

34–61
(40,0)

62–88
(40,0)

89–100
(10,9)

62

11. Ôðàíöóçñêèé ÿçûê
(50)

0–33
(6,0)

34–61
(24,0)

62–88
(56,0)

89–100
(14,0)

69

12. Îáùåñòâîçíàíèå
(33 633)

0–25
(5,1)

26–50
(33,7)

51–70
(44,7)

71–100
(16,5)

54

13. Ëèòåðàòóðà
(2060)

0–30
(8,4)

31–50
(47,9)

51–70
(30,6)

71–100
(13,1)

50
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Èíòåðâàë áàëëîâ ïî ñòîáàëëüíîé øêàëå
(ïðîöåíò ó÷åíèêîâ, íàáðàâøèõ

ñîîòâåòñòâóþùèå áàëëû)

ЕГЭ в вопросах и ответах

(âûáîð èç âàðèàíòîâ), òèïà «B» (êðàòêèå ñâîáîä-

íûå îòâåòû), òèïà «Ñ» (ðàçâ¸ðíóòûå ñâîáîäíûå

îòâåòû) ïðîâåðÿþòñÿ íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè.

Åù¸ îäíà öåëü — ïîïûòêà óëó÷øåíèÿ êà÷åñò-

âà îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè çà ñ÷¸ò áîëåå îáúåêòèâ-

íîãî êîíòðîëÿ è áîëåå âûñîêîé ìîòèâàöèè íà óñ-

ïåøíîå åãî ïðîõîæäåíèå. Äåòåé íóæíî õîðîøî

ãîòîâèòü ê ýêçàìåíàì, ÷òîáû îíè ñäàâàëè èõ óñ-

ïåøíî. Ó÷èòü âûïîëíÿòü òàêèå ýêçàìåíû — íîâàÿ

çàäà÷à äëÿ íàøèõ ó÷èòåëåé. È íàêîíåö, ñîêðàùå-

íèå ÷èñëà ýêçàìåíîâ ðàçãðóçèò âûïóñêíèêîâ-àáè-

òóðèåíòîâ: âìåñòî âûïóñêíûõ è âñòóïèòåëüíûõ ýê-

çàìåíîâ îíè áóäóò ñäàâàòü ãîñóäàðñòâåííûå ýêçà-

ìåíû, èõ ðåçóëüòàòû îäíîâðåìåííî áóäóò

ó÷èòûâàòüñÿ è â øêîëüíîì àòòåñòàòå, è ïðè ïî-

ñòóïëåíèè â âóçû.

Áîëåå îòäàë¸ííàÿ öåëü — ñîäåéñòâîâàòü

ñïðàâåäëèâîìó ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ôèíàíñîâûõ

ïîòîêîâ ìåæäó âóçàìè. Â ñèëüíûå âóçû ïðè ýòîì

âñëåä çà áîëåå ñèëüíûìè àáèòóðèåíòàìè ïîéä¸ò

áîëüøå äåíåã (ïî ìåõàíèçìó ÃÈÔÎ — «ãîñóäàðñò-

âåííûõ èìåííûõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ»).

— Êîãäà ïëàíèðóåòñÿ ââåäåíèå ÅÃÝ â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè Ðîññèè?

— Ïîêà ê 2005 ãîäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÅÃÝ ïðî-

âîäèòñÿ â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà. Âîçìîæíû èç-

ìåíåíèÿ â ñðîêàõ, ñâÿçàííûå ñ âûÿâëåíèåì çà ýòî

âðåìÿ êàêèõ-ëèáî ñëîæíîñòåé â îðãàíèçàöèè

è ïðîâåäåíèè ÅÃÝ íà ìåñòàõ. Ðåøåíèå áóäåò ïðè-

íÿòî ïî èòîãàì òð¸õ ëåò ýêñïåðèìåíòà. Ïëàíèðóåò-

ñÿ ïðîäîëæåíèå ïîýòàïíîãî ðàñøèðåíèÿ ÅÃÝ

ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîñòè îòðàáîòêè íîðìàòèâíîãî

è îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ

åãî ïðîâåäåíèÿ.

— ÅÃÝ — íå ñëèøêîì ëè ñëîæíûé ýêçàìåí
äëÿ íàøèõ øêîëüíèêîâ?

— Â ÅÃÝ ðàçíûå çàäàíèÿ — åñòü ïðîñòûå è òðóä-

íûå. Ïî áîëüøèíñòâó ïðåäìåòîâ ïîëîâèíà øêîëü-

íèêîâ ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïðèìåðíî ïîëîâèíîé çàäà-

íèé. Ýòî íîðìàëüíî äëÿ òåñòîâîãî ìåòîäà. Ýòîò

ìåòîä íå ïðåäïîëàãàåò ðåøåíèÿ âñåõ çàäàíèé.

Äàæå íå âñå îòëè÷íèêè ðåøàþò 70–80% çàäàíèé.

Ïîñêîëüêó çàäàíèé ìíîãî, òî ðèñê íåñïðàâåä-

ëèâîé îöåíêè èç-çà «íåñ÷àñòëèâîãî áèëåòèêà»

ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ. Íå íóæíî áîÿòüñÿ ÅÃÝ, íàäî

îáÿçàòåëüíî ïîòðåíèðîâàòüñÿ íà ïðèìåðàõ è âû

ñàìè óâèäèòå, ÷òî ÅÃÝ äà¸ò áîëüøå óâåðåííîñòè

â ñâîèõ ñèëàõ, ÷åì æ¸ñòêèé ýêçàìåí â «÷óæîì âó-

çå» ñ ýëåìåíòàìè ëîòåðåè ïðè âûòÿãèâàíèè áèëå-

òèêîâ, â êîòîðûõ ìîæíî îáíàðóæèòü âñåãî ëèøü

ïàðó î÷åíü ñòðàííî ñôîðìóëèðîâàííûõ âîïðîñîâ.



2 0 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/04

Î Á Ð À Ç Î Â À Ò Å Ë Ü Í À ß Ï Î Ë È Ò È Ê À

— Êòî ñîçäà¸ò çàäàíèÿ Åäèíîãî ýêçàìåíà?

— Ýòî ñëîæíàÿ ìíîãîýòàïíàÿ ïðîöåäóðà. Âî ìíî-

ãèõ ñëó÷àÿõ âàðèàíò ñîäåðæèò çàäàíèÿ, ñîñòàâ-

ëåííûå ðàçíûìè àâòîðàìè è ïðîøåäøèå íåñêîëü-

êî ýòàïîâ ðåäàêòèðîâàíèÿ, — ïîñëå ðåöåíçèðîâà-

íèÿ ñïåöèàëèñòàìè, óòâåðæä¸ííûìè êîìèññèåé ïî

ÅÃÝ ïðè ìèíèñòåðñòâå, ïîñëå ïèëîòíûõ èñïûòàíèé

íà ó÷àùèõñÿ (ïîñëå àïðîáàöèè) è ò.ä. Òàê, íàïðè-

ìåð, áàíê çàäàíèé ÅÃÝ-2003 ôîðìèðîâàëñÿ íà îñ-

íîâå òðóäà âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ÊÈÌ-

2003 — áûëè èñïîëüçîâàíû âñå çàäàíèÿ, ïðè-

çíàííûå êà÷åñòâåííûìè è îðèãèíàëüíûìè.

— Êòî è êàê ïðîâåðÿåò îòâåòû íà çàäàíèÿ ÅÃÝ?

— Îòâåòû íà çàäàíèÿ òèïà «À» (âûáîð èç âàðèàí-

òîâ) è òèïà «Â» (êðàòêèå ñâîáîäíûå îòâåòû) ïðî-

âåðÿþòñÿ íà êîìïüþòåðàõ, à òèïà «Ñ» (ðàçâ¸ðíó-

òûå ñâîáîäíûå îòâåòû) íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòà-

ìè. Âíà÷àëå ðàáîòàþò äâà íåçàâèñèìûõ äðóã îò

äðóãà ýêñïåðòà (ìåñòíûå ïðåïîäàâàòåëè), íàçíà-

÷åííûõ äëÿ ýòîé ðàáîòû ìåñòíîé ãîñêîìèññèåé.

Ïðîâåðèâ ðàáîòó, ýêñïåðò ïðîñòàâëÿåò â ñïåöè-

àëüíûé ìàøèíî÷èòàåìûé ïðîòîêîë óíèêàëüíûé

ëîêàëüíûé íîìåð áëàíêà è îöåíêè çà êàæäûé îò-

âåò íà çàäàíèå. Ïîñëå ýòîãî èíôîðìàöèÿ àâòîìà-

òè÷åñêè ââîäèòñÿ â êîìïüþòåð è ñîîòâåòñòâóþùèå

ôàéëû ïîñûëàþòñÿ ïî ãëîáàëüíîé ñåòè â Ìîñê-

âó — â Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ Ìèíîáðàçîâàíèÿ, ãäå

ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêèé ïîäñ÷¸ò áàëëîâ äëÿ

êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ è ðåçóëüòàòû ñîõðàíÿþòñÿ

â ñâîäíîé îáùåðîññèéñêîé áàçå äàííûõ.

— Íà êàêèå âîïðîñû íàäî îòâå÷àòü, êàêèå
çàäà÷è (çàäàíèÿ) íàäî ðåøàòü ïðè âûïîëíå-
íèè ÅÃÝ?

— Ýêçàìåí ïî êàæäîìó ïðåäìåòó âêëþ÷àåò âîïðî-

ñû è çàäàíèÿ òð¸õ ðàçíûõ òèïîâ:

À) çàäàíèÿ ñ âûáîðîì îòâåòà èç ÷åòûð¸õ ïðåäëî-

æåííûõ;

Â) çàäàíèÿ ñ êðàòêèì ñâîáîäíûì îòâåòîì (îäíèì

ñëîâîì èëè ÷èñëîì);

Ñ) çàäàíèÿ ñ ðàçâ¸ðíóòûì ñâîáîäíûì îòâåòîì

(âêëþ÷àþùèì ñëîâåñíîå îáîñíîâàíèå, ìàòåìàòè-

÷åñêèé âûâîä è ò.ï.).

— Èç êàêèõ ÷àñòåé ñîñòîèò âàðèàíò Åäèíîãî
ýêçàìåíà? È ìîæíî ëè íå âûïîëíÿòü âòîðóþ
÷àñòü òåñòà ÅÃÝ, åñëè õî÷åøü ïîëó÷èòü òîëüêî
òðîéêó â øêîëüíûé àòòåñòàò?

— Âñå âàðèàíòû Åäèíîãî ýêçàìåíà ñîñòîÿò èç äâóõ

÷àñòåé. Áîëåå òðóäíûå çàäàíèÿ (íàïðèìåð, ïî÷òè

âñå çàäàíèÿ òèïà «Ñ» ñîáðàíû âî âòîðîé ÷àñòè).

Äà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ «òðîéêè» äîñòàòî÷íî óñïåøíî

Îñíîâíûå âûâîäû

1. Проведение Единого госэкзамена позволило получить в целом
объективную картину состояния общеобразовательной подготов-
ки выпускников средней школы по всем предметам, по которым
был организован экзамен, кроме немецкого и французского язы-
ков. Результаты Единого экзамена показали возможности исполь-
зовать контрольные измерительные материалы для дифференциа-
ции выпускников по уровню их подготовки. Практически по всем
предметам эти результаты в основном совпали с данными, полу-
ченными в других исследованиях, например, с результатами мо-
ниторинга образовательных достижений, который проводился
в рамках эксперимента по модернизации структуры и содержа-
ния общего образования в апреле 2003 г.
2. Особенности организации ЕГЭ в регионах (в некоторых регио-
нах экзамен сдавали все выпускники средней школы, в осталь-
ных — либо большинство, либо только желающие) не позволяют
с достаточным основанием распространять количественные ре-
зультаты экзамена на всю совокупность выпускников средней
школы страны, несмотря на большое число учеников, сдававших
экзамен по ряду предметов. Тем не менее в этих результатах явно
проявились некоторые характерные особенности и тенденции.
3. Результаты ЕГЭ 2003 г., так же как в 2001 и 2002 гг., показали
значительные различия в уровне общеобразовательной подготов-
ки по всем учебным предметам (см. табл. 1).

Более 75% выпускников получили удовлетворительные
и хорошие отметки. Отличные отметки получили от 7,4% до
16,5% учеников. От 5,1% до 16,6% учащихся не справились
с экзаменационной работой (получили отметку «2»). Наивысшие
баллы (от 91 до 100 баллов) набрали 6494 выпускника (0,6%).
100 баллов получили 84 выпускника средней школы.

Существенно различаются и уровни усвоения различных
знаний и умений, проверявшихся контрольными заданиями. Если
сравнивать с результатами ЕГЭ 2001 и 2002 гг., очевидно, что
улучшаются результаты выполнения заданий базового уровня.
4. Данные о состоянии общеобразовательной подготовки выпуск-
ников средней школы регионов, участвовавших в ЕГЭ по отдель-
ным предметам, явно свидетельствуют о необходимости коррек-
тировать образовательные стандарты общего среднего образова-
ния (уточнить содержание образования и требования к уровню
подготовки с учётом реального состояния обучения, выявленного
на Едином госэкзамене, ориентировать систему оценивания на
складывающуюся систему Единого экзамена).
5. Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о том, что в основном
выпускники достаточно успешно справляются с новой формой эк-
заменов. Однако, для того чтобы повысить объективность резуль-
татов, необходимо специально готовить учеников к экзамену (на-
пример, вырабатывать у них умения работать с различными типа-
ми тестовых заданий и заполнять бланки ответов, планировать
время работы над заданиями, учитывая особенности экзаменаци-
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âûïîëíèòü ôàêòè÷åñêè òîëüêî ïåðâóþ ÷àñòü.

Ïðè ýòîì õâàòèò ïðèìåðíî 60% ðåø¸ííûõ çàäàíèé

èç ïåðâîé ÷àñòè. Íî ëó÷øå íå áðîñàòü òåñò è íå

óõîäèòü èç àóäèòîðèè ðàíüøå âðåìåíè, äàæå íå

ïîïðîáîâàâ ðåøàòü âòîðóþ ÷àñòü. Êòî çíàåò, ìîæåò

áûòü, âàì íå õâàòèò âñåãî-òî ïàðû î÷êîâ äî «çàâåò-

íîé òðîéêè» èëè äëÿ áîëåå âûñîêîé îöåíêè, à ðå-

øèâ ïðàâèëüíî âñåãî îäíî çàäàíèå èç âòîðîé ÷àñ-

òè, âû êàê ðàç è äîñòèãíåòå ñâîåé öåëè.

— Ñêîëüêî çàäàíèé ïðèñóòñòâóåò â òåñòå ïî
êàæäîé êàòåãîðèè «À», «Â», «Ñ»?

— Ðàçíûå ïðåäìåòû áóäóò ñîäåðæàòü ðàçëè÷íîå

êîëè÷åñòâî çàäàíèé êàòåãîðèé «À», «Â» è «Ñ».

Íî îáùàÿ çàêîíîìåðíîñòü òàêîâà, ÷òî çàäàíèé

«À» áîëüøå, ÷åì çàäàíèé «Â», à òåõ â ñâîþ î÷å-

ðåäü áîëüøå èëè ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî

çàäàíèé òèïà «Ñ» (ñ ðàçâ¸ðíóòûìè îòâåòàìè). Îá-

ùåå ÷èñëî çàäàíèé â ýêçàìåíàöèîííûõ âàðèàí-

òàõ — ïðèìåðíî îò 30 (ìàòåìàòèêà) äî 80 (ãåî-

ãðàôèÿ). Áîëåå òî÷íûå öèôðû ïðèâåäåíû â äå-

ìîíñòðàöèîííûõ âàðèàíòàõ, íî è îíè ìîãóò áûòü

íåñêîëüêî ñêîððåêòèðîâàíû â îôèöèàëüíûõ ýêçà-

ìåíàöèîííûõ âàðèàíòàõ.

— Áóäóò ëè «ñêèäêè» ó÷åíèêàì ìàëîêîìï-
ëåêòíûõ øêîë?

— Âñå çàäàíèÿ îäèíàêîâû è äëÿ âûïóñêíèêîâ

îáû÷íûõ ñðåäíèõ øêîë, è äëÿ òåõ, êòî ó÷èëñÿ

â øêîëàõ è êëàññàõ «ñ óêëîíîì». Îðãàíèçàòîðû

ýêñïåðèìåíòà ðàññóæäàþò òàê: íå âàæíî, ãäå òåáÿ

ó÷èëè, âàæíî, êàê òû çíàåøü ïðåäìåò. Êîìó-òî ýòî

ïîêàæåòñÿ ñëèøêîì òðóäíûì äåëîì, íî çàòî îöåíêà

áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ âåçäå êàê áîëåå îáúåêòèâíàÿ.

— Ïðè çàïîëíåíèè ÷àñòè «Â» â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ýêçàìåíå áûëî ñêàçàíî: «Ïè-
øèòå âñ¸ ñëèòíî, äàæå åñëè îòâåòîì ÿâëÿåò-
ñÿ ñëîâîñî÷åòàíèå».

— Íà çàñåäàíèè â ìèíèñòåðñòâå Â.À. Õëåáíèêîâ

(äèðåêòîð Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ) çàâåðèë âñåõ

÷ëåíîâ êîìèññèè, ÷òî êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà

ðàñïîçíàâàíèÿ è îáðàáîòêè áëàíêîâ îäèíàêîâî

óñïåøíî îáðàáàòûâàåò êàê çàäàíèÿ ñ ïðîáåëàìè,

òàê è çàäàíèÿ áåç ïðîáåëîâ.

— Áóäåò ëè îòìåíåíî ñî÷èíåíèå ïî ëèòåðà-
òóðå ñ ââåäåíèåì ÅÃÝ? Åñëè äà, òî ìîæíî ëè
áóäåò ïðîâåðèòü ñôîðìèðîâàííîñòü îñíîâ-
íûõ ó÷åáíûõ íàâûêîâ ïî ïðåäìåòó?

— Ñî÷èíåíèå ïî ëèòåðàòóðå ïëàíèðóåòñÿ îñòà-

âèòü, íî, âîçìîæíî, îíî ïåðåéä¸ò â ðàíã ýêçàìå-

íîâ ïî âûáîðó. Íà Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè

онной работы и системы оценивания), шире вводить в практику
преподавания тестовые формы контроля знаний наряду с тради-
ционными методами и формами.

Целесообразно организовать повторение пройденного мате-
риала, особенно за курс основной школы, выделив для этого вре-
мя в учебном процессе.
6. Анализ контрольных измерительных материалов 2003 г., про-
ведённый на федеральном и региональном уровнях, показывает
значительное улучшение их качества. Однако для более полного
обеспечения объективности полученных результатов необходимо
совершенствовать контрольные измерительные материалы
(уменьшить долю заданий репродуктивного характера, для выпол-
нения которых нужно лишь запоминать фактический материал,
и, наоборот, увеличить долю заданий, предусматривающих дейст-
вия более высокого уровня; более тщательно отбирать задания,
проверяющие различные уровни подготовки выпускников; разра-
ботать практико-ориентированные задания; единые требования
к качеству оригинальных текстов, используемых для экзамена;
уточнить систему оценивания заданий с краткими и развёрнуты-
ми ответами, создать инструкции для ребят: как выполнять от-
дельные задания и работу в целом).

Ниже представлены основные результаты Единого госэкза-
мена по десяти предметам, а также полученные выводы.

Математика
С большинством базовых заданий по курсу алгебры и начал ана-
лиза, включённых в различные варианты работы, справились
в целом от 40% до 80% выпускников. При этом результаты вы-
полнения большей части этих заданий группой более подготов-
ленных учеников (составляют примерно четверть участников эк-
замена) находятся в интервале 70–99%, а результаты группы
слабых учеников (тоже составляют примерно четверть участни-
ков) — в интервале 13–40%.

С большинством алгебраических заданий повышенного
уровня в зависимости от их сложности в целом справились от 7%
до 37% выпускников. При этом результаты группы сильных
школьников находятся в интервале 16–73%. С большинством
геометрических заданий повышенного уровня справились в це-
лом 2–28% выпускников, а в группе сильных результаты в основ-
ном находятся в интервале от 12% до 65%.

Большинство алгебраических заданий самого высокого
уровня, включённых в третью часть работы, успешно выполнили:
5–15% (первое задание третьей части), 0,5–1,7% (второе зада-
ние), 0,2–1,15% (четвёртое задание), а стереометрическое зада-
ние высокого уровня (третье задание) — 1–4%.

По сравнению с результатами ЕГЭ 2001 и 2002 гг. отметим
достаточно высокий уровень овладения алгебраическим содержа-
нием на базовом уровне группой сильных учеников. Вместе с тем
слабые ученики по-прежнему показывают стабильно низкие ре-
зультаты. Результаты выполнения заданий повышенного уровня,
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24 ñåíòÿáðÿ (ñ ó÷àñòèåì 52 ðåãèîíîâ) îáñóæäà-

ëîñü ïðåäëîæåíèå î ââåäåíèè â ýêñïåðèìåíòàëü-

íûõ ðåãèîíàõ ñèñòåìû, ïîçâîëÿþùåé ó÷àùèìñÿ

âûáðàòü èç òð¸õ âîçìîæíîñòåé: à) ïèñàòü ñî÷èíå-

íèå; á) ïèñàòü èçëîæåíèå; â) ñäàâàòü ëèòåðàòóðó

â ôîðìå òåñòîâ ÅÃÝ. Çàòåì â íîÿáðå ýòî ïðåäëîæå-

íèå áûëî ïîääåðæàíî íà çàñåäàíèè ðàñøèðåííîé

ïðåäìåòíîé êîìèññèè ïî ëèòåðàòóðå ïðè Ìèíîá-

ðàçîâàíèÿ ÐÔ.

— Ìîæíî ëè âûáðàòü àëãåáðó èëè ðóññêèé
ÿçûê äëÿ ñäà÷è óñòíîãî ýêçàìåíà?

— Ðóññêèé âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ìîæíî ñäàâàòü

è â ôîðìå ÅÃÝ, è â òðàäèöèîííîé ôîðìå, à âîò ìà-

òåìàòèêó âåçäå ïðèä¸òñÿ ñäàâàòü â ôîðìå ÅÃÝ.

— Ìîæåò ëè âûïóñêíèê âûáðàòü ýêçàìåí ïî
ãåîìåòðèè â òðàäèöèîííîé ôîðìå, åñëè óò-
âåðæäåíû ÊÈÌû ïî ìàòåìàòèêå (à íå ïî ãåî-
ìåòðèè)?

— Íà âðåìÿ ýêñïåðèìåíòà ÊÈÌ ïî ìàòåìàòèêå

çàìåíÿåò àëãåáðó, íî íå ãåîìåòðèþ. Òî åñòü ãåî-

ìåòðèþ ìîæíî ñäàâàòü â òðàäèöèîííîé ôîðìå.

È íà ýòàïå ýêñïåðèìåíòà â àòòåñòàò èä¸ò îöåíêà

ïî àëãåáðå.

— Áóäåò ëè çà÷ò¸í ó÷åíèêàì ýêçàìåí ïî ãåî-
ãðàôèè, êîòîðûé îíè ñäàâàëè â òðàäèöèîí-
íîé ôîðìå â 10-ì êëàññå?

— Ýêçàìåí ïî ãåîãðàôèè, êîòîðûé ó÷àùèéñÿ ñäàë

ïîñëå 10-ãî êëàññà, îáÿçàíû çàñ÷èòàòü â êà÷åñòâå

âûïóñêíîãî, òî åñòü äëÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè ñäà-

âàòü ñíîâà ãåîãðàôèþ íå ïðèä¸òñÿ. Íî ïðè ïî-

ñòóïëåíèè â âóç íà ñïåöèàëüíîñòü, ãäå åñòü âñòó-

ïèòåëüíûé ãåîãðàôèÿ, è ïî ãåîãðàôèè ñäàþò ÅÃÝ

íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà, âûïóñêíèêó ïðèä¸òñÿ

ñäàâàòü ãåîãðàôèþ â ôîðìå ÅÃÝ â èþëå â âóçå.

— Ïëàíèðóåòñÿ ëè ââîäèòü ÅÃÝ ïî äèñöèïëè-
íàì ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Èñêóññòâî»? Åñëè
äà, â êàêîì êëàññå?

— Íåò, â áëèæàéøèå ãîäû íå ïëàíèðóåòñÿ. Çäåñü

ìû äàëåêè îò ñîçäàíèÿ àäåêâàòíûõ èíñòðóìåí-

òàëüíûõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ.

— Áóäóò ëè â ÊÈÌàõ ó÷òåíû â ïåðñïåêòèâå
îñîáåííîñòè ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ?

— Â ðàìêàõ ÅÃÝ-2003 òàêàÿ çàäà÷à íå ñòàâèëàñü,

òàê êàê äàæå âûïóñêíèêè ñàìûõ ñèëüíûõ ïðîôèëü-

íûõ øêîë íå ïîëó÷àþò âûñøåãî áàëëà (100) ïî ñî-

îòâåòñòâóþùèì ïðåäìåòíûì ÊÈÌàì ÅÃÝ, òî åñòü

äèôôåðåíöèðóþùåé ñèëû ýòèõ òåñòîâ õâàòàåò äëÿ

íàä¸æíîãî ðàçëè÷åíèÿ äîñòèæåíèé íà âûñîêîì

значительно различающихся по сложности, существенно не изме-
нились, хотя в овладении геометрическим материалом очевидна
положительная динамика.

Повышению уровня математической подготовки выпускни-
ков средней школы будут способствовать: корректировка стан-
дарта математического образования с учётом значения каждого
включаемого элемента содержания и опорой на это значение при
определении требований к подготовке выпускников основной
и средней школы; уровневая дифференциация в процессе препо-
давания, для которой нужно вырабатывать базовые умения у сла-
бых учеников или у тех, кто не ориентирован на более глубокое
изучение математики; продвижение учеников, имеющих возмож-
ность и желание усваивать математику на более высоком уровне;
содержательное представление математических понятий, объяс-
нение сущности математических методов и границ их приложе-
ния, показ возможностей использовать теорию для решения раз-
личных классов математических задач; совершенствование мето-
дики изучения раздела «Тригонометрия», так как выпускники
стабильно показывают низкие результаты при выполнении, на-
пример, тождественных преобразований, решении уравнений, ис-
следовании функций; изменение отношения к преподаванию гео-
метрии в средней школе, где не предусматривается обязательный
выпускной экзамен по курсам основной и средней школы.

Русский язык
Основные компоненты содержания образования по русскому язы-
ку на базовом уровне осваивает большинство выпускников
(71%), что даёт основание считать подготовку по русскому языку
в целом удовлетворительной: 56% экзаменуемых имеют знания
о языке, могут их использовать при анализе языкового материа-
ла; 67% экзаменуемых владеют языковой компетенцией — орфо-
эпическими, лексическими, морфологическими, синтаксически-
ми, орфографическими, пунктуационными нормами литературно-
го языка; 69% экзаменуемых владеют коммуникативной
компетенцией — речеведческими знаниями и умениями интер-
претировать и анализировать текст.

Однако низка практическая грамотность: орфографическая
и пунктуационная подготовка формируется на уровне умений,
и к концу школьного обучения орфографические умения не пере-
ходят в навыки грамотного письма. Об этом свидетельствует от-
носительно высокий результат выполнения орфографических за-
даний в части «А» и низкая практическая грамотность в сочине-
ниях: 68% выпускников пишут с ошибками, допуская в неболь-
шом тексте более 4 орфографических и пунктуационных ошибок.
Около половины учеников не владеют навыками рационального
чтения, затрудняются при интерпретации содержания текста,
при языковом анализе текста, не умеют ясно и точно выражать
свои мысли в письменной форме. Невысока (57%) общая лингви-
стическая подготовка по русскому языку, что мешает овладеть
языковой нормой и речевыми умениями.
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ïîëþñå øêàëû. Â áóäóùåì, îäíàêî, âîçìîæíî, ïî-

ÿâÿòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ÊÈÌû äëÿ ïðîôèëü-

íûõ øêîë è öåíòðîâ äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè.

— ×òî òàêîå êîíêóðñ ÊÈÌ è äëÿ ÷åãî îí íóæåí?

— Öåëü êîíêóðñà «Êîíòðîëüíûå èçìåðèòåëüíûå

ìàòåðèàëû äëÿ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìå-

íà 2003 ãîäà» — îáåñïå÷åíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñò-

âåííîãî ýêçàìåíà êà÷åñòâåííûìè êîíòðîëüíûìè

èçìåðèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè. Åãî çàäà÷è: âûÿâ-

ëåíèå àâòîðñêèõ êîëëåêòèâîâ è îòäåëüíûõ àâòî-

ðîâ, èìåþùèõ íåîáõîäèìûé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé

ïîòåíöèàë äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàçðàáîòêå êîíòðîëüíûõ

èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ýêçàìåíà; îòáîð òåñòîâûõ çàäàíèé äëÿ âêëþ-

÷åíèÿ èõ â áàíê çàäàíèé Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-

ãî ýêçàìåíà.

— Êàê îáåñïå÷èâàåòñÿ ñåêðåòíîñòü êîí-
òðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Åäèíîãî
ýêçàìåíà äî èõ ïðåäúÿâëåíèÿ ó÷àùèìñÿ?

— Ïî-ðàçíîìó íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ èõ ðàçðàáîò-

êè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Îñíîâíûå ïðèíöèïû íû-

íåøíåé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ñåêðåòíîñòè çàêëþ-

÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:

à) íà ýòàïå ðàçðàáîòêè âñþ ðàáîòó âûïîëíÿþò îä-

íè îðãàíèçàöèè, à íà ýòàïå òèðàæèðîâàíèÿ è ðàñ-

ïðîñòðàíåíèÿ — äðóãèå;

á) âàðèàíòîâ ìíîãî è íè îäèí èç ðàçðàáîò÷èêîâ

íå ïîëó÷àåò äîñòóïà êî âñåì âàðèàíòàì ïî âñåì

ïðåäìåòàì;

â) íà ýòàïå ðàñïðîñòðàíåíèÿ âàðèàíòû ÊÈÌ ðàñ-

ñûëàþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ ïàêåòàõ, êîòîðûå äîëæ-

íû âñêðûâàòüñÿ íà ìåñòàõ â äíè ýêçàìåíîâ â ïðè-

ñóòñòâèè ÷ëåíîâ ÃÝÊ è îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòå-

ëåé â àóäèòîðèè íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì

ýêçàìåíà, êîãäà âñå ó÷àùèåñÿ óæå çàíÿëè ìåñòà.

Ïî ïðèáûòèè â ðåãèîí (çà äåíü-äâà äî ýêçàìåíà)

âñå ïàêåòû õðàíÿòñÿ â ñåéôàõ ïîä ëè÷íûì êîí-

òðîëåì Ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîé ãîñêîìèññèè.

Â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ïîâûñèòü ðåæèì ñåê-

ðåòíîñòè ïðè äîñòàâêå ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ: ïåðåäà÷à

çàøèôðîâàííûõ ôàéëîâ ïî êàíàëàì ãëîáàëüíîé

êîìïüþòåðíîé ñåòè çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî íà÷àëà

ýêçàìåíà â äàííîì ðåãèîíå. Íî äëÿ ýòîé òåõíîëî-

ãèè íóæíû ñêîðîñòíûå ïðèíòåðû èëè âûïîëíåíèå

òåñòîâ ïðÿìî çà êîìïüþòåðàìè.

Â ïåðñïåêòèâå ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò

ôèêñèðîâàííûõ áóìàæíûõ âàðèàíòîâ ÊÈÌ è ïå-

ðåéòè íà ïðèíöèï ñîçäàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ âà-

ðèàíòîâ (ïî îäíîìó íà êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ) ñ ïî-

ìîùüþ êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû, îïèðàþùåéñÿ

íà áàíê çàäàíèé, äîñòóïíûé âñåì â Èíòåðíåòå.

Нужно последовательно реализовать сознательно-коммуни-
кативный принцип обучения родному языку, создавать благопри-
ятные условия для формирования коммуникативной компетен-
ции — больше работать с текстом, на протяжении всего школьно-
го курса родного языка отрабатывать навыки чтения учебных,
научно-популярных, публицистических текстов, вырабатывая на
этой основе общеучебные умения работы с книгой; чаще анализи-
ровать текст, обращая внимание на эстетические функции языка;
учить письменно пересказывать и интерпретировать исходный
текст; вырабатывать навыки создания текстов различных стилей
и жанров; использовать работу над сочинениями и изложениями
для того, чтобы орфографические и пунктуационные навыки ста-
новились автоматическими.

Экспертная проверка экзаменационной работы выявила
сложности, связанные с оценкой содержания и речевого оформ-
ления сочинения. Для решения этой проблемы необходимо усо-
вершенствовать нормы оценки знаний и умений учащихся: ввес-
ти в этот документ специальный раздел, который регулировал бы
оценку навыков чтения и анализа текста.

Физика
Экзамен позволил получить в целом объективную картину зна-
ний и умений школьников по физике. Задания вариантов КИМ
охватывали основные элементы содержания, отражённые в обя-
зательном минимуме. Задания, в которых проверялось знание
формул, умение использовать формулы и законы на расчётном
уровне, выполнили 60–80% экзаменуемых. По заданиям повы-
шенного уровня процент выполнения составил от 30% до 60%.
В тех случаях, когда информация предъявлялась с использовани-
ем графиков, схем, диаграмм, то процент выполнения снижался
на 15–20%.

Основные недостатки в знаниях и умениях выпускников
средней школы: непонимание сути используемых формул; неуме-
ние использовать знания и умения в изменённой и новой ситуа-
циях, оценивать реальность полученных результатов; неумение
выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде;
недостаточно сформированные общеучебные умения (умение
анализировать графики, рисунки, табличные данные и др.).

Результаты выполнения экзаменационных работ выявляют
узкие места в преподавании физики в школах: учителя не всегда
знают обязательный минимум содержания образования; решают
много расчётных задач, но редко предлагают задания, в которых
проверяются знания фундаментальных физических законов, по-
нимание физических явлений и процессов.

Химия
Выпускники показали хороший уровень овладения важными для
общеобразовательной подготовки по химии элементами содержа-
ния, по основным разделам и темам курса химии: «Строение ато-
ма», «Периодический закон и периодическая система химических
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Ïàðàäîêñàëüíî, íî ëó÷øèé ñïîñîá ÷òî-òî íàä¸æíî

ñïðÿòàòü — ñäåëàòü ýòî äîñòóïíûì âñåì è âñåõ

ïîñòàâèòü â ýòîì ñìûñëå â ðàâíûå óñëîâèÿ.

— Êàê ïîäñ÷èòûâàþòñÿ áàëëû?

— Äëÿ øêîëüíîãî àòòåñòàòà ïðèìåíÿåòñÿ î÷åíü

ïðîñòîé ñïîñîá — ñóììèðóåòñÿ ÷èñëî ïðàâèëü-

íûõ îòâåòîâ, à òàêæå îöåíîê, âûñòàâëåííûõ ýêñ-

ïåðòàìè çà ðàçâ¸ðíóòûå îòâåòû (çàäàíèÿ òèïà

«Ñ»). Ïîäñ÷èòàííûé òàêèì îáðàçîì áàëë ñðàâíè-

âàåòñÿ ñ ãðàíèöàìè äëÿ ïÿò¸ðêè, ÷åòâ¸ðêè è ò.ï.

Ïîêà íà ýòàïå ýêñïåðèìåíòà åù¸ òðóäíî çàðàíåå

îáúÿâèòü ýòè ãðàíèöû.

Äëÿ ñòîáàëëüíîãî ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûé èä¸ò

â ñâèäåòåëüñòâî, ïðîèçâîäèòñÿ áîëåå ñëîæíàÿ ìà-

òåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà, òðåáóþùàÿ

ðàñ÷¸òà öåëîãî ðÿäà ïðîìåæóòî÷íûõ ïîêàçàòåëåé.

Â ÷àñòíîñòè, ïîñëå òîãî êàê âñå äàííûå ïî ñòðàíå

ñîáðàíû, âûâîäèòñÿ êîýôôèöèåíò òðóäíîñòè êàæ-

äîãî çàäàíèÿ, êîòîðûé ó÷àñòâóåò â ôîðìóëå ïîä-

ñ÷¸òà îêîí÷àòåëüíîãî áàëëà.

— Êàê ó÷òåíû ÷àñîâûå ïîÿñà ïðè ïðîâåäå-
íèè ýêçàìåíà? Íå ïîÿâèòñÿ ëè èíôîðìàöèÿ
â Èíòåðíåòå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà âî
Âëàäèâîñòîêå?

— ×àñîâûå ïîÿñà ó÷òåíû. Â ðåãèîíàõ áóäóò ðàç-

íûå, íî ýêâèâàëåíòíûå âàðèàíòû. Âàðèàíòû,

îïóáëèêîâàííûå â Èíòåðíåòå âî Âëàäèâîñòîêå,

ïîìîãóò æèòåëÿì Êàëèíèíãðàäà íå áîëüøå, ÷åì

äåìîâåðñèè ÅÃÝ, êîòîðûå äîñòóïíû óæå ñåé÷àñ.

— Êàê ìîæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ìîþ ðàáîòó
(áëàíêè «À», «Â», «Ñ») íå ïåðåïóòàëè?

— Âîçìîæíà àïåëëÿöèÿ ïî ïðîöåäóðå ñêàíèðîâà-

íèÿ ðåçóëüòàòîâ. Â âàøåì ðåãèîíàëüíîì öåíòðå

ñêàíèðîâàíèÿ (öåíòðå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè)

âàì äîëæíû ïðåäúÿâèòü ýëåêòðîííóþ êîïèþ âà-

øåé ðàáîòû è âàø çàïîëíåííûé áëàíê, è âû äîëæ-

íû óáåäèòüñÿ, ÷òî îäíî ñîîòâåòñòâóåò äðóãîìó.

Êðîìå òîãî, âàì äîëæíû ïðåäúÿâèòü óêàçàíèÿ ýêñ-

ïåðòîâ íà îøèáêè â çàäàíèÿõ ÷àñòè «Ñ». Íî íà ýòî

ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ áîëüøå 1 äíÿ, òàê êàê íà îñ-

íîâå âàøåãî çàÿâëåíèÿ ìåñòíàÿ àïåëëÿöèîííàÿ

êîìèññèÿ äîëæíà çàïðîñèòü â Ôåäåðàëüíîì öåíò-

ðå ñîîòâåòñòâèå øòðèõ-êîäîâ ñ ðåãèñòðàöèîííûõ

áëàíêîâ è áëàíêîâ ñ îòâåòàìè.

— ß çàìåòèë, ÷òî øòðèõ-êîäû íà âñåõ áëàíêàõ,
âûäàííûõ ìíå, ðàçíûå. Íå îçíà÷àåò ëè ýòî,
÷òî äîïóùåíà îøèáêà è áëàíêè ïåðåïóòàíû?

— Øòðèõ-êîäû íå äîëæíû âíåøíå ñîâïàäàòü, îíè

ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé áîëåå õèòðîé ôóíêöèîíàëü-

элементов Д.И. Менделеева», «Закономерности протекания хи-
мических реакций», «Классификация веществ», «Генетическая
связь между классами неорганических соединений», «Электроли-
тическая диссоциация» и т. д.

Хуже выпускники усвоили основные положения теории хи-
мического строения А.М. Бутлерова; химическое равновесие
и условия его смещения; механизмы реакций замещения и присо-
единения в органической химии; реакции, подтверждающие взаи-
мосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических со-
единений.

По химии педагогам нужно обратить более серьёзное вни-
мание на выработку умений использовать знания о строении мо-
лекул органических веществ и взаимном влиянии атомов в моле-
кулах органических соединений; чаще предлагать ребятам раз-
личные контролирующие задания, при выполнении которых
усвоенный алгоритм действий переносится в новые ситуации (на-
пример, задания на определение степени окисления по формуле
органического вещества, выявление окислителя и восстановите-
ля в различных химических процессах); вырабатывать умения
применять систематическую и тривиальную номенклатуру на
примерах изучаемых органических веществ.

Биология
Значительные пробелы обнаружены в умениях школьников при-
менять биологические знания для решения задач по цитологии,
генетике, при обосновании правил здорового образа жизни, мер
охраны природы. Нужно учить ребят использовать знания для
конкретизации биологических закономерностей.

Хуже всего справились школьники с заданиями со свобод-
ным развёрнутым ответом, на выбор нескольких верных ответов,
на соответствие, последовательность биологических процессов
и явлений. Развёрнутые ответы были, как правило, многословны-
ми, часто не по существу вопроса, в них трудно вычленить основ-
ные элементы знаний, соответствующие приведённым в эталоне.
Нужно постоянно следить за тем, чтобы ребята кратко, чётко,
по существу отвечали (письменно или устно) на поставленный
вопрос.

При обучении биологии необходим функциональный под-
ход; процессы жизнедеятельности нужно рассматривать во взаи-
мосвязи со строением организмов; использовать эколого-эволю-
ционный подход при изучении многообразия органического мира,
для конкретизации теоретических обобщений, формулирования
выводов мировоззренческого характера при рассмотрении явле-
ний и процессов в живой природе.

Больше внимания нужно уделять контролю знаний об ос-
новных биологических закономерностях, теориях, научных фак-
тах; решению учебных задач по цитологии, генетике, экологии
и эволюции; выработке умений сравнивать, устанавливать при-
чинно-следственные связи, оценивать явления природы; выпол-
нять задания практического характера.

ЕГЭ в вопросах и ответах
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íîé çàâèñèìîñòüþ, ÷òîáû èçáåæàòü ìíîãîêðàòíîãî

èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñòûõ áëàíêîâ «Ñ», êîòîðûå îñòà-

þòñÿ îò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ, íå ðåøàâøèõ çàäàíèÿ

òèïà «Ñ».

— Åñëè ÿ âåðíî ðåøèë çàäàíèå èç ãðóïïû
«Ñ», íî «ïî íåâíèìàòåëüíîñòè» çàïèñàë íå-
ïðàâèëüíûé îòâåò, áóäåò ëè ýòî çàäàíèå ñ÷è-
òàòüñÿ íåâåðíûì?

— Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ïîëó÷èòü íåíóëåâóþ ñóì-

ìó î÷êîâ. Íî ñêîëüêî èìåííî, çàâèñèò îò ïðåäìå-

òà. Ê ñîæàëåíèþ, ïî êàæäîìó ïðåäìåòó ýêñïåðòû

ïîëó÷àþò ðàçíûå èíñòðóêöèè è òóò òðóäíî ïðèâåñ-

òè âñå ýòè èíñòðóêöèè, òàê êàê îíè åù¸ áóäóò îò-

ðàáàòûâàòüñÿ â õîäå ýêñïåðèìåíòà.

— Åñëè ÿ ñäåëàþ îðôîãðàôè÷åñêóþ îøèáêó,
òî êîìïüþòåð ýòîò îòâåò íå çàñ÷èòàåò?

— Â.À. Õëåáíèêîâ çàâåðèë, ÷òî îïèñêè ïî âñåì

ïðåäìåòàì, êðîìå ðóññêîãî, ïðîãðàììà ãèáêî îá-

ðàáàòûâàåò, è â òàêèõ ñëó÷àÿõ îøèáêà çàñ÷èòû-

âàòüñÿ íå áóäåò.

— Ìîæíî ëè íà ýêçàìåíàõ ïî ìàòåìàòèêå
è ôèçèêå ïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðàìè?

— Ïî ïðåäïèñàíèþ Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè íà

ÅÃÝ òîëüêî ïî õèìèè è ôèçèêå ó÷àùèìñÿ ðàçðåøà-

åòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðàìè.

— Ìîæíî ëè íà ýêçàìåíå ïî àíãëèéñêîìó
ÿçûêó ïîëüçîâàòüñÿ äâóÿçû÷íûì ñëîâàð¸ì?

— Íåò.

— ß çàêàí÷èâàþ XI êëàññ è ó ìåíÿ íåò ãðàæ-
äàíñòâà, õîòÿ çàÿâëåíèå äàâíî óæå ïîäàëè.
Ìîãóò ëè ìåíÿ íå äîïóñòèòü íà ñäà÷ó ÅÃÝ áåç
ïàñïîðòà?

— Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåí-

íîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ XI (XII)

êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÐÔ

ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, áåæåíöû è âûíóæäåííûå

ïåðåñåëåíöû, îáó÷àþùèåñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîì ó÷ðåæäåíèè, îñâîèâøèå îáðàçîâàòåëüíûå

ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è èìå-

þùèå ïîëîæèòåëüíûå ãîäîâûå îòìåòêè ïî âñåì

ïðåäìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ, èìåþùèå íå-

óäîâëåòâîðèòåëüíóþ ãîäîâóþ îòìåòêó ïî îäíîìó

ïðåäìåòó ó÷åáíîãî ïëàíà ñ îáÿçàòåëüíîé ñäà÷åé

ýêçàìåíà ïî ýòîìó ïðåäìåòó (ï. 1.3, 1.4) äîïóñêà-

þòñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè.

Ïðè âûïîëíåíèè ýòèõ óñëîâèé âûïóñêíèê ìîæåò

áûòü äîïóùåí ê ñäà÷å ÅÃÝ ïðè ïðåäñòàâëåíèè

География
От 50% до 75% выпускников, показавших удовлетворительную
подготовку по предмету (получивших отметку «3»), овладели на
базовом уровне всеми основными знаниями и умениями по всем
разделам содержания школьной географии. С заданиями базового
уровня справились 90–100% «отличников». Школьники с более
высоким уровнем подготовки умеют применять свои знания в из-
менённой ситуации: объяснять и сравнивать особенности приро-
ды, населения, хозяйства конкретных территорий; выявлять су-
щественные признаки географических объектов и явлений; опре-
делять «частное» в «общем» и наоборот.

В то же время есть вопросы, которые недостаточно хорошо
усвоили даже «отличники». Это знания об антропогенных причи-
нах многих негативных изменений в окружающей среде, знания
по географии стран СНГ.

Лучше всего ребята справились с заданиями, требующими
просто воспроизвести учебный материал. Гораздо меньше тех,
кто выполнил задания, в которых нужно использовать этот же
материал в незначительно изменённой ситуации.

Затруднения вызвали задания, в которых предлагалось на-
звать особенности природы, населения или хозяйства террито-
рии, показанной на карте: это объясняется тем, что при обучении
географии доминируют словесные методы, школьники мало рабо-
тают с картой.

В примерных программах по географии России нужно выде-
лить время для обобщения знаний о причинах возникновения
кризисных экологических ситуаций и мерах их предупреждения.

Обществознание
С заданиями базового уровня, включёнными в различные вариан-
ты и различные части работы, справились в среднем 63% экзаме-
нуемых. Задания повышенного уровня в среднем выполнили
53%. С заданиями высокого уровня сложности в среднем удалось
справиться 22% школьников.

Ребята показали хороший уровень овладения следующими
элементами содержания учебного предмета: соотношение обще-
ства и природы, взаимосвязь различных сфер жизни общества,
глобальные проблемы человечества; человек как биосоциальное
существо, потребности человека, основные виды деятельности;
познание мира, науки об обществе; искусство, его формы; рели-
гия как феномен культуры; наука; средства массовой коммуника-
ции; экономическое содержание собственности, многообразие
рынков, экономика потребителя, государственный бюджет;
власть, её происхождение и виды, политическая идеология, поли-
тические системы; право в системе социальных норм, понятие
и виды правонарушений, признаки права, виды юридической от-
ветственности, нормы семейного права; правоохранительные ор-
ганы, органы судебной власти.

Необходимо усилить внимание к следующим вопросам кур-
са: проблемы общественного прогресса; истина, истинное и лож-
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äðóãîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü

(â òîì ÷èñëå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè) è ïîä-

òâåðæäåíèè åãî ëè÷íîñòè ñîïðîâîæäàþùèì ëè-

öîì. Â òàêîì ñëó÷àå â áëàíêå ðåãèñòðàöèè âûïó-

ñêíèê ïèøåò äàííûå ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè.

Îäíàêî ïðè ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ â âóçû è ññóçû

òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-

þùåãî ëè÷íîñòü.

— Ìîãóò ëè âûïóñêíèêè, îáó÷àþùèåñÿ ïî
î÷íî-çàî÷íîé ôîðìå, ñäàâàòü ÅÃÝ?

— Åñëè âûïóñêíèê XI (XII) êëàññîâ îáó÷àåòñÿ

â øêîëå, ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ýêñïåðè-

ìåíòå ïî ÅÃÝ, òî îí âíå çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ïî-

ëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ïðîõîäèòü ãîñóäàðñò-

âåííóþ (èòîãîâóþ) àòòåñòàöèþ â ôîðìå ÅÃÝ ïî òåì

îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì, ñäà÷à êîòîðûõ

â ôîðìå ÅÃÝ ïðåäóñìîòðåíà â äàííîì ñóáúåêòå ÐÔ.

— Çà÷åì ñîçäàâàòü ïðîôèëüíûå êëàññû, åñ-
ëè âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ ñäàâàòü ÅÃÝ?

— Âíå ïðîôèëüíîãî êëàññà ïîëó÷èòü 100 î÷êîâ

ïî îïðåäåë¸ííîìó ïðåäìåòó ìîæíî, íî êðàéíå

òðóäíî, òàê êàê íåêîòîðûå çàäàíèÿ ÷àñòè «Ñ»

âêëþ÷àþò ìàòåðèàë ïðîôèëüíîé øêîëû.

— ×åðíîâèê íà ÅÃÝ — îäèí èëè íåò?

— Â èíäèâèäóàëüíûé êîìïëåêò äëÿ ó÷àñòíèêà ÅÃÝ

äåéñòâèòåëüíî âõîäèò òîëüêî îäèí ëèñò ÷åðíîâè-

êà, íî â óæå óòâåðæä¸ííîé èíñòðóêöèè ïî ïðîâå-

äåíèþ ÅÃÝ ñêàçàíî, ÷òî â îïðåäåë¸ííûå ñðîêè äî

íà÷àëà ÅÃÝ â ðåãèîíû íàïðàâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëü-

íûå ëèñòû ÷åðíîâèêîâ èç Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ

Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè. Ïîýòîìó ÷åðíîâèêàìè

ðåáÿòà äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû.

— ×òî äåëàòü, åñëè íå õâàòàåò ìåñòà äëÿ çà-
ïèñè îòâåòîâ â ÷àñòè «Ñ»?

— Äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü îáðàòíóþ ñòîðîíó

áëàíêà îòâåòîâ ¹ 2 (áëàíê äëÿ âíåñåíèÿ îòâåòîâ

íà çàäàíèÿ ÷àñòè «Ñ»). Äëÿ îñòàëüíûõ áëàíêîâ èñ-

ïîëüçîâàíèå îáðàòíîé ñòîðîíû íå äîïóñêàåòñÿ.

— Ìîæíî ëè îïðîòåñòîâàòü ðåçóëüòàòû ÅÃÝ,
ê êîìó è êàê ïðè ýòîì ìîæíî àïåëëèðîâàòü?

— Äà. Àïåëëÿöèè ïî ïðîöåäóðå è ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ

ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ñî-

îòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíôëèêòíîé êîìèñ-

ñèè ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè. Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî

âàø áëàíê íåêîððåêòíî îáðàáîòàí íà êîìïüþòåðå

(îøèáêà ïðè ñêàíèðîâàíèè èëè ñáîé ïðè ïåðåäà-

÷å äàííûõ ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè), òî â ñâî¸ì

ное; образование и самообразование; экономические системы,
экономика производителя; избирательные системы, политичес-
кие партии и движения; функции и формы государства; основы
конституционного строя; административное право.

Интеллектуальные умения выпускников, необходимые для
предложенных на экзамене видов деятельности, сформированы
у ребят недостаточно. От 31% до 92% экзаменовавшихся не вла-
деют умениями оперировать понятиями, целостно, в комплексе
указывать их признаки, соотносить конкретные знания с обоб-
щёнными, теоретическими, фундаментальными. В развёрнутых
ответах многие выпускники не могли логично выстроить изложе-
ние, использовать понятия, обобщить представленный материал,
подобрать аргументы.

Ответы на экзаменах позволяют судить о том, что в учебном
процессе недостаточное внимание уделяется поисково-творчес-
кой деятельности школьников.

Рекомендуется: более активно использовать в процессе пре-
подавания курса методический комплект, включающий дидакти-
ческие материалы хрестоматийного типа, «Школьный словарь по
обществознанию», сборники задач и тестовых заданий. Это поз-
волит активизировать познавательную деятельность, развить ин-
теллектуальные умения, вырабатывать умения: излагать собст-
венные суждения и аргументы по определённой социальной про-
блеме в виде мини-сочинения — эссе, раскрывать теоретическое
положение (понятие) на конкретных примерах общественных яв-
лений, действий, ситуаций; раскрывать и прорабатывать базовые
понятия курса на конкретном материале, использовать теорети-
ческие знания для решения практических задач.

История России
Средний процент выполнения заданий в базовой части экзамена-
ционных работ колебался по отдельным элементам подготовки от
45% до 55%. В то же время выявилось устойчивое «отставание»
результатов по отдельным элементам подготовки. Речь идёт,
прежде всего, о знании хронологии, умениях работать с хроноло-
гией. Во всех частях экзаменационной работы по заданиям на про-
верку хронологических знаний получены худшие результаты
(средний процент выполнения — 45%). Для сравнения: средний
процент выполнения заданий, проверяющих знание фактов, соста-
вил около 54%. Наиболее высокие по сравнению с другими эле-
ментами подготовки результаты получены в ответах на задания,
касающихся исторических понятий (свыше 55%). Выпускники от-
носительно неплохо справились также с заданиями, требующими
классифицировать, группировать исторические факты (54,6%).

Особого внимания заслуживают результаты выполнения за-
даний, требующих работы с историческими источниками, что
предполагает аналитическое использование знаний. В экзамена-
ционных материалах 2003 г. этот вид заданий был включён во все
части работы (с выбором ответа, свободными краткими и развёр-
нутыми ответами). Результаты выполнения этих заданий колеб-
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àïåëëÿöèîííîì çàÿâëåíèè âû äîëæíû ïîòðåáî-

âàòü ïîâòîðíîãî ñêàíèðîâàíèÿ è îáðàáîòêè âàøå-

ãî áëàíêà. Íî, êàê ïðàâèëî, ðàñïîçíàâàíèå ïîäîá-

íîé èíôîðìàöèè ïðîèñõîäèò äîâîëüíî òî÷íî,

ïðè÷¸ì ïðåäóñìîòðåíà ïðîöåäóðà âåðèôèêà-

öèè — ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ ðàñïîçíàâàíèÿ ÷å-

ëîâåêîì. Âîïðîñû âûïóñêíèêîâ ïî ñîäåðæàíèþ

ÊÈÌîâ îðãàíèçàòîðàìè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. Èõ

ïðåòåíçèè ïî ñîäåðæàíèþ ÊÈÌîâ âíîñÿòñÿ â ïðî-

òîêîë ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ñ óêàçàíèåì íîìåðà âàðè-

àíòà, çàäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ çàìå÷àíèÿ.

— Ñêîëüêî áàëëîâ íóæíî íàáðàòü, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü çîëîòóþ ìåäàëü?

— Ïîñêîëüêó ïðè ðàçíèöå â îäèí áàëë çàñ÷èòû-

âàåòñÿ øêîëüíûé èòîãîâûé áàëë, òî äëÿ çîëîòîé

ìåäàëè ïî ÅÃÝ äîñòàòî÷íî íàáðàòü áàëë «÷åòûðå».

Õîòÿ îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ðåéòèíã-áàëë ñâèäå-

òåëüñòâà (ñòîáàëëüíûé ðåçóëüòàò) ïðè ýòîì áóäåò,

êîíå÷íî æå, íåâûñîêèì è â âóç ñ ñåðü¸çíûì êîí-

êóðñîì ñ òàêèì áàëëîì ïîïàñòü áóäåò íåïðîñòî.

Òåì ñàìûì ÅÃÝ â ïåðñïåêòèâå äîëæåí ïðèâåñòè

ê ñíèæåíèþ ìàòåðèàëüíîãî è ïîâûøåíèþ ìîðàëü-

íîãî çíà÷åíèÿ çîëîòûõ ìåäàëåé.

— Êàê âëèÿþò ðåçóëüòàòû ÅÃÝ íà øêîëüíûé
àòòåñòàò?

— Íà ïåðèîä ýêñïåðèìåíòà ïðèíÿòî ñëåäóþùåå

ïðàâèëî: ïðè ðàñõîæäåíèè áàëëà ÅÃÝ (ïî ïÿòè-

áàëëüíîé øêàëå) è ãîäîâîé îöåíêè íà îäèí áàëë

â àòòåñòàò èä¸ò áîëåå âûñîêèé, ïðè ðàñõîæäåíèè

â äâà áàëëà — ñðåäíèé. Ýòî ïðàâèëî îçíà÷àåò,

÷òî «òðîå÷íèêè» ñîõðàíÿò çà ñîáîé òðîéêè â àòòå-

ñòàòàõ äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ïî ÅÃÝ îíè ïîëó÷àò

«äâîéêè».

— Íóæíî ëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ çîëîòîé ìåäàëè
ñäàâàòü îáû÷íûå ýêçàìåíû ïî ìàòåìàòèêå
è ðóññêîìó ÿçûêó (ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû,
ñî÷èíåíèå)?

— Åñëè â âàøåì ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíò

ïî ÅÃÝ, òî íå íóæíî. È ïî ìàòåìàòèêå, è ïî ðóññêî-

ìó âû ñäà¸òå âûïóñêíûå ýêçàìåíû â ôîðìå ÅÃÝ.

Íî âîçìîæíî, ÷òî â âàøåì ðåãèîíå çà âàìè áóäåò

îñòàâëåíî ïðàâî âûáîðà ôîðìû ýêçàìåíà ïî ðóñ-

ñêîìó ÿçûêó.

— Êàêèå îöåíêè áóäóò â àòòåñòàòàõ ó òåõ, êòî
ñäà¸ò ÅÃÝ?

— Îáû÷íûå «òðîéêè» ñ «ïÿò¸ðêàìè». Îöåíêè ïî

100-áàëëüíîé øêàëå îñòàíóòñÿ ëèøü â ñïåöèàëü-

íîì ñâèäåòåëüñòâå î ðåçóëüòàòàõ ÅÃÝ. Äëÿ àòòåñòàòà

èõ ïåðåâîäÿò â ïðèâû÷íóþ ïÿòèáàëëüíóþ ñèñòåìó.

лются в зависимости от уровня их сложности (51% выполнения
заданий базового уровня и 36% — заданий повышенного уров-
ня). В целом эти результаты были достаточно представительными
и, что существенно, устойчивыми по всем разделам курса отече-
ственной истории.

Результаты выполнения заданий с открытым развёрнутым
ответом показали, что выпускники лучше справились с задания-
ми на обобщённую характеристику и хуже всего — с заданиями
на сравнение. Между ними разместились результаты выполнения
заданий на анализ исторических ситуаций и анализ исторических
версий и оценок.

По содержательным аспектам исторического знания выяв-
лены следующие результаты. Выпускники лучше знают события
и явления внешней и внутренней политики и значительно сла-
бее — вопросы социального развития, истории общественных
движений. Заметно также недостаточное знание вопросов исто-
рии культуры. Особенно слабые результаты получены в ответах
на вопросы об исторических личностях, причём по всем разделам
курса отечественной истории.

Важно, чтобы учителя при планировании учебной работы
по курсу, разделам, темам исходили в первую очередь из ком-
плекса требований к содержанию и уровню подготовки выпускни-
ков, содержащихся в образовательных стандартах; тематическое
планирование целесообразно строить на основе деятельностного
подхода; основу уроков истории в старших классах должна со-
ставлять активная познавательная деятельность школьников как
с учебниками, так и с другими видами учебной информации —
документами, иллюстративным материалом и т.п.; чтобы помочь
старшеклассникам лучше осмыслить и систематизировать исто-
рический материал, желательно шире использовать задания на
составление систематических таблиц, хронологических и синхро-
нистических рядов, периодизаций; при изучении истории в стар-
ших классах желательно более последовательно реализовать про-
блемный подход к изложению и рассмотрению исторического ма-
териала. Речь идёт, прежде всего, о внимании к разным
интерпретациям и оценкам исторических событий и личностей.
Важно также более широко использовать диалогические формы
работы — дискуссии, «круглые столы» и т.п. При этом устное об-
суждение желательно дополнять представлением и защитой под-
готовленных старшеклассниками исследовательских материалов.

Следует поставить вопрос о качестве действующих учебни-
ков истории. В них недостаточен, схематичен материал по соци-
альной истории, истории науки и техники, культуры. И именно
по этим сюжетам получены слабые результаты. Ещё одна пробле-
ма — отсутствие в некоторых учебниках для старших классов ис-
торических источников и заданий для работы с ними. В то же
время и в стандарте, и в материалах ЕГЭ работе с источниками
отводится значительное место. Очевидно, при утверждении учеб-
ников Федеральному экспертному совету следует обращать боль-
ше внимания на их соответствие образовательному стандарту.
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Ñêàæåì, ðåçóëüòàò áîëüøå 70 áàëëîâ — «ïÿò¸ðêà».

Ïðè ýòîì åñëè âû çà ãîä ïîëó÷èëè èòîãîâóþ «4»,

à ÅÃÝ ñäàëè íà «5» — â àòòåñòàòå áóäåò êðàñîâàòü-

ñÿ «ïÿò¸ðêà» (ýòî óêàçàíî â Ïîëîæåíèè î ïðîâå-

äåíèè ÅÃÝ). Åñëè ðàçíèöà ìåæäó îòìåòêàìè áîëü-

øå îäíîãî áàëëà — áóäóò ñ÷èòàòü ñðåäíåå àðèô-

ìåòè÷åñêîå, òàê ÷òî ñäàâøèé ÅÃÝ íà «5» òðîå÷íèê

ñìîæåò ãîðäèòüñÿ «÷åòâ¸ðêîé» â àòòåñòàòå. Íî âóç,

ó÷àñòâóþùèé â ýêñïåðèìåíòå, ïðèíèìàåò ëèøü ðå-

çóëüòàò ÅÃÝ — òî åñòü ðàáîòàåò ñî ñâèäåòåëüñòâîì,

à íå ñ àòòåñòàòîì.

— Áóäåò ëè ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ îá èçìå-
íåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ñäà÷å
ÅÃÝ?

— Ñðîêè äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâ âðÿä ëè èçìåíÿò-

ñÿ, íàñêîëüêî ýòî èçâåñòíî. Ïîêà áóäåò äåéñòâîâàòü

ñðîê äî 31 äåêàáðÿ òîãî ãîäà, êîãäà ñäàâàëñÿ ÅÃÝ.

Íà ñëåäóþùèé ãîä ÅÃÝ ïðèä¸òñÿ ñäàâàòü çàíîâî.

— Êàê ó÷èòûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû ÅÃÝ â âóçàõ?

— Ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ êàæäûé ó÷àùèéñÿ ïî îò-

äåëüíûì ïðåäìåòàì ïîëó÷àåò ñâèäåòåëüñòâî, â êî-

òîðîì åãî óðîâåíü ïîäãîòîâêè óêàçàí íà ñòî-

áàëëüíîé øêàëå. Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ó÷àùèéñÿ

(àáèòóðèåíò) íàïðàâëÿåò â ïðè¸ìíóþ êîìèññèþ

èíòåðåñóþùåãî åãî âóçà (èëè êîïèè ñâîèõ ñâèäå-

òåëüñòâ ñðàçó â íåñêîëüêî âóçîâ, ïðè÷¸ì ñäåëàòü

ýòî ìîæíî çàî÷íî — ïî ïî÷òå). Âóçîâñêèå ïðè¸ì-

íûå êîìèññèè îáÿçàíû ðàññìîòðåòü âñå ïðèñëàí-

íûå ñâèäåòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êîïèè, è ñîîáùèòü

êàæäîìó àáèòóðèåíòó, ïðèñëàâøåìó çàÿâêó (ñâè-

äåòåëüñòâà), ïîïàäàåò ëè îí ñî ñâîåé ñóììîé áàë-

ëîâ (ïî ïðåäìåòàì, óòâåðæä¸ííûì ïðè¸ìíîé êî-

ìèññèåé äàííîãî âóçà íà äàííóþ ñïåöèàëüíîñòü)

â ÷èñëî áþäæåòíûõ èëè ïëàòíûõ ìåñò ñîãëàñíî çà-

î÷íîìó êîíêóðñó. Ïîíÿòíî, ÷òî ðåçóëüòàò ïîäîá-

íîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà çàâèñèò íå òîëüêî îò áàë-

ëà äàííîãî ó÷àùåãîñÿ, íî è îò áàëëîâ åãî «êîíêó-

ðåíòîâ» — äðóãèõ àáèòóðèåíòîâ, íàïðàâèâøèõ

ñâîè çàÿâêè â òîò æå âóç íà òó æå ñïåöèàëüíîñòü

(ôàêóëüòåò). Ïîýòîìó, íå ïîïàâ ñî ñâîèì áàëëîì

â áîëåå àâòîðèòåòíûé âóç (íà áîëåå ïðåñòèæíóþ

ñïåöèàëüíîñòü), àáèòóðèåíò ïðè ýòîì ìîæåò ïîëó-

÷èòü ïðèãëàøåíèå èç ìåíåå àâòîðèòåòíîãî âóçà.

Â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ âûâåøèâàòü

â Èíòåðíåòå äèíàìè÷íûå «ðåéòèíã-ëèñòû» (ñïèñ-

êè àáèòóðèåíòîâ ïî óáûâàíèþ êîíêóðñíûõ áàë-

ëîâ) äëÿ ôàêóëüòåòîâ êàæäîãî âóçà, çà÷èñëÿþùåãî

àáèòóðèåíòîâ ïî äàííûì ÅÃÝ. Òàêîé îïåðàòèâíûé

ñïîñîá èíôîðìèðîâàíèÿ ïîçâîëèò àáèòóðèåíòàì

áûñòðî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ñêëàäûâàþùåéñÿ

Литература
Комплексный характер экзаменационной работы дал возмож-
ность выявить и оценить разные стороны подготовки школьников. 

Выполнение базовых заданий, позволявших проверить уме-
ния определять элементы содержания и художественной структу-
ры изученных литературных произведений, начитанность учени-
ков (в пределах обязательного минимума), показало результаты,
близкие к средним, а именно — 50%.

Успешно выполнили задания повышенного и высокого
уровней сложности (вопросы проблемного характера и анализ
художественного текста) от 20% до 40% учащихся. Из всех про-
блемных вопросов 61% выпускников выбрали их по произведе-
ниям первой половины XIX века, 15,5% — по произведениям
второй половины XIX века и 23,4% — по произведениям XX ве-
ка, что объясняется изучением произведений писателей первой
половины XIX века и в 9-х, и в 10-х классах (по концентрическим
программам). Высокие результаты показали 21% школьников.
Анализ этих работ показал самостоятельность выпускников в от-
личие от традиционных школьных сочинений. Выполнили анализ
и истолкование художественного текста на высоком уровне 39%
школьников.

Анализ результатов позволяет выявить следующие недо-
статки: выпускники заканчивают школу, имея неполные, недо-
статочно систематизированные представления о курсе русской
литературы; многие литературные произведения, названные
в обязательном минимуме содержания литературного образова-
ния, не прочитаны полностью или не оставили глубокого следа
в сознании школьников; отвечая на вопрос проблемного харак-
тера, многие ребята не могли точно на него ответить, сослаться
на текст произведения для подтверждения своих суждений;
многие из выпускников не овладевают умением характеризо-
вать художественные особенности текста во взаимосвязи с его
идейным смыслом.

Для того чтобы курс литературы не превратился в лекцион-
но-информативный, знакомящий лишь со знаниями о литературе,
нужно, чтобы ребята читали классическую литературу и произве-
дения современных писателей, без чего курс теряет свой смысл;
должна быть выстроена система повторения и обобщения прочи-
танного и изученного в процессе изучения курса и в выпускном
классе; нужны задания, для выполнения которых необходимы са-
мостоятельность мысли, поиск, учебное исследование. Только это
поможет избежать повторения трафаретных текстов сочинений,
во множестве опубликованных в последнее время. Сочинения,
которые ребята пишут во время обучения, должны иметь разную
жанровую природу, что подсказывает опыт лучших учителей
и демонстрируют материалы ЕГЭ по литературе.

Английский язык
Комплексный характер контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по английскому языку позволил проконтролировать уро-
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ñèòóàöèè è ñâîåâðåìåííî íàïðàâèòü ñâîþ çàÿâêó

â òîò âóç, ãäå åãî áàëëû ïîçâîëÿþò åìó îêàçàòüñÿ

â ÷èñëå ñòóäåíòîâ.

— Êàê âóçû ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñòîáàëëüíóþ
øêàëó, åñëè äîëæíû ïðèíèìàòü àáèòóðèåí-
òîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, íå âûïîëíÿâøèõ
ÅÃÝ, è îöåíèâàòü èõ çíàíèÿ ñ ïîìîùüþ îáû÷-
íûõ ýêçàìåíîâ ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå?

— Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñåì âóçàì ïðåäîñòàâëåíî

ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü ãðàíèöû ïå-

ðåñ÷¸òà ñòîáàëëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ â ñîáñòâåí-

íûå ïÿòèáàëëüíûå îöåíêè ñâîèõ âñòóïèòåëüíûõ

ýêçàìåíîâ. Ïîýòîìó äëÿ îäíîãî âóçà ãðàíèöà «ïÿ-

ò¸ðêè» ïî ìàòåìàòèêå ìîæåò îêàçàòüñÿ ðàâíîé 95,

à äëÿ äðóãîãî — 75. Ýòî âûçâàíî çíà÷èìîñòüþ

äàííîãî ïðåäìåòà äëÿ äàííîãî âóçà, à òàêæå óðîâ-

íåì àáèòóðèåíòîâ, ïîäàâøèõ äîêóìåíòû â ýòîò âóç

íà äàííóþ ñïåöèàëüíîñòü. Òàêèå ïðàâèëà ïåðå-

ñ÷¸òà â ïðèíöèïå âàæíû äëÿ ïîäñ÷¸òà èòîãîâûõ

êîíêóðñíûõ ñóìì â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà âóç ïðîâî-

äèò äëÿ ñâîèõ àáèòóðèåíòîâ êàêîé-òî ïðåäìåòíûé

ýêçàìåí, ïî êîòîðîìó áîëüøèíñòâî àáèòóðèåíòîâ

íå ñäàâàëî òåñò â ôîðìå ÅÃÝ. Åñëè æå òàêèõ àáè-

òóðèåíòîâ ìåíüøèíñòâî, òî äàííîå ìåíüøèíñòâî

äîëæíî ïðîõîäèòü â äàííîì âóçå âñòóïèòåëüíûå

ýêçàìåíû â ôîðìå ÅÃÝ. Äëÿ ýòîãî âî âñå âóçû ýêñ-

ïåðèìåíòàëüíûõ ðåãèîíîâ âûñûëàþòñÿ â èþëå ýê-

âèâàëåíòíûå ïî ñîäåðæàíèþ è òðóäíîñòè âàðèàí-

òû êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ.

Â ýòîì ñëó÷àå âåñü êîíêóðñ ìîæåò áûòü ïðîâåä¸í

â ñòîáàëëüíûõ øêàëàõ áåç âñÿêîãî ïåðåâîäà ðå-

çóëüòàòîâ ÅÃÝ â ïÿòèáàëëüíóþ øêàëó.

— À åñëè ÿ õî÷ó â àðòèñòû?

— Õóäîæåñòâåííûå, áàëåòíûå, «êèíîøíûå», ñïîð-

òèâíûå è ïðî÷èå òâîð÷åñêèå èíñòèòóòû â ýêñïåðè-

ìåíòå íå ó÷àñòâóþò. Îíî è ïîíÿòíî: òàëàíò àðòèñ-

òà ïî òåñòó íå îïðåäåëèøü! Òóò íóæíû ýêñïåðòû,

÷óâñòâóþùèå, ÷òî òàêîå ñöåíè÷åñêèé ýôôåêò

è çðèòåëüñêîå âîñïðèÿòèå.

— Çà÷åì íóæíà èþëüñêàÿ ñåññèÿ ÅÃÝ?

— Äëÿ òîãî ÷òîáû â âóçû, ó÷àñòâóþùèå â ýêñïåðè-

ìåíòå ïî ââåäåíèþ ÅÃÝ, ñìîãëè ïîñòóïèòü æèòåëè

íåýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðåãèîíîâ è âûïóñêíèêè

ïðåæíèõ ëåò.

— Ìîæíî ëè ïåðåñäàâàòü ÅÃÝ è â êàêèõ ñëó÷àÿõ?

— ÅÃÝ ìîæíî ïåðåñäàâàòü â ðåçåðâíûé äåíü

(â ðàéîíå 20 èþíÿ) òîëüêî íà îñíîâàíèè âðà÷åáíîé

вень сформированности языковых навыков и речевых умений
выпускников. Результаты выполнения экзаменационной работы
позволяют сделать вывод о том, что наиболее устойчивые уме-
ния выпускников сформированы в таких видах речевой деятель-
ности, как письмо, говорение, чтение. Уровень сформированнос-
ти навыков использования языкового материала в коммуника-
тивно-ориентированном контексте и умения адекватно воспри-
нимать на слух иноязычную речь (аудирование) оказался не-
сколько ниже.

Анализ результатов выполнения теста в рецептивных видах
речевой деятельности (разделы «Аудирование», «Чтение») пока-
зал, что у школьников в целом достаточно хорошо сформировано
умение понимать аутентичные тексты различных жанров и типов.
Однако при «аудировании» многие экзаменуемые с трудом дела-
ют выводы из услышанного, не могут догадаться о значении идио-
матических выражений из контекста.

У выпускников школ достаточно хорошо сформированы
умения выражать мысли в соответствии с целью высказывания,
соблюдать принятые в языке нормы вежливости с учётом адреса-
та, пользоваться соответствующим стилем речи. В письменной
речи у выпускников возникают трудности при использовании ви-
довременны’ х форм глагола, согласовании времён и употребле-
нии сложноподчинённых предложений с придаточными времени
и условия.

Достаточно устойчиво сформированы у выпускников три
крупных блока умений: умение создавать самостоятельное моно-
логическое высказывание по предложенной речевой ситуации;
умение обмениваться фактической информацией и принимать ре-
шение на основе полученной информации; умение обмениваться
оценочной информацией и, в результате обсуждения, достигать
договорённости с собеседником. При достаточно адекватной
сформированности произносительных навыков необходимо повы-
сить уровень сформированности практических лексико-граммати-
ческих умений.

С целью повысить уровень сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции учителям при организации учеб-
ного процесса по иностранному языку и подготовки к экзамену
нужно обращать более пристальное внимание на выработку уме-
ний: разделять текст на абзацы в соответствии с логикой пись-
менного высказывания и использования разнообразных средств
логической связи; активно поддерживать и направлять беседу по
предложенной речевой ситуации; обосновывать ответы, владеть
умениями аргументации при взаимодействии с речевым партнё-
ром; применять различные приёмы чтения в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи.

Материал подготовлен на основе аналитического отчёта «РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
(июнь 2003 года)», выполненного по заданию Минобразования
России. НО
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