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Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер обще-

ствоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы 

курса, базовые положения различных областей обществознания. В результа-

те объектом проверки выступает широкий спектр предметных умений, ви-

дов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер 

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

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, полити-

ке и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и вклю-

чал в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

Часть 1 содержала 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уров-

ня сложности и 10 заданий повышенного уровня).

В экзаменационной работе были представлены следующие разновидно-

сти заданий с кратким ответом: задания на выбор и запись нескольких пра-

вильных ответов из предложенного перечня ответов; задание на выявление 

структурных элементов понятий с помощью таблиц; задание на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах; задание на диф-

ференциацию в социальной информации фактов, мнений и теоретических 

положений; задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту.

Часть 2 содержала 9 заданий с развёрнутым ответом (2 задания базо-

вого уровня (21 и 22) и 7 заданий высокого уровня сложности (23–29)). От-

вет на них формулировался и записывался экзаменуемым самостоятельно 

в развёрнутой форме. Задания этой части работы были нацелены на выяв-

ление участников экзамена, имеющих наиболее высокий уровень общест-

воведческой подготовки.
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Задания части 1 были представлены сле-

дующими группами:

Первая группа состояла из трёх понятий-

ных заданий базового уровня (задания 1–3), 

которые нацелены на проверку знания и по-

нимания биосоциальной сущности челове-

ка, основных этапов и факторов социализа-

ции личности, закономерностей и тенден-

ций развития общества, основных социаль-

ных институтов и процессов и т.п..

Вторая группа (задания 4–18) включа-

ла в себя задания базового и повышенного 

уровней, направленные на проверку сфор-

мированности умений: характеризовать 
с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, инсти-

туты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (текст, схе-

ма, таблица, диаграмма); применять соци-

ально-экономические и гуманитарные зна-

ния в процессе решения познавательных за-

дач по актуальным социальным проблемам.

Задания этой группы отражали традици-

онные пять тематических модулей общество-

ведческого курса: человек и общество, вклю-

чая познание и духовную культуру (задания 

4–6); экономика (задания 7–10); социальные 

отношения (задания 11, 12); политика (зада-

ния 13–15); право (задания 16–18).

Во всех вариантах КИМ задания данной 

части, проверяющие элементы содержания 

одного и того же блока-модуля, находились 

под одинаковыми номерами.

В экзаменационной работе 2016 г. зада-

ние 14 во всех вариантах проверяло знание 

органов государственной власти и федера-

тивного устройства Российской Федерации 

(позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элемен-

тов содержания, проверяемых на едином го-

сударственном экзамене по обществозна-

нию), а задание 16 —  знание основ консти-

туционного строя РФ, прав и свобод челове-

ка и гражданина (позиция 5.4 кодификатора 

элементов содержания).

Третья группа состояла из двух контекст-

ных заданий повышенного уровня (19 и 20), 

направленных на проверку умений: анализи-

ровать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы; объяснять 

внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной систе-

мы, социальных качеств человека).

Задания части 2 (21–29) в совокупности 

представляли базовые общественные нау-

ки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы (социальную философию, 

экономику, социологию, политологию, со-

циальную психологию, правоведение).

Задания 21–24 были объединены в со-

ставное задание с фрагментом научно-по-

пулярного текста. Задания 21 и 22 направле-

ны преимущественно на выявление умения 

находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащую-

ся в тексте в явном виде (задание 21), а также 

применять её в заданном контексте (задание 

22). Задание 23 нацелено на характеристику 

(или объяснение, или конкретизацию) тек-

ста или его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на контекстные 

обществоведческие знания. Задание 24 пред-

полагало использование информации текста 

в другой познавательной ситуации, самосто-

ятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных су-

ждений, связанных с проблематикой текста.

Задание 25 проверяло умение самосто-

ятельно раскрывать смысл ключевых обще-

ствоведческих понятий и применять их в за-

данном контексте.

Задание 26 проверяло умение конкре-

тизировать примерами изученные теорети-

ческие положения и понятия обществен-

ных наук, формирующих обществоведче-

ский курс.

Задание (задача) 27 требовало анализа 

представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения 

связи социальных объектов, процессов; фор-

мулирования и аргументации самостоятель-

ных оценочных, прогностических и иных су-

ждений, объяснений, выводов. При выпол-

нении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в про-

цессе решения познавательных задач по ак-

туальным социальным проблемам.

Задание 28 требовало составления пла-

на развёрнутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполне-
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нии заданий данного типа выявлялись уме-

ния систематизировать и обобщать соци-

альную информацию; устанавливать и отра-

жать в структуре плана структурные, функ-

циональные, иерархические и иные связи 

социальных объектов, явлений, процессов.

Завершало работу альтернативное зада-

ние 29, нацеливающее экзаменуемого на на-

писание мини-сочинения по одной из пяти 

предлагаемых тем. Темы заданы в виде крат-

ких высказываний известных представи-

телей общественной мысли, политических 

деятелей, деятелей науки и культуры. В от-

дельных случаях высказывания имеют афо-

ристический характер. Каждая тема-выска-

зывание условно соотносится с одной из ба-

зовых наук обществоведческого курса (темы 

по социологии и социальной психологии 

объединены в общий блок), однако участ-

ники экзамена вправе раскрывать её в кон-

тексте любой общественной науки или не-

скольких наук. Данное задание проверяло 

широкий комплекс умений, в частности уме-

ние раскрывать смысл авторского суждения, 

привлекать изученные теоретические поло-

жения общественных наук, самостоятельно 

формулировать и конкретизировать приме-

рами свои рассуждения, делать выводы.

Рассмотрим некоторые диагностиче-

ские возможности действующей экзамена-

ционной модели ЕГЭ по обществознанию 

в условиях перехода к обучению по ФГОС.

Стандарт устанавливает требования 

к личностным, метапредметным и пред-

метным результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы.

Действующая модель экзаменацион-

ной работы позволяет проверить и оценить 

личностные результаты освоения основной 

образовательной программы по объектив-

ным критериям в том объёме, в котором это 

в принципе возможно. Интеграция в содер-

жании курса базовых понятий и основных 

идей ряда общественных наук позволяет со-

здавать задания, проверяющие сформиро-

ванность большинства личностных резуль-

татов. Например, задания политико-пра-

вового блока дают возможность проверить 

сформированность гражданской позиции 

выпускника как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; го-

товность к служению Отечеству, его защите. 

Задания разных уровней сложности по раз-

делам «Человек и общество», «Социальные 

отношения» позволяют определить уровень 

сформированности мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, осмысле-

ние своего места в поликультурном мире, то-

лерантности в поликультурном мире.

Действующая модель ЕГЭ имеет потен-

циал для разработки заданий, выявляющих 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; степень го-

товности и способности к продолжению об-

разования и самообразованию, к осознан-

ному выбору будущей профессии, к ответ-

ственному отношению к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни и др.

Задания экзаменационной модели ЕГЭ 

позволяют проверить уровень сформирован-

ности многих метапредметных результатов, 

в том числе универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность успешного 

продолжения обучения, а именно: сформи-

рованности понятийного аппарата по прове-

ряемым разделам содержания; знания основ-

ных правил, законов и умение их применять; 

владения навыками смыслового чтения, по-

нимания и адекватной оценки информации, 

представленной в различных знаковых сис-

темах (текст, таблица, различные виды ди-

аграмм, чертежи и т.п.); умения применять 

изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характе-

ра; владения навыками решения широкого 

спектра учебных задач; способности исполь-

зовать приёмы анализа/синтеза, проводить 

классификации объектов по выделенным 

признакам, устанавливать причинно-след-

ственные и другие связи, выстраивать ло-

гическую цепь рассуждений и распознавать 

логически некорректные рассуждения и др.

Все задания экзаменационной работы 

проверяют умение определять назначение 

и функции различных социальных инсти-

тутов; владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской деятель-
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ности; способность и готовность выпуск-

ника к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания. Задания 10, 

12, 21–24 на поиск информации, представ-

ленной в различных знаковых системах (та-

блица/диаграмма, текст), позволяют прове-

рить умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Выполнение заданий с развёрнутым отве-

том высокого уровня сложности (задания 

23–29), кроме того, позволяет проверить 

владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языко-

вые средства, а также в определённой мере 

и владение навыками познавательной реф-

лексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.

Задания действующей экзаменационной 

работы проверяют уровень сформированно-

сти всех предметных результатов. В табл. 1 

приведено распределение заданий по про-

веряемым умениям и видам деятельности. 

В ней представлено соответствие предметных 

результатов обучения по ФГОС и требова-

ний к уровню подготовки выпускников сред-

ней школы по федеральному компоненту го-

сударственного образовательного стандарта.

Как видно из таблицы, актуальная мо-

дель экзаменационной работы имеет боль-

шой потенциал для использования в услови-

ях организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС.

С учётом целей обществоведческого об-

разования и результатов ЕГЭ по общест-

вознанию предыдущих лет в 2016 г. была 

существенным образом оптимизирована 

структура экзаменационной работы. Логи-

ка структуры части 1 приведена в соответ-

ствие с логикой структуры части 2: задания 

ориентированы на проверку определённых 

умений (требований к уровню подготовки 

выпускников) на различных элементах со-

держания. В каждый вариант КИМ было 

введено отдельное задание на знание орга-

низации государственной власти и федера-

тивного устройства Российской Федерации.

Из части 1 работы были исключены зада-

ния с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного отве-

та. В результате перегруппировки заданий 

разных типов общее количество заданий ча-

сти 1 и общее количество заданий работы со-

кратилось на 7 заданий (29 вместо 36). Мак-

симальный первичный балл за выполнение 

всей работы не изменился (62).

В основном периоде ЕГЭ 2016 г. по об-

ществознанию приняли участие 358,5 тыс. 

человек, что, как и в предыдущие годы, со-

ставило более половины (55 %) от общего 

числа участников экзамена. Обществозна-

ние —  наиболее массовый экзамен, сдавае-

мый по выбору выпускников. Востребован-

ность результатов экзамена для поступления 

на многие специальности связана с тем, что 

экзамен включает в себя проверку основ со-

циально-философских, экономических, со-

циологических и правовых знаний и пред-

усматривает высокие требования к уровню 

подготовки выпускников (высокий уровень 

требований применяется даже к достижению 

минимального балла).

Особенностью контингента участников 

ЕГЭ по обществознанию является его край-

няя неоднородность: определённая доля 

участников обладает высоким уровнем об-

ществоведческой подготовки и целенаправ-

ленно готовится к поступлению на гума-

нитарные специальности ведущих вузов, 

но велика и доля участников с плохой под-

готовкой, не способных в то же время сдать 

экзамены по естественным и точным наукам 

или рассматривающих ЕГЭ по обществозна-

нию в качестве резервного варианта.

Результаты ЕГЭ 2016 г. сопоставимы 

с результатами 2015 г. Все произведённые 

изменения структуры экзаменационной 

работы были направлены на повышение 

дифференцирующей способности работы 

на участке 40–60 т.б. для обеспечения более 

высокого качества приёма на социально-гу-

манитарные специальности значительной 

группы вузов. При этом демонстрирующая 

на протяжении многих лет высокую диф-

ференцирующую способность на участках 

шкалы 61–80 и 81–100 т.б. часть 2 экзаме-

национной работы в 2016 г. не изменилась.

Анализ данных свидетельствует о со-

хранении изменённой экзаменационной 

моделью измерительных свойств: отмеча-
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Таблица 1

ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ ȎȇȋȇȔȏȐ Ȗȕ ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȢȓ ȚȓȌȔȏȦȓ ȏ ȉȏȋȇȓ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ

№ 

ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɷɤɡɚɦɟ-
ɧɚɰɢɨɧ-

ɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
2016 ɝ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛ-

ɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɚɤ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢ ɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɫɮɟɪ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ

Зɧɚɬь ɢ ɩɨɧɢɦɚɬь: ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ-
ɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

1–29

2 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɨɧɹ-
ɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬь ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Аɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬь ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ

1–3,
4, 7, 11, 13, 

25

5, 8, 14, 16, 
17

3 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜɵɹɜ-
ɥɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɢɟ-
ɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

Ɉɛɴяɫɧяɬь ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢɱɢɧ-
ɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ)
ɉɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬь ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ, ɪɟɰɟɧɡɢɸ, ɪɟɮɟɪɚɬ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ

22, 23, 24, 
26, 28, 29

28

4 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ

Зɧɚɬь ɢ ɩɨɧɢɦɚɬь… ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ

Ɂɚɞɚɧɢɹ 
ɥɸɛɨɝɨ 

ɬɢɩɚ, ɩɪɨ-
ɜɟɪɹɸɳɢɟ 
ɄЭɋ 1.17, 

1.18
5 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞ-

ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟ-
ɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

Зɧɚɬь ɢ ɩɨɧɢɦɚɬь… ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ

Ɂɚɞɚɧɢɹ 
ɥɸɛɨɝɨ 

ɬɢɩɚ, ɩɪɨ-
ɜɟɪɹɸɳɢɟ 

ɄЭɋ
1.3, 1.4, 
1.11



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 6

97

Аналитика

ется стабильность показателей по всем ди-

апазонам тестовых баллов: 17,6 % состави-

ла доля не достигших минимального балла 

(что полностью соответствует этому пока-

зателю в 2015 г.); незначительно (на 1,7 %) 

выросла доля участников с результатами 

в диапазоне 41–60 т.б., при этом несуще-

ственно (на 0,7 %) сократилась доля высо-

кобалльников (81–100 т.б.); число 100-бал-

льников составило 59 человек (в сравнении 

с 80 в 2015 г.), однако их доля от общего чи-

сла участников осталась без изменений —  

0,02 %.

На рис. 1 приведено распределение пер-

вичных баллов участников экзамена.

В целом можно отметить близкое к нор-

мальному распределение первичных баллов 

участников экзамена, что свидетельствует 

о достижении правильного баланса вари-

антов КИМ по уровню сложности заданий 

(в частности, сочетания простых и сложных 

заданий), об эффективности отдельных за-

даний и экзаменационной работы в целом, 

о соответствии трудности КИМ познаватель-

ным возможностям экзаменуемых (с учётом 

отмеченной выше особенности континген-

та сдающих), а также о высокой дифферен-

цирующей способности работы, удовлетво-

ряющей целям отбора абитуриентов в вузы 

с разным уровнем требований к общество-

ведческой подготовке поступающих.

Большинство выпускников 2016 г. 

успешно выполнили задания базового уров-

ня, проверяющие знание и понимание та-

ких понятий и явлений, как биосоциальная 

сущность человека; основные этапы и фак-

№ 

ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɞɚɧɢɹ 
ɜ ɷɤɡɚɦɟ-
ɧɚɰɢɨɧ-

ɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
2016 ɝ.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛ-

ɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

6 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚ-
ɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡ-
ɧɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɉɪɢɦɟɧяɬь ɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
Ɉцɟɧɢɜɚɬь ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡ-
ɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ

6, 9, 15, 18, 
27, 29

24, 29

7 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ-
ɜɵɤɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɦɟ-
ɧɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨ-
ɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶ-
ɟɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥяɬь ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɯ (ɬɟɤɫɬ, ɫɯɟɦɚ, ɬɚɛɥɢɰɚ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ); ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ 
ɢɡ ɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ (ɩɪɚ-
ɜɨɜɵɯ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɞɪ.) ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬёɧɧɵɯ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

10, 12, 20, 
21, 22, 29

24, 29

Окончание таблицы 1

ǷȏȘк нк ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ ȖȌȗȉȏȞȔȢȜ ȈȇȒȒȕȉ ȚȞȇȘșȔȏȑȕȉ ǬǪȄ омнт Ȋк
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торы социализации личности; место и роль 

человека в системе общественных отноше-

ний; закономерности развития общества 

как сложной самоорганизующейся систе-

мы; тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; основ-

ные социальные институты и процессы; не-

обходимость регулирования общественных 

отношений; сущность социальных норм; 

механизмы правового регулирования; осо-

бенности социально-гуманитарного позна-

ния. Так, задание на выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, пред-

ставленных в перечне, выполнили в среднем 

80 % участников экзамена; задание на выяв-

ление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц —  68,2 %.

Большинство выпускников продемон-

стрировали знания ряда базовых понятий 

и теоретических положений из различных 

разделов обществоведческого курса, напри-

мер: «Природное и общественное в челове-

ке. (Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции) », «Понятие 

культуры. Формы и разновидности культу-

ры», «Духовная культура», «Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) », «Экономические 

системы», «Рынок и рыночный механизм. 

Спрос и предложение», «Рынок труда. Без-

работица», «Роль государства в экономике», 

«Государственный бюджет», «Социальные 

группы», «Этнические общности», «Виды 

социальных норм», «Отклоняющееся пове-

дение и его типы», «Социальная роль», «Со-

циализация индивида», «Понятие власти», 

«Государство, его функции», «Правовое ре-

гулирование отношений супругов. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака», 

«Споры, порядок их рассмотрения», «Основ-

ные правила и принципы гражданского про-

цесса», «Особенности уголовного процесса».

Выпускники 2016 г., по сравнению с вы-

пускниками 2015 г., показали более высокие 

результаты при выполнении заданий, про-

веряющих знание основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина 

РФ (Конституция РФ, главы 1 и 2) —  64,7 % 

(2016 г.) по сравнению с 59,8 % (2015 г.).

Большинство выпускников продемон-

стрировали высокие результаты при выпол-

нении заданий базового уровня, проверя-

ющих умение осуществлять поиск социаль-

ной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (таблица/диаграмма, 

текст —  соответственно 83,5 % и 78,8 % вы-

полнения). Они не испытали значительных 

затруднений при выполнении заданий по-

вышенного уровня, проверяющих умение 

характеризовать с научных позиций основ-

ные социальные объекты и их место и значе-

ние в жизни общества как целостной систе-

мы (от 57,7 % до 67,6 %). Хорошие результа-

ты были продемонстрированы и по заданиям 

на применение социально-экономических и гу-

манитарных знаний в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным 

проблемам: от 54,9 % до 64,3 % для заданий 

повышенного уровня и 40 % для заданий вы-

сокого уровня.

В то же время участники экзамена нере-

дко допускали ошибки в характеристике ин-

ститутов духовной культуры, этапов (ступе-

ней) познания, уровней научного познания, 

тенденций развития образования в совре-

менном мире, критериев социальной страти-

фикации и видов социальной мобильности, 

политического лидерства и его типов, при-

знаков и видов юридической ответственно-

сти. Они испытывали затруднения при вы-

полнении заданий высокого уровня, прове-

ряющих знание таких содержательных эле-

ментов, как «понятие истины, её критерии».

Как и в предыдущие годы, экзамен 

2016 г. показал очевидные проблемы в со-

циализации выпускников как граждан РФ, 

будущих работников, налогоплательщиков, 

активных участников экономической жизни.

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдает-

ся с социализацией выпускников как гра-

ждан РФ. В 2016 г. в экзаменационную ра-

боту было включено задание, проверяющее 

знание организации государственной влас-

ти в РФ (содержательные элементы «Орга-

ны государственной власти Российской Фе-

дерации» и «Федеративное устройство Рос-

сийской Федерации»). Средний процент вы-

полнения этого задания —  37,2. При этом 

полный правильный ответ дали в среднем 

24,3 % участников экзамена.

Экзамен показал, что по-прежнему 

не все экзаменуемые знают названия выс-

ших государственных органов РФ, затруд-

няются в установлении связи той или иной 

государственной функции с соответствую-



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 6

99

Аналитика

щей ветвью власти. Так, только 56 % участ-

ников экзамена (48 % в 2015 г.) знают, что 

исполнительную власть в РФ осуществляет 

Правительство РФ. (Среди наиболее попу-

лярных неправильных ответов: «Государст-

венная Дума», «Совет Федерации» и «Суд».) 

Часть участников экзамена 2016 г. считает, 

что к полномочиям Государственной Думы 

относится управление федеральной собст-

венностью и обеспечение исполнения фе-

дерального бюджета, соответственно 30 % 

и 40 %.

Как и в 2015 г., наблюдается путаница 

в представлениях выпускников о разделе-

нии полномочий между федеральным уров-

нем и уровнем субъектов РФ. Так, полагают, 

что в исключительном ведении РФ находят-

ся общие вопросы воспитания, образова-

ния, науки, культуры, физической культу-

ры и спорта — 47 %, что охрана окружаю-

щей среды — 10 % участников ЕГЭ 2016 г.

Ученики испытывают также затруднения 

при выполнении заданий по таким содер-

жательным элементам, как «Политическое 

участие», «Избирательный процесс», «Поня-

тие и виды юридической ответственности», 

«Порядок приёма на работу. Порядок заклю-

чения и расторжения трудового договора».

Как будущие активные участники эконо-

мической жизни выпускники 2016 г. проде-

монстрировали непонимание функций раз-

личных финансовых институтов (в частно-

сти, банковской системы), экономических 

процессов (безработицы, инфляции).

Участники ЕГЭ по обществознанию 

2016 г. несколько хуже, чем участники ЕГЭ 

2015 г., выполнили задания, проверяющие 

умение анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, устанавли-

вать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социаль-

ных явлений и обществоведческими термина-

ми и понятиями. (Отметим, что результаты 

выполнении задания данного типа зависят 

от проверяемого содержания. Так, задания 

по разделу «Человек и общество» выполни-

ли в среднем 72,2 %, в то время как анало-

гичное задание по разделам «Экономика» 

и «Право» соответственно 55,2 % и 50,1 %.)

Только 53 % экзаменуемых правильно 

соотнесли видовые понятия с родовыми.

Независимо от содержания заданий вы-

пускники испытывали затруднения при вы-

полнении заданий повышенного уровня 

сложности, проверяющих умения:

– систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы (задание 19 на диффе-

ренциацию в социальной информации фак-

тов и мнений выполнили полностью пра-

вильно в среднем 32,3 % экзаменуемых);

– систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию (задание 20 на определение тер-

минов и понятий, соответствующих пред-

лагаемому контексту, полный правильный 

ответ дали 43,1 % учеников).

Школьники также испытывали затруд-

нения при выполнении заданий высокого 

уровня сложности, проверяющих умения:

– характеризовать с научных позиций ос-

новные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы 

(например, задание 25 на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте —  в среднем 28,7 % выполнения);

– раскрывать на примерах изученные те-

оретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук (резуль-

таты выполнения заданий 23 и 26 —  соответ-

ственно 26 % и 29,7 %);

– подготавливать аннотацию, рецен-

зию, реферат, творческую работу (задание 

28 на составление плана доклада по опреде-

лённой теме —  23,9 %);

– объяснять внутренние и внешние свя-

зи (причинно-следственные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов; оцени-

вать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точ-

ки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; формулировать на основе прио-

бретённых обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определён-

ным проблемам (задание 24 на привлечение 

обществоведческих знаний для объяснения 

своего мнения по определённой проблеме —  

31,3 % выполнения).

Широкий комплекс умений проверяет 

альтернативное задание 29: умение раскры-

вать смысл авторского суждения продемон-

стрировали около 72,3 % выпускников; уме-

ние привлекать изученные теоретические 

положения общественных наук —  22,6 %; 
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умение самостоятельно формулировать 

и конкретизировать примерами свои рассу-

ждения, делать выводы —  33,2 %.

В зависимости от уровня подготовки 

было выделено четыре группы участников 

экзамена: группа 1 —  участники, не достиг-

шие минимального балла (0–18 п.б.); груп-

па 2 —  участники с удовлетворительной под-

готовкой (19–36 п.б.); группа 3 —  участники 

с хорошей подготовкой (37–52 п.б.); группа 

4 —  участники с высоким уровнем подготов-

ки (53–62 п.б.).

На рис. 2 и 3 приведены данные о выпол-

нении экзаменационной работы участника-

ми с разным уровнем подготовки.

Рассмотрим более подробно достиже-

ния и проблемы в подготовке каждой груп-

пы участников экзамена.

Группа 1 (не достигшая минимально-

го балла)

Выпускники, не достигшие минималь-

ного балла, демонстрируют умение осу-

ществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых си-

стемах (таблица/диаграмма) (например, 

средний процент выполнения задания 12–

63,3 %1); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов информацию, пред-

ставленную в явном виде, а также использо-

вать её в заданном контексте (задание 21–

52,1 %). Отметим, что в 2015 г. учащиеся 

из группы с таким диапазоном первичных 

1  Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ % ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.

баллов в целом не освоили ни одного из уме-

ний, проверяемых заданиями КИМ (в 2015 г. 

результаты выполнения аналогичных зада-

ний были соответственно 36,5 % и 42,7 %). 

Безусловно, налицо определённый прогресс. 

Но с большой долей вероятности он свиде-

тельствует не столько о повышении уров-

ня обществоведческой подготовки, сколь-

ко о повышении уровня сформированности 

соответствующих метапредметных умений: 

осуществлять поиск социальной информа-

ции, представленной в различных знаковых 

системах (текст, таблица, диаграмма); из-

влекать из неадаптированных оригиналь-

ных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по задан-

ным темам. Одним из подтверждений этой 

гипотезы служит и то, что, выполняя зада-

ние 21, только 34,2 % дают полностью пра-

вильный ответ и получают максимальный 

балл, в то время как 35,7 % выполняют за-

дание не полностью (находя только те эле-

менты, которые «вычитываются» по ключе-

вым словам).

В отдельных случаях представители этой 

группы участников распознают определения 

понятий, единичные признаки и проявления 

определённых социальных явлений, процес-

сов: биосоциальной сущности человека; не-

которые признаки общества; черты различия 

морали, религии, искусства, науки; призна-

ки и виды социальных групп, особенности 

семьи как социальной группы, признаки 

и виды социальных норм; характеристики 

этнических общностей; некоторые призна-

ки политической системы общества/государ-

ǷȏȘк ок ǫȇȔȔȢȌ ȕ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȎȇȋȇȔȏȐ Ș ȑȗȇșȑȏȓ ȕșȉȌșȕȓ
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ства, характеристики политического лидер-

ства. Так, выполняя задания, проверяющие 

содержание разделов «Человек и общест-

во» (включая вопросы духовной культуры), 

«Социальные отношения», «Политика», эта 

группа участников, как правило, получает 

1 балл из двух, то есть допускает одну ошиб-

ку (называет не все признаки/черты/харак-

теристики и т.п., либо называет один лиш-

ний признак/черту/характеристику и т.п.). 

Кроме того, эта группа имеет общее пред-

ставление о правах и свободах гражданина 

РФ; распознаёт отдельные обязанности гра-

жданина, полномочия полиции, прокурату-

ры и суда, виды наказаний, установленных 

Уголовным кодексом РФ; понимает, какие 

условия необходимы в нашей стране для за-

ключения брака по общему правилу.

Как компенсировать наиболее значимые 

недостатки в образовательной подготовке 

обучающихся, рискующих не достичь мини-

мального балла ЕГЭ по обществознанию?

По традиции обратим внимание на три 

аспекта: диагностика и постановка реали-

стичных целей в освоении предмета и под-

готовке к экзамену, освоение ключевых по-

нятий обществоведческого курса и развитие 

метапредметных умений.

Качественная диагностика позволяет 

очертить круг проблем в подготовке кон-

кретных обучающихся и сформировать ре-

алистичную индивидуальную траекторию 

освоения ими обществоведческого курса. 

Заметим, что принцип обучения всему со-

держанию курса применительно к данной 

группе обучающихся абсолютно неэффек-

тивен. Рекомендуем вместе с такими учени-

ками проанализировать кодификатор эле-

ментов содержания, проверяемых на ЕГЭ 

по обществознанию, и выявить по каждому 

разделу курса вопросы, освоенные хотя бы 

на уровне определения ключевых признаков 

понятия и функций социальных объектов, 

а также темы, которые не освоены в прин-

ципе. В дальнейшем рекомендуется отра-

батывать важнейшие из неосвоенных поня-

тий, систематизировать имеющиеся знания 

и устанавливать связи изученного и нового 

материала. Целью является освоение клю-

чевых понятий по всем разделам общество-

ведческого курса хотя бы на уровне распоз-

нания понятий по определению (и наобо-

рот), единичных признаков и конкретных 

проявлений.

Опираясь на анализ результатов ЕГЭ, со-

ветуем при работе с наименее подготовлен-

ными учениками в классе обратить внима-

ние на следующие контролируемые элемен-

ты содержания2.

«Природное и общественное в человеке 

(Человек как результат биологической и соци-

окультурной эволюции) »: общие черты и чер-

ты различия человека и животного; харак-

теристики индивида; биологические, соци-

альные и духовные потребности человека; 

задатки и способности человека; личность 

(социальные качества человека, их форми-

2  ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚ-
ɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ ɜ ɄɂɆ ȿȽЭ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɧɵ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɜɵɡɵɜɚ-
ɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȿȽЭ.

ǷȏȘк пк ǫȇȔȔȢȌ ȕ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȎȇȋȇȔȏȐ Ș ȗȇȎȉёȗȔȚșȢȓ ȕșȉȌșȕȓ
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рование и развитие). Необходимо акценти-

ровать внимание на примерах социальных 

и духовных потребностей, различиях поня-

тий «личность» и «индивид».

«Системное строение общества: элемен-

ты и подсистемы»: подсистемы (социальная, 

экономическая, политическая и духовная) 

общества и социальные институты. Совету-

ем уделить больше внимания разъяснению 

смысла понятия «система».

«Основные институты общества»: поня-

тие, функции основных социальных инсти-

тутов. Наибольшее затруднение вызывает во-

прос о роли социальных институтов в удов-

летворении соответствующих потребностей 

человека и общества.

«Понятие культуры. Формы и разновид-

ности культуры»: формы (области) культу-

ры; виды культуры (материальная и духов-

ная культура; народная, массовая и элитар-

ная культура). Особые затруднения связаны 

с признаками элитарной культуры.

«Многовариантность общественного раз-

вития (типы обществ) »: основные признаки 

традиционного (аграрного), индустриально-

го, постиндустриального (информационно-

го) общества, процессы глобализации. По-

жалуй, основная проблема связана с непо-

ниманием критерия, лежащего в основе со-

ответствующей типологии обществ.

«Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)»: 

экологические и демографические пробле-

мы, проблема «Север —  Юг», проблема раз-

вязывания новой мировой войны и др.

«Экономические системы»: основные во-

просы экономики; традиционная, команд-

ная (плановая), рыночная и смешанные эко-

номические системы; собственность (част-

ная, государственная, акционерная и другие 

формы собственности).

«Рынок и рыночный механизм. Спрос 

и предложение»: спрос, закон спроса; пред-

ложение, закон предложения; ценовые и не-

ценовые факторы формирования спроса и 

предложения.

«Роль государства в экономике»: приня-

тие экономического законодательства и кон-

троль над исполнением правовых норм все-

ми участниками экономической деятельнос-

ти, организация производства общественных 

благ, защита конкуренции, обеспечение со-

циальных гарантий населению, борьба с без-

работицей, ограничение вредных воздейст-

вий экономической деятельности граждан 

и фирм на окружающую среду, смягчение 

последствий экономических кризисов, со-

здание условий экономического роста и др.

«Налоги»: понятие и примеры прямых 

и косвенных налогов, системы налогоо-

бложения, функции налогов. Рекомендуем 

обратить особое внимание на федеральные, 

региональные и местные в РФ.

«Государственный бюджет»: статьи до-

хода и расхода, уровни государственного 

бюджета в РФ, функции государственного 

бюджета, профицит и дефицит государст-

венного бюджета. К сожалению, часть вы-

пускников 11 класса не различают статей 

дохода и статей расхода государственного 

бюджета.

«Социальные группы»: социальные груп-

пы, выделяемые по различным основаниям.

«Виды социальных норм»: признаки соци-

альных норм и их виды (правовые, мораль-

ные, эстетические, политические, религиоз-

ные и др.). По-прежнему трудности вызыва-

ют отличия правовых норм от других видов 

социальных норм.

«Отклоняющееся поведение и его типы»: 

позитивное и негативное отклонение, наи-

более опасные формы отклоняющегося по-

ведения (алкоголизм, наркомания, преступ-

ность и др.).

«Социализация индивида»: социализация 

и её этапы, агенты социализации. Выпуск-

ники плохо усваивают информацию о пер-

вичной социализации индивида.

«Семья и брак»: типы семей в зависимо-

сти от численного состава, а именно нукле-

арные и расширенные; типы семей по ха-

рактеру распределения домашних обязан-

ностей, а именно патриархальные (тради-

ционные) и демократические (партнёрские, 

эгалитарные). При изучении этой темы ре-

комендуем акцентировать внимание обуча-

ющихся на том, что в РФ признаётся только 

брак, зарегистрированный в органах ЗАГС. 

Все остальные виды совместного прожива-

ния мужчины и женщины по действующе-

му законодательству не являются браком. 

При выполнении заданий, проверяющих 

знание этого элемента содержания и требу-

ющих развёрнутого ответа, экзаменуемые 

именно этой группы допускают сущност-

ные ошибки, опираясь на свои обыденные 

представления.
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«Политическая система общества»: по-

нятие; структура (институциональная (ор-

ганизационная), нормативная, коммуника-

тивная и культурная подсистемы) и функции 

политической системы. Советуем сделать ак-

цент на элементах каждой подсистемы.

«Государство, его функции»: понятие, 

признаки и функции государства; форма го-

сударства. Выпускники не различают формы 

правления, формы государственно-террито-

риального устройства, политические (госу-

дарственные) режимы. Определённые труд-

ности возникают и при определении общих 

признаков государства любого типа.

«Органы государственной власти Россий-

ской Федерации»: Федеральное Собрание РФ, 

его структура и полномочия каждой пала-

ты; Правительство РФ и его компетенция; 

полномочия Президента РФ. (Рекомендуем 

в учебном процессе использовать непосредст-

венно тексты глав 4–6 Конституции РФ.)

«Федеративное устройство Россий-

ской Федерации»: принципы федеративно-

го устройства РФ, разделение полномочий 

между федеральным центром и субъектами 

Федерации. (Целесообразно в учебном процес-

се использовать непосредственно текст гла-

вы 3 Конституции РФ.) Напоминаем, что 

в каждом варианте экзаменационной работы 

есть задание 14, проверяющее знание основ-

ных положений глав 3–6 Конституции РФ 

(позиции 4.14 и 4.15 кодификатора).

«Право в системе социальных норм»: по-

нятие и признаки права, роль права в жизни 

общества и государства.

«Система российского права»: нормы 

и источники (формы) права, основные отра-

сли российского права. Обращаем внимание 

на такие аспекты: публичное и частное пра-

во, материальное и процессуальное право.

«Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации». Напоминаем, что в каждом ва-

рианте экзаменационной работы есть зада-

ние 16, проверяющее знание основ консти-

туционного строя РФ, а также прав и свобод 

человека и гражданина. (Рекомендуем в учеб-

ном процессе использовать непосредственно 

тексты глав 1 и 2 Конституции РФ.)

При изучении законодательства РФ не-

обходимо организовать работу непосредст-

венно с фрагментами нормативных право-

вых актов, относящихся к изучаемой теме. 

Нормативные правовые акты федерального 

уровня доступны на открытых информаци-

онно-правовых интернет-порталах (напри-

мер, «Гарант», «Консультант» и др.). Разра-

ботчики КИМ ЕГЭ по обществознанию ещё 

в 2014 г. подготовили для участников экза-

мена своего рода «навигатор» по правовым 

сюжетам обществоведческого курса —  При-

ложение 2 к спецификации КИМ для прове-

дения ЕГЭ по обществознанию.

«Имущественные и неимущественные 

права»: понятие и объекты имущественных 

прав, личные неимущественные права, не-

материальные блага, основные способы за-

щиты гражданских прав. (Советуем в учеб-

ном процессе использовать непосредственно 

текст статьи 11, а также глав 6 и 8 части 

первой Гражданского кодекса РФ.) Основные 

затруднения связаны с распознаванием ос-

новных способов защиты гражданских прав.

«Порядок приёма на работу. Порядок за-

ключения и расторжения трудового догово-

ра»: права и обязанности работника, права 

и обязанности работодателя, дисциплинар-

ные взыскания, основания прекращения 

трудового договора. (Рекомендуем в учебном 

процессе использовать непосредственно тек-

сты статей 20 и 21, а также глав 11, 13, 19 

и 30 Трудового кодекса РФ.) При изучении 

этого элемента содержания обращаем вни-

мание на основания прекращения трудово-

го договора.

«Правовое регулирование отношений су-

пругов. Порядок и условия заключения и рас-

торжения брака»: родство и брак, условия 

и порядок заключения брака, режим иму-

щества супругов, прекращение брака. (Со-

ветуем в учебном процессе использовать непо-

средственно тексты глав 3, 4, 6–8 Семейного 

кодекса РФ.) Целесообразно акцентировать 

внимание на сущности законного и дого-

ворного режимов имущества супругов. По-

прежнему выпускники не знают, какие свои 

права и обязанности супруги вправе опреде-

лить в брачном договоре, а также какие отно-

шения в РФ не могут регулироваться брач-

ным договором.

«Права и обязанности налогоплательщи-

ка». (Рекомендуем в учебном процессе исполь-

зовать непосредственно тексты статей 21 

и 23 Налогового кодекса РФ.)

«Правоохранительные органы. Судебная 

система»: задачи и структура правоохрани-



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 6

Лискова Т.Е.

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок...  

104

тельных органов РФ, судебная система РФ. 

(Советуем в учебном процессе использовать 

непосредственно текст главы 7 Конститу-

ции РФ.) Только треть выпускников, не до-

стигших минимального балла, распознают 

полномочия полиции, прокуратуры и суда.

На наш взгляд, для рассматриваемой 

группы обучающихся актуально совершен-

ствование метапредметных умений, связан-

ных с чтением, адекватным пониманием 

и извлечением информации из прочитанно-

го текста. Целесообразно развивать данную 

группу умений при работе с текстом учеб-

ника (из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки России к ис-

пользованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образователь-

ных программ среднего общего образования 

в 2015/16 и 2016/17 уч. гг.). Работу рекомен-

дуется организовать следующим образом: 

в ходе урока прочитывать отдельные фраг-

менты параграфа учебника, формулировать 

основные идеи и отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанного; при работе с пара-

графом в целом составлять сложный план 

параграфа и отвечать на вопросы по содер-

жанию прочитанного в конце каждого пара-

графа. Также учителю рекомендуется зада-

вать обучающимся по содержанию прочи-

танного вопросы не только на извлечение 

информации, но и на привлечение наиболее 

значимых для конкретной темы контекст-

ных знаний, фактов общественной жизни 

и личного социального опыта обучающихся.

При работе с различными тренировоч-

ными пособиями, в том числе сборника-

ми заданий и типовых вариантов, рекомен-

дуем сконцентрироваться на качественном 

выполнении первых двух заданий 21 и 22 

с развёрнутым ответом к тексту. Искомую 

информацию можно приводить как дослов-

ные цитаты или переформулировать близ-

ко к тексту, чтобы не потерять основную 

мысль. (Но при этом ни одно задание не тре-

бует простого переписывания одного или 

нескольких абзацев текста, необходимо на-

учиться точно вычленять требуемое поло-

жение текста.) Это вполне достижимо для 

данной группы обучающихся, тем более что 

выше мы отмечали определённый прогресс 

в выполнении этого задания по сравнению 

с 2015 г.

Также целесообразно обратить внима-

ние на развитие у рассматриваемой груп-

пы учеников умения осуществлять поиск 

социальной информации, представлен-

ной в различных знаковых системах (гра-

фик, таблица/диаграмма). В случае необ-

ходимости рекомендуем обратиться к ме-

тодическим рекомендациям 2015 г., в ко-

торых рассматривались приёмы развития 

данного умения (http://www.fipi.ru/sites/

default/files/document/1440157815/metod-

rek_obshchestvoznanie2016.pdf).

Далее будут рассмотрены типичные 

ошибки при выполнении задания на ана-

лиз изменения спроса/предложения (см. рис.). 

Следует отметить, что только 20 % участни-

ков с результатами ниже минимального бал-

ла и половина участников экзамена с резуль-

татами в диапазоне 42–60 т.б. выполнили за-

дание 10. Напомним, что в экзаменационной 

модели 2016 г. формат этого задания был из-

менён: предлагалось указать не один, а не-

сколько правильных ответов из пяти пред-

ложенных вариантов (пример 1).

ПȗȏȓȌȗ н

ǴȇЬ ȗȏȘȚȔȑȌЬ ȕșȗȇȍȌȔȕЬ ȏȎȓȌȔȌȔȏȌЬ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦЬ ȍȌȔȘȑȏȜЬ ȑȕȍȇȔȢȜЬ
ȘȚȓȕȑЬȔȇЬȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȌȓЬȗȢȔȑȌцЬȒȏȔȏȦЬȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦЬSЬȖȌȗȌȓȌȘșȏ-
ȒȇȘȣЬȉЬȔȕȉȕȌЬȖȕȒȕȍȌȔȏȌЬ—ЬЬS1кЬдPЬ–ЬȝȌȔȇчЬQЬ—ЬЬȑȕȒȏȞȌȘșȉȕек

ǱȇȑȏȌЬȏȎЬȖȌȗȌȞȏȘȒȌȔȔȢȜЬțȇȑșȕȗȕȉЬȓȕȊȚșЬȉȢȎȉȇșȣЬșȇȑȕȌЬȏȎȓȌȔȌ-
ȔȏȌыЬǮȇȖȏȟȏșȌЬȝȏțȗȢиЬȖȕȋЬȑȕșȕȗȢȓȏЬȕȔȏЬȚȑȇȎȇȔȢк

1) ȖȕȦȉȒȌȔȏȌЬȓȕȋȢЬȔȇЬȘȚȓȑȏЬȏȎЬșȑȇȔȏч
2) ȚȉȌȒȏȞȌȔȏȌЬȑȕȒȏȞȌȘșȉȇЬȖȗȕȋȇȉȝȕȉЬȍȌȔȘȑȏȜЬȑȕȍȇȔȢȜЬȘȚȓȕȑч
3) ȚȓȌȔȣȟȌȔȏȌЬȘșȕȏȓȕȘșȏЬȑȕȍȏиЬȏȘȖȕȒȣȎȚȌȓȕȐЬȉЬȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȌЬȘȚȓȕȑч
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4) ȉȔȌȋȗȌȔȏȌЬȔȕȉȢȜЬȉȢȘȕȑȕȖȗȕȏȎȉȕȋȏșȌȒȣȔȢȜЬșȌȜȔȕȒȕȊȏȐЬȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȇЬȍȌȔ-
ȘȑȏȜЬȑȕȍȇȔȢȜЬȘȚȓȕȑч

5) ȖȕȋȕȗȕȍȇȔȏȌЬȇȑȘȌȘȘȚȇȗȕȉиЬȏȘȖȕȒȣȎȚȌȓȢȜЬȉЬȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȌЬȑȕȍȇȔȢȜЬȘȚȓȕȑк

Некоторые обучающиеся и педагоги сознательно игнорируют при подготовке это одно-

балльное задание, ошибочно полагая, что его выполнение требует много усилий, но не ока-

зывает серьёзного влияния на результат выполнения работы в целом. Подобный подход 

представляется неприемлемым, поскольку в процессе подготовки упускается возможность 

полноценно проработать вопросы рыночного регулирования экономики (данная тема ши-

роко представлена в различных заданиях КИМ, поэтому потеря баллов на экзамене может 

быть весьма существенной).

Задание в примере 1 является типовым. Могут рассматриваться четыре возможных си-

туации: увеличение/сокращение спроса, увеличение/сокращение предложения. Для того 

чтобы успешно выполнять подобные задания, необходимо понимать смысл понятий «спрос» 

и «предложение», а также знать, какие факторы могут повлиять на увеличение/сокращение 

спроса/предложения. Основное затруднение участников экзамена вызвано как раз тем, что 

они не понимают разницы между факторами спроса и предложения.

Акцентируем внимание на том, что спрос характеризует поведение потребителя. 

И на него может повлиять изменение уровня и регулярности получения дохода, демогра-

фической и территориальной структуры населения, вкусов/предпочтений потребителей, 

изменение цен на дополняющие и замещающие товары, ожидание изменений цен или до-

ходов и другие факторы. Предложение товара формируется на стороне продавца/произво-

дителя. Следовательно, на предложение влияет стоимость факторов производства, внедре-

ние новых технологий, налоги и субсидии, ожидания изменения цен, интенсивность кон-

куренции на рынке и др. Советуем обратить внимание обучающихся на то, в каких случаях 

налоги и субсидии приводят к росту предложения, а в каких —  к его сокращению.

Алгоритм выполнения подобных заданий может быть следующим.

1. Внимательно проанализируйте условие задания. Обратите внимание на то, о чём 

идёт речь: об изменении спроса или предложения. (Порой именно невнимательность в этом 

пункте влечёт ошибочное выполнение задания.)

2. Определите, произошло увеличение или сокращение спроса/предложения.

3. Проанализируйте предложенные варианты ответа, соотнося их с изменением спро-

са/предложения (может ли этот фактор вызвать такое изменение спроса/предложения?).

Рекомендуем при работе со слабоподготовленными обучающимися обратить внима-

ние на задания из «понятийного блока» части 1 работы, а именно на задания 1 и 2. Ко-

нечно, основным условием успешного выполнения этих заданий является знание и по-

нимание биосоциальной сущности человека; основных этапов и факторов социализации 

личности; места и роли человека в системе общественных отношений; закономерностей 

развития общества как сложной самоорганизующейся системы; основных социальных 

институтов и процессов; сущности социальных норм, механизмов правового регулиро-

вания; особенностей социально-гуманитарного познания. В то же время часть типовых 

ошибок, допущенных при выполнении этих заданий, связана с непониманием требо-

вания задания, в том числе и к форме записи ответа. Ответом на каждое из этих зада-

ний является слово или словосочетание, записанное в соответствующую строку ответа. 

Именно форма записи ответа объединяет 1 и 2 задания и отличает их от всех других за-

даний части 1 экзаменационной работы.

Обращаем внимание на условие задания и определяем следующее: слово или словосо-

четание должно быть записано в строке ответа. Понимание того, сколько слов нужно на-

писать в правильном ответе, позволит выпускникам сделать первый шаг на пути успешно-

го выполнения 1 и 2 заданий. Рассмотрим специфику выполнения каждого из них.

Задание на выявление структурных элементов понятия с помощью схем и таблиц (зада-

ние 1–68,2 % выполнения). Рассмотрим примеры 2 и 3.
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ПȗȏȓȌȗ о
ǮȇȖȏȟȏșȌЬȘȒȕȉȕиЬȖȗȕȖȚȠȌȔȔȕȌЬȉЬșȇȈȒȏȝȌк
ǮȇȋȇȞȏ ȖȗȇȉȕȕȜȗȇȔȏșȌȒȣȔȢȜ ȕȗȊȇȔȕȉ ǷФ

ǶǷǧǩǵǵǼǷǧǴǯǹǬǲȃǴȂǬЬǵǷǪǧǴȂ ǮǧǫǧǾǯ

ǶȕȒȏȝȏȦ ǵȜȗȇȔȇЬȎȇȑȕȔȔȕȘșȏЬȏЬȕȈȠȌȘșȉȌȔȔȕȊȕЬȖȕȗȦȋȑȇиЬȖȗȌȘȌ-
ȞȌȔȏȌЬȏЬȖȗȌȋȚȖȗȌȍȋȌȔȏȌЬȖȗȌȘșȚȖȒȌȔȏȐЬȏЬȋȗк

…
ǴȇȋȎȕȗЬȏЬȑȕȔșȗȕȒȣЬȎȇЬȘȕȈȒȥȋȌȔȏȌȓЬȎȇȑȕȔȔȕȘșȏЬȉȘȌȓȏЬ
ȚȞȇȘșȔȏȑȇȓȏЬȕȈȠȌȘșȉȌȔȔȕȐЬȍȏȎȔȏ

Правильный ответ «прокуратура» дали только 40 % выпускников из группы слабопод-

готовленных участников (средний процент выполнения —  67 %). Анализ веера неправиль-

ных ответов показал, что часть учеников просто не знали соответствующего термина (на-

пример, давали ответ «государство», «суд», «охрана», «правительство», «армия», «Роспо-

требнадзор» и ещё около 250 (!!!) различных слов и словосочетаний).

В то же время ряд ответов свидетельствовал о невнимательном прочтении требования 

задания. Выпускники давали ответы «полиция», «правоохранительные органы», «надзор», 

«контроль». Запись слова/словосочетания, которое уже приведено в условии задания —  ти-

пичная ошибка. Понятно, что название таблицы «Правоохранительные органы РФ» пред-

полагает дальнейшую конкретизацию. Во второй строке таблицы приведены задачи поли-

ции. Очевидно, что ни «правоохранительные органы», ни «полиция» не могут стоять на ме-

сте пропуска в третьей строке. Также «надзор» и «контроль» не являются государственными 

органами. Часть школьников пытается на основе приведённых характеристик «изобрести» 

производные конструкции «контрольно-надзорный орган» (государственный орган с по-

добным названием в РФ отсутствует). Можно заметить также, что в рассматриваемом за-

дании ответом является слово, а не словосочетание. Некоторые выпускники дают необо-

снованно детализированный ответ, например «прокурор» и «Генеральная прокуратура». 

Очевидно, что они понимают смысл задания, но в принципе не выполняют его требова-

ние: «Генеральная прокуратура» —  это словосочетание, а не слово; прокурор —  это долж-

ностное лицо, а не правоохранительный орган.

ПȗȏȓȌȗ 3
ǮȇȖȏȟȏșȌЬȘȒȕȉȕиЬȖȗȕȖȚȠȌȔȔȕȌЬȉЬșȇȈȒȏȝȌк
ДȌȓȕȑȗȇșȏȞȌȘȑȏȐ ȗȌȍȏȓ

ǾǬǷǹȂЬǫǬǳǵǱǷǧǹǯǾǬǸǱǵǪǵЬǷǬǭǯǳǧ ǼǧǷǧǱǹǬǷǯǸǹǯǱǯ

ǶȇȗȒȇȓȌȔșȇȗȏȎȓ
ǪȕȘȚȋȇȗȘșȉȌȔȔȇȦЬȉȒȇȘșȣиЬȉЬȑȕșȕȗȕȐЬȘȚȠȌȘșȉȌȔȔȇȦЬ
ȗȕȒȣЬȖȗȏȔȇȋȒȌȍȏșЬȔȇȗȕȋȔȕȓȚЬȖȗȌȋȘșȇȉȏșȌȒȣȘș-
ȉȚ

ǶȕȒȏșȏȞȌȘȑȏȐ
…

ǳȔȕȊȕȕȈȗȇȎȏȌЬȏЬȘȉȕȈȕȋȔȇȦЬȑȕȔȑȚȗȌȔȝȏȦЬȉЬȖȕȒȏșȏ-
ȞȌȘȑȕȓЬȖȗȕȝȌȘȘȌЬȗȇȎȒȏȞȔȢȜЬȖȕȒȏșȏȞȌȘȑȏȜЬȏȋȌȐиЬ
ȉȎȊȒȦȋȕȉиЬȖȗȕȊȗȇȓȓ

Процент выполнения этого задания —  70. Оно практически не вызвало никаких затруд-

нений у выпускников, набравших более 42 т.б. Но только четверть первой группы экзаме-

нуемых смогла его выполнить. Всего участниками было предложено порядка 150 вариан-

тов ответов на это задание. Очевидно, что ответы «рабство», «равенство», «прогресс», «то-

талитаризм», «референдум», «капитализм» и проч. показывают абсолютное непонимание/

незнание соответствующего материала курса. Об этом же свидетельствуют «изобретённые» 

ответы «многовзглядие», «многомыслие» и проч.

В примере 2 мы видим ситуацию, когда пропущено одно слово в словосочетании. В та-

ком случае «подсказкой» может стать грамматическая форма второго слова (в нашем при-

мере слово «политический» мужского рода, значит, и искомое слово также должно быть 
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мужского рода). Правильное прочтение всех слоёв условия задания —  первый шаг к пра-

вильному ответу.

Суммируя всё изложенное выше, предлагаем следующий алгоритм выполнения по-

добных заданий:

1) определить, что должно быть записано в ответе —  слово или словосочетание;

2) выявить область обществоведческого знания, понятие из которой требуется опре-

делить (обратите внимание на название таблицы и отдельных столбцов);

3) проанализировать полностью заполненную строку таблицы;

4) выявить в условии существенные признаки / характеристику искомого понятия;

5) привлечь соответствующие контекстные обществоведческие знания и дать ответ;

6) проверить ответ (в том числе с учётом того, что название таблицы, отдельных стол-

бцов, элементы характеристик приведённых понятий в таблице, производные от слов в при-

ведённых характеристиках не могут быть правильным ответом).

Целесообразно обратить внимание обучающихся на то, что при самопроверке выпол-

нения задания необходимо следить за постановкой задачи: слово или словосочетание тре-

бовалось записать. В случае, если требовалось записать слово, а получилось словосочета-

ние (и наоборот), следует ещё раз проверить ответ, подумать, какие синонимы приведён-

ного обучающимся термина существуют.

Проанализируем типичные ошибки при выполнении задания 2 на соотнесение видовых 

понятий с родовым понятием (термином), выделение обобщающего понятия (примеры 4–6). 

Средний процент выполнения этого задания —  80.

ПȗȏȓȌȗ р
ǩ  ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȓ  ȔȏȍȌ  ȗȦȋȚ  ȔȇȐȋȏșȌ  ȖȕȔȦșȏȌи  ȑȕșȕȗȕȌ  ȦȉȒȦȌșȘȦ  ȕȈȕȈȠȇȥȠȏȓ  ȋȒȦ  ȉȘȌȜ 

ȕȘșȇȒȣȔȢȜ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȌȔȔȢȜ ȖȕȔȦșȏȐк ǮȇȖȏȟȏșȌ Ȥșȕ ȘȒȕȉȕк
ǶȗȏȈȢȒȣиЬȋȕȜȕȋи ȎȇȗȖȒȇșȇиЬȖȗȕȝȌȔșиЬȗȌȔșȇк

ǵșȉȌșц ___________________________к

Формат подобных заданий предполагает список из пяти понятий (позиций), одно из ко-

торых является обобщающим для четырёх других. Требование задания связано с поиском 

этого понятия и его записью.

70 % участников ЕГЭ дали правильный ответ —  «доход». В то же время для 53 %, не пре-

одолевших минимальный балл, это задание оказалось невыполнимым. Конечно, такие от-

веты, как «прибыль», «процент», связаны с отсутствием знаний соответствующего матери-

ала. Но такие ответы, как «экономика», «финансы», «работа», «рынок», «бизнес», «рыноч-

ная экономика», свидетельствуют о том, что выпускники в принципе не поняли требова-

ния задания (что слово в ответе должно быть обязательно из приведённого ряда).

ПȗȏȓȌȗ с
ǩ  ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȓ  ȔȏȍȌ  ȗȦȋȚ  ȔȇȐȋȏșȌ  ȖȕȔȦșȏȌи  ȑȕșȕȗȕȌ  ȦȉȒȦȌșȘȦ  ȕȈȕȈȠȇȥȠȏȓ  ȋȒȦ  ȉȘȌȜ 

ȕȘșȇȒȣȔȢȜ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȌȔȔȢȜ ȖȕȔȦșȏȐк ǮȇȖȏȟȏșȌ Ȥșȕ ȘȒȕȉȕ дȘȒȕȉȕȘȕȞȌșȇȔȏȌек
ǶȌȗȉȏȞȔȇȦЬȊȗȚȖȖȇиЬȔȇȝȏȦиЬȋȌȓȕȊȗȇțȏȞȌȘȑȇȦЬȊȗȚȖȖȇи ȈȕȒȣȟȇȦЬȊȗȚȖȖȇи ȘȕȝȏȇȒȣȔȇȦЬȊȗȚȖȖȇк

ǵșȉȌșц ___________________________к

Правильный ответ —  «социальная группа» —  дали в среднем 56 % всех участников и толь-

ко треть из первой группы выпускников. Самый популярный неправильный ответ —  «боль-

шая группа». Некоторые участники экзамена дали ответ «социальная», который не явля-

ется полностью верным (поскольку требуемое словосочетание не записано). Целесообраз-

но в процессе подготовки обратить внимание обучающихся на необходимость полностью 

записывать требуемое слово (словосочетание) и именно в той форме, в которой оно при-
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ведено в задании. Это позволит избежать неоправданной потери балла. Рассмотрим ещё 

один пример задания (пример 6).

ПȗȏȓȌȗ т
ǩ  ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȓ  ȔȏȍȌ  ȗȦȋȚ  ȔȇȐȋȏșȌ  ȖȕȔȦșȏȌи  ȑȕșȕȗȕȌ  ȦȉȒȦȌșȘȦ  ȕȈȕȈȠȇȥȠȏȓ  ȋȒȦ  ȉȘȌȜ 

ȕȘșȇȒȣȔȢȜ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȌȔȔȢȜ ȖȕȔȦșȏȐк ǮȇȖȏȟȏșȌ Ȥșȕ ȘȒȕȉȕ дȘȒȕȉȕȘȕȞȌșȇȔȏȌек
ǷȌȘȖȚȈȒȏȑȇиЬȓȕȔȇȗȜȏȦиЬțȕȗȓȇЬȖȗȇȉȒȌȔȏȦи țȌȋȌȗȇȝȏȦи țȕȗȓȇЬȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȇк

ǵșȉȌșц ___________________________к

В среднем 65 % всех участников экзамена успешно выполнили это задание. Не дали 

ответ «форма государства» 62 % из группы, не преодолевших минимального балла. Рас-

смотрим весьма распространённый ответ —  «форма». Если в предыдущем примере «соци-

альная» (без слова «группа») могло быть зачтено в пользу участника экзамена (поскольку 

иных словосочетаний с данным словом в приведённом списке не было), то в примере 6 сло-

во «форма» не может быть зачтено, потому что среди понятий есть и «форма правления», 

и «форма государства» (какой из этих терминов имел в виду участник экзамена, непонятно).

Суммируя всё изложенное выше, предлагаем следующий алгоритм выполнения по-

добных заданий:

1) внимательно прочитать перечень;

2) определить позиции перечня, выделенные по одному основанию (так, в примере 6 

республика и монархия являются формами правления —  так мы установили связь трёх 

из пяти элементов перечня); классифицировать оставшиеся позиции (так, в примере 6 фе-

дерация —  форма государственно-территориального устройства);

3) соотнести классифицированные группы терминов/отдельные термины и восстано-

вить классификационную схему в целом (в нашем примере мы видим две формы правле-

ния и одну форму государственно-территориального устройства, которые в совокупности 

представляют собой формы государства);

4) записать выбранное слово/словосочетание в том виде, в котором оно приведено 

в условии задания (без сокращений, дополнений и т.п.);

5)  проверить ответ.

Группа 2

Преодолевшие минимальный балл ЕГЭ 

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

60 т.б. классифицируют основные социаль-

ные объекты, выявляют структурные эле-

менты понятий с помощью таблицы, соот-

носят видовые понятия с родовым, выделяя 

обобщающее понятие. Наиболее успешно 

они выполняют задания, содержание кото-

рых связано с базовыми понятиями курса, 

изученными ещё в основной школе, пре-

жде всего по разделу «Человек и общество». 

Так, задание 5 на установление соответствия 

по этому разделу (за исключением вопро-

сов познания) выполняют 70,4 % из данной 

группы участников ЕГЭ (среди них 56,3 % 

выполняют задание на 2 балла).

Полагаем, что основные затруднения 

у этой группы экзаменуемых вызваны от-

сутствием системных знаний по каждому 

из содержательных блоков. Вызвали опре-

делённые трудности задания, проверяю-

щие умения:

– характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явле-

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

чение в жизни общества как целостной сис-

темы по разделам «Человек и общество» (за-

дание 4), «Социальные отношения» (задание 

11), «Политика» (задание 13) —  учащиеся 

выполняют преимущественно с одной ошиб-

кой, то есть получают 1 балл. (Безу словно, 

доля выполнивших это задание среди вто-

рой группы участников выше, чем среди 

первой группы участников.) Экзаменуемые 

этой группы также распознают некоторые 

признаки экономических систем, характе-

ристики рынка, виды налогов, ценных бу-

маг (в среднем 55,7 % выполняют задание 

7, половина из них —  на 1 балл);
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– применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам по разделам «Человек 

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

дание 9), «Политика» (задание 15), «Право» 

(задание18), в среднем выполняют соответ-

ственно 66,1 %, 55,4 %, 50,0 % и 57,0 % этой 

группы экзаменуемых. Отметим, что ответы 

большинства из них не являются полными 

и оцениваются 1 баллом;

– осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в виде графи-

ка (задание 10 на анализ информации в гра-

фике изменения спроса/предложения); это 

задание выполняет только половина этой 

группы (50,7 %).

Отсутствие системных знаний в опре-

делённой мере мешает этой группе экзаме-

нуемых перейти от репродуктивного уров-

ня деятельности к преобразующему. В этом 

отношении весьма показательны следую-

щие результаты: 83,9 % выполнили задание 

на анализ статистических данных таблицы/

диаграммы (задание 12); 65,7 % нашли не-

обходимую информацию в тексте (задание 

21) и получили максимальный балл. Но за-

дание 22, которое требует также применить 

информацию текста в заданном контекс-

те, выполнили на максимальный балл все-

го 34,9 % данной группы участников. Кро-

ме того, при написании мини-сочинения 

70,3 % участников с результатами в диапа-

зоне 42–60 т.б. понимают и раскрывают 

смысл авторского суждения (критерий К1), 

но только 1,5 % раскрывают избранную тему 

с опорой на соответствующие понятия, те-

оретические положения, рассуждения и вы-

воды; 6 % приводят примеры из различных 

источников и получают максимальные бал-

лы по критериям К2 и К3.

Как было отмечено выше, чрезвычай-

но важна диагностика проблем в подготов-

ке обучающихся и построение реалистич-

ной индивидуальной траектории обучения. 

При этом подготовка предполагает изучение 

основных понятий и ведущих идей курса, 

но особое внимание следует обратить на си-

стематизацию знаний. Опираясь на анализ 

результатов экзамена, советуем при работе 

с этой группой обучающихся обратить вни-

мание на следующие содержательные эле-

менты.

«Понятие общественного прогресса»: об-

щественный прогресс и общественный рег-

ресс, формы и критерии общественного про-

гресса. Особые затруднения связаны с пони-

манием критериев прогресса, а также про-

тиворечивым характером его последствий.

«Рынок и рыночный механизм»: механизм 

цен; конкуренция и её виды (совершенная 

конкуренция, монополистическая кон-

куренция, олигополия, монополия, мо-

нопсония). Следует обратить внимание 

на особенности каждого вида конкурент-

ных рынков.

«Рынок труда. Безработица»: рынок тру-

да и его особенности; виды безработицы 

(фрикционная, структурная, циклическая, 

сезонная; последствия безработицы, биржа 

труда). Более внимательно необходимо рас-

смотреть сущность самого понятия «безрабо-

тица», примеры каждого вида безработицы.

«Экономический рост и развитие. По-

нятие ВВП»: интенсивные и экстенсивные 

факторы экономического роста, понятие 

и показатели экономического развития. 

Выпускники не различают экстенсивные 

и интенсивные факторы экономическо-

го роста.

«Социальная стратификация и мобиль-

ность»: социальная структура общества, кри-

терии социальной стратификации, социаль-

ное неравенство, социальная мобильность 

и её виды по разным основаниям. Советуем 

обратить внимание на критерии социаль-

ной стратификации, примеры различных 

видов социальной мобильности, раскрытие 

роли образования как канала социальной 

мобильности.

«Социальный контроль»: механизм соци-

ального контроля и его функции; социаль-

ные санкции (позитивные и негативные, 

формальные и неформальные); самокон-

троль. Возникают трудности с понимани-

ем сущности понятия «социальные санк-

ции», отсутствует представление о взаимо-

связи между понятиями «социальные нор-

мы», «социальные санкции», «социальный 

контроль».

«Демократия, её основные ценности и при-

знаки». Рекомендуем подробно проанали-

зировать сущность понятия «демократия» 

и важнейшие демократические ценности.

«Система российского права»: основные 

понятия гражданского, трудового, семей-
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ного, административного, уголовного, гра-

жданского процессуального, уголовно-про-

цессуального права.

«Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации»: основы конституционного строя 

РФ. (Советуем в учебном процессе использо-

вать непосредственно текст главы 1 Кон-

ституции РФ.)

«Понятие и виды юридической ответст-

венности»: гражданско-правовая, уголов-

ная, административная, дисциплинарная 

ответственность. (Рекомендуем в учебном про-

цессе использовать непосредственно тексты 

статьи 12 Гражданского кодекса РФ, ста-

тьи 44 Уголовного кодекса РФ, статьи 3.2 

Кодекса РФ об административных правона-

рушениях, статьи 192 Трудового кодекса РФ.) 

Основная проблема связана с тем, что при 

подготовке игнорируются ссылки на соот-

ветствующие нормативные правовые акты. 

Предлагаем ученикам для большей нагляд-

ности сделать схему/таблицу с чётким ука-

занием, за какие правонарушения какие на-

казания/взыскания следуют.

«Субъекты гражданского права»: право-

способность и дееспособность как характе-

ристики субъекта правоотношения; физиче-

ские лица (граждане РФ, иностранные гра-

ждане, лица без гражданства); юридические 

лица; публично-правовые образования (Рос-

сийская Федерация, субъекты РФ, муници-

пальные образования). Основное внимание 

следует уделить организационно-правовым 

формам, в которых могут создаваться юри-

дические лица, являющиеся коммерчески-

ми организациями.

«Организационно-правовые формы и пра-

вовой режим предпринимательской деятель-

ности»: виды и формы юридических лиц. 

(Рекомендуем в учебном процессе использовать 

непосредственно текст статьи 50 Граждан-

ского кодекса РФ, часть первая.)

«Споры, порядок их рассмотрения»: эко-

номические споры, понятие и виды граждан-

ско-правовых споров, досудебный и судеб-

ный порядок рассмотрения споров.

«Основные правила и принципы граждан-

ского процесса»: стороны гражданского су-

допроизводства, обязанности сторон, судеб-

ные доказательства. (Советуем в учебном про-

цессе использовать непосредственно тексты 

статьи 38, а также глав 1 и 6 Гражданского 

процессуального кодекса РФ.) Часть выпуск-

ников не различает истца и ответчика в при-

водимых ситуациях.

«Особенности уголовного процесса»: поня-

тие, основные принципы, участники и ста-

дии уголовного процесса, меры процессу-

ального воздействия. (Рекомендуем в учеб-

ном процессе использовать непосредственно 

тексты глав 2, 5–8, 12–14 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ.) Выпускники нере-

дко не могут отнести прокурора, обвиняе-

мого к соответствующим группам участни-

кам уголовного судопроизводства. Советуем 

обратить внимание на меры процессуально-

го воздействия.

«Гражданство Российской Федерации»: 

понятие гражданства, принципы гражданст-

ва РФ, приобретение гражданства РФ в об-

щем порядке, прекращение гражданства 

РФ. (Советуем в учебном процессе использо-

вать непосредственно текст статьи 13 Фе-

дерального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации».)

Также целесообразно обратить внима-

ние на развитие у рассматриваемой группы 

обучающихся умений, необходимых при вы-

полнении задания 3, на классификацию объ-

ектов, выделение в ряду однородной социаль-

ной информации лишних звеньев (пример 7).

ПȗȏȓȌȗ у
ǴȏȍȌ ȖȗȏȉȌȋёȔ ȖȌȗȌȞȌȔȣ ȖȗȏȎȔȇȑȕȉк ǩȘȌ ȕȔȏи Ȏȇ ȏȘȑȒȥȞȌȔȏȌȓ ȋȉȚȜи ȕșȔȕȘȦșȘȦ ȑ ȖȗȏȎȔȇ-

ȑȇȓ ȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȇ ȒȥȈȕȊȕ șȏȖȇк
неЬȘȚȉȌȗȌȔȏșȌșчЬоеЬȓȕȔȕȖȕȒȏȦЬȔȇЬȒȌȊȇȒȣȔȕȌЬȖȗȏȓȌȔȌȔȏȌЬȘȏȒȢчЬпеЬȚȘșȇȔȕȉȒȌȔȏȌЬȝȌȔЬȔȇЬșȕ-

ȉȇȗȢчЬреЬȉȘȌȕȈȡȌȓȒȥȠȏȐЬȑȕȔșȗȕȒȣЬȎȇЬȍȏȎȔȣȥЬȊȗȇȍȋȇȔчЬсеЬȖȗȇȉȕЬȔȇЬȉȎȏȓȇȔȏȌЬȔȇȒȕȊȕȉЬȏЬȘȈȕ-
ȗȕȉЬȘЬȔȇȘȌȒȌȔȏȦчЬтеЬȖȗȇȉȕЬȔȇЬȘȕȎȋȇȔȏȌЬȕȈȠȌȕȈȦȎȇșȌȒȣȔȢȜЬȖȗȇȉȕȉȢȜЬȔȕȗȓк

ǴȇȐȋȏșȌ ȋȉȇ ȖȗȏȎȔȇȑȇи «ȉȢȖȇȋȇȥȠȏȜ» ȏȎ ȕȈȠȌȊȕ ȗȦȋȇи ȏ ȎȇȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȝȏțȗȢи Ȗȕȋ 
ȑȕșȕȗȢȓȏ ȕȔȏ ȚȑȇȎȇȔȢк

ǵșȉȌșц
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Отметим, что только треть выпускников успешно выполнили это задание. Наиболее 

типичная ошибка связана с тем, что участники ЕГЭ не относят к общим признакам госу-

дарства монополию на легальное применение силы (рекомендуем обратить на это внима-

ние при изучении соответствующего раздела курса). Причина данной ошибки может быть 

связана не только со слабым освоением признаков государства, но и невнимательным чте-

нием условия задания (в частности, с игнорированием принципиально важного указания 

«…к признакам государства ЛЮБОГО ТИПА»).

Формат подобных заданий предполагает ряд из шести терминов /признаков/характери-

стик/функций, два/две из которых являются лишними («выпадают» из общего ряда). Тре-

бование задания связано с поиском этих «лишних» элементов и записью цифр, под кото-

рыми они указаны, в таблицу ответов.

При выполнении подобных заданий прежде всего следует уяснить смысл родового по-

нятия (термина). В нашем примере речь идёт об общих признаках государства (признаках 

государства любого типа). Следовательно, анализируя предложенный ряд, мы ищем терми-

ны, связанные с признаками государства любой исторической эпохи независимо от формы 

правления, формы государственно-территориального устройства, политического режима. 

Внимательно прочитав каждый из предложенных терминов и вспомнив сущностные ха-

рактеристики государства, мы приходим к выводу, что суверенитет (1), монополия на ле-

гальное применение силы (2), право на взимание налогов и сборов с населения (5), право 

на создание общеобязательных правовых норм (6) присущи любому государству, в то вре-

мя как установление цен на товары (3), всеобъемлющий контроль за жизнью граждан (4) 

таковыми не являются.

Порядок записи цифр ответа в данном задании принципиального значения не имеет: 

будет засчитан как правильный и ответ 34, и ответ 43, однако для самопроверки обучаю-

щимся удобнее записывать цифры ответа в порядке возрастания. Цифры в ответе не сле-

дует разделять запятыми или другими символами.

Группа 3

Участники экзамена с результатами 61–

80 т.б. продемонстрировали знание и пони-

мание большинства основных понятий ба-

зовых наук курса. В дополнение к освоен-

ному представителями предыдущей груп-

пы они классифицируют объекты, выделяя 

в ряду однородной социальной информа-

ции лишнее звено (задание 3); дифферен-

цируют в социальной информации факты, 

мнения, теоретические утверждения (зада-

ние 19). Они анализируют актуальную ин-

формацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавли-

вают соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социаль-

ных явлений и обществоведческими терми-

нами и понятиями (разделы «Экономика» 

и «Право») (задания 8 и 17, а также задание 

5, проверяющее вопросы познания, боль-

ше половины экзаменуемых выполняют 

на 2 балла).

Отметим, что группа учеников с таким 

диапазоном тестовых баллов знают и разли-

чают основные полномочия субъектов госу-

дарственной власти РФ; распознают вопросы 

ведения федерального центра и совместного 

ведения федерального центра и субъекта Фе-

дерации (задание 14); знают основы консти-

туционного строя РФ, основные права и сво-

боды человека и гражданина, конституцион-

ные обязанности гражданина РФ (выполня-

ют задание 16 на 2 балла).

Эти выпускники характеризуют с науч-

ных позиций общественный прогресс; раз-

личные типы обществ; факторы производст-

ва; налоги и их виды; виды инфляции; виды 

безработицы; экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста; социальную 

стратификацию и социальную мобильность; 

социальный контроль; государство; полити-

ческую систему общества; типологию поли-

тических режимов; политическое участие; 

понятие и виды юридической ответственно-

сти; конституционные основы государства 

(правовое государство, социальное государ-

ство); основные понятия трудового, граждан-

ского, уголовного, гражданского процессу-

ального, уголовно-процессуального права; 

правоохранительные органы; судебную си-
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стему (54,5–69,9 % выполняют задания 4, 7, 

11, 13 на 2 балла).

Они применяют полученные знания 

в процессе решения познавательных задач 

повышенного уровня сложности по актуаль-

ным социальным проблемам по всем разде-

лам курса (54,7–71,4 % выполняют задания 6, 

9, 15 и 18 на 2 балла) и высокого уровня слож-

ности (37,3 % —  на 3 балла). Кроме того, они 

достигают определённых результатов и при 

выполнении других заданий высокого уров-

ня сложности.

Эта группа достигает определённых успе-

хов при выполнении заданий 24, 25, 26 (сред-

ний процент выполнения лежит в диапазоне 

от 51,3 % до 56,1 %). Подчеркнём, что речь 

не идёт о преобладании полных правильных 

ответов. Так, за задание 24 получают макси-

мальный балл 19,8 %; за задание 25–22,2 %; 

за задание 26–28 %; за задание 27–37,3 % 

этой группы участников экзамена.

При написании мини-сочинения 92,8 % 

понимают и раскрывают смысл авторского 

суждения (критерий К1), 54,7 % приводят 

отдельные, относящиеся к теме, но не свя-

занные между собой и с другими компонен-

тами аргументации понятия или положения 

(критерий К2 — 1 балл), 58 % приводят один 

пример (критерий К3–1 балл).

В целом можно говорить о том, что эта 

группа экзаменуемых весьма серьёзно отно-

силась к изучению обществоведческого кур-

са, и основные проблемы связаны с пробела-

ми в знаниях по тем или иным конкретным 

вопросам курса, преодоление которых помо-

жет им выполнять задания части 2 на более 

высокие баллы.

В работе с этой группой обучающихся со-

ветуем акцентировать внимание на заданиях, 

требующих составления сложного плана отве-

та по заданной теме.

Данный тип заданий требует составления 

сложного плана развёрнутого ответа по кон-

кретной теме/проблеме обществоведческо-

го курса. С его помощью проверяется целый 

комплекс знаний и умений (компетенций) 

выпускников: обзорное знание определённой 

темы курса в единстве её различных аспек-

тов (компонентов); умение представить эти 

компоненты в структурно-логическом виде, 

выстроить последовательность рассмотре-

ния отдельных вопросов в целостном сюже-

те, осуществлять иерархическое структури-

рование материала, выделяя не только пун-

кты, но и подпункты плана.

Прежде чем приступить к составлению 

плана, необходимо чётко уяснить сущность 

требования, из которого вытекают оценива-

емые элементы ответа. Выполнение этого за-

дания предполагает: 1) выявление вопросов 

(пунктов плана), обязательных для раскры-

тия предложенной темы (не менее трёх); 2) 

продумывание формулировок пунктов плана, 

чтобы они соответствовали заданной теме; 3) 

составление сложного плана, т.е. детализация 

в подпунктах не менее двух пунктов плана. 

Очень важно следить за тем, чтобы план со-

ответствовал заданной теме и позволял со-

держательно её раскрыть. Например, тема 

«Форма государства» не может быть раскры-

та без указания формы правления; формы го-

сударственно-территориального устройства; 

типов (видов) политических (государствен-

ных) режимов. Именно эти три пункта плана 

целесообразно детализировать в подпунктах 

(дробная структура содержания этих аспек-

тов даёт такую возможность).

Не рекомендуется формировать для от-

вета на экзамене заготовки универсально-

го плана «на все случаи жизни» (понятие, 

недостатки/достоинства, прошлое/будущее 

и т.п.). В систему оценивания этого задания 

внесено следующее положение: «Формули-

ровки пунктов плана, имеющие абстракт-

но-формальный характер и не отражающие 

специфики темы, не засчитываются при оце-

нивании». Любой план должен отражать спе-

цифику темы.

В качестве тренировки умения составлять 

план можно предложить обучающимся со-

ставление сложного плана параграфов учеб-

ника, а также составление плана изученного 

материала по конкретной теме при повторе-

нии, закреплении и систематизации знаний.

Опираясь на анализ результатов экзаме-

на, советуем при подготовке акцентировать 

внимание этой группы обучающихся на сле-

дующих вопросах курса:

«Факторы производства и факторные до-

ходы»: факторы производства и соответству-

ющие им факторные доходы, ограниченность 

каждого из факторов. Основное затруднение 

связано с пониманием смысла понятия «фак-

тор производства».

«Постоянные и переменные затраты»: по-

стоянные и переменные издержки, их виды. 
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Аналитика

К сожалению, часть выпускников по-преж-

нему не понимает основание разделения из-

держек на постоянные и переменные.

«Финансовые институты. Банковская си-

стема»: функции Центрального банка, ком-

мерческие банки, другие финансовые орга-

низации. Необходим внимательный анализ 

и разбор функций Центробанка.

«Основные источники финансирования биз-

неса»: внутренние и внешние источники фи-

нансирования бизнеса.

«Ценные бумаги»: инвестиции, виды цен-

ных бумаг, фондовый рынок. (Рекомендуем в 

учебном процессе использовать непосредствен-

но текст статей 142 и 143 Гражданского ко-

декса РФ, часть первая.)

«Виды, причины и последствия инфляции». 

Рекомендуем обратить внимание на смысл 

самого понятия «инфляция», а также на её 

виды в зависимости от причин (инфляция 

спроса и инфляция затрат и ползучая, гало-

пирующая, гиперинфляция).

«Политическая элита»: понятие, факто-

ры формирования элиты, типы и функции 

политической элиты.

«Политический процесс»: сущность, субъ-

екты и этапы политического процесса, типы 

политических процессов.

«Политическое лидерство»: сущность 

и типология политического лидерства, функ-

ции политического лидера. При изучении 

данного вопроса обращаем внимание на ти-

пологию лидерства в зависимости от спосо-

бов легитимации власти, подробно анализи-

руем каждый из них, выделяя черты сходст-

ва и отличия.

«Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты»: экологические 

права и обязанности граждан, объекты ох-

раны окружающей среды, способы защиты 

гражданами своих экологических прав, эко-

логические правонарушения, юридическая 

ответственность за экологические правона-

рушения.

Группа 4

Высокобалльники (с результатами выше 

81 т.б.) демонстрируют знание базовых по-

нятий и основных идей обществоведческого 

курса. По сравнению с участниками, полу-

чившими результаты в диапазоне 61–80 т.б., 

у данной группы отмечается «прорыв» в ос-

воении экономической составляющей курса 

(81,8–93,3 % высокобалльников дают полные 

правильные ответы на задания 7–10), а так-

же в знании организации государственной 

власти в РФ (75,3 % выполняют задание 14 

на 2 балла).

Только высокобалльники успешно (по-

лучают максимальный балл) объясняют вну-

тренние и внешние связи изученных соци-

альных объектов (60,4 % выполнения на мак-

симальный балл задания 23), составляют 

план по определённой теме (58,5 % —  зада-

ние 28), при выполнении альтернативного 

задания раскрывают избранную тему с опо-

рой на соответствующие понятия, теорети-

ческие положения, рассуждения и выводы 

(61,1 % —  задание 29 по критерию К2); при-

водят два примера из различных источников 

(63,2 % —  задание 29 по критерию К3). Под-

черкнём, что за все задания высокого уровня 

сложности большинство высокобалльников 

(55,8–99,8 %) получают максимальный балл.

Однако и в подготовке данной группы 

обучающихся имеются определённые недо-

статки. Рекомендуем акцентировать внима-

ние на следующих содержательных позициях.

«Мировая экономика»: понятие мировой 

экономики, международное разделение тру-

да, международная торговля и её регулирова-

ние, глобальные экономические проблемы.

«Законотворческий процесс»: правотвор-

чество и законотворчество, стадии законот-

ворческого процесса в РФ.

«Законодательство Российской Федерации 

о выборах». «Особенности административной 

юрисдикции». (Рекомендуем в учебном процес-

се использовать непосредственно тексты глав 

2–4 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях.)

«Международное право»: международная 

защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Даже высокобалльники 

не всегда могут точно определить предмет 

регулирования международного гуманитар-

ного права.

«Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба». Затруднение вызы-

вают следующие вопросы: в чём заключает-

ся воинская обязанность; обязанности при-

зывника; отсрочка от призыва; освобожде-

ние от службы в армии; понятие, срок аль-

тернативной гражданской службы (АГС); 

основания замены военной службы по при-

зыву АГС.
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Для того чтобы получить верное пред-

ставление об актуальной экзаменационной 

модели, советуем внимательно изучить ко-

дификатор проверяемых элементов содер-

жания, спецификацию и демонстрационный 

вариант с системой оценивания экзамена-

ционной работы. Они определяют структу-

ру и содержание экзаменационной работы 

по предмету. Каждый год спецификация 

и демонстрационный вариант обновляются, 

поэтому рекомендуем ознакомиться с доку-

ментами текущего учебного года (www.fipi.

ru или ege.edu.ru).

Целесообразно в начале учебного года 

провести стартовую диагностику образова-

тельных достижений обучающихся. Это по-

может каждому из них оценить уровень сво-

ей подготовки, выявить наличие пробелов 

и построить индивидуальную траекторию 

подготовки, а учителю —  дифференцировать 

обучающихся по уровню подготовки и в со-

ответствии с этим скорректировать методи-

ку своей работы. Можно использовать для 

стартовой диагностики демонстрационный 

вариант КИМ. Советуем также системати-

чески проводить рубежную диагностику (на-

пример, после каждого изученного раздела), 

используя тематические работы.

Абсолютно нецелесообразно заменять 

решением типовых вариантов экзаменаци-

онной работы изучение обществоведческо-

го курса и повторение отдельных ранее изу-

ченных тем, отработку конкретных умений 

на протяжении учебного года. Подобная пра-

ктика не позволит в должной мере система-

тизировать знания, развивать необходимые 

умения. Выполнение значительного коли-

чества типовых вариантов КИМ эффектив-

но лишь на завершающей стадии подготов-

ки к экзамену, когда пройден весь учебный 

материал, повторены все запланированные 

темы, проведена тренировка выполнения 

конкретных моделей заданий. На заверша-

ющем этапе выполнение типовых вариан-

тов позволяет отработать темп выполнения 

работы, форматы записи ответов, закрепить 

усвоенные алгоритмы выполнения конкрет-

ных заданий.

Советуем вместе с учениками проана-

лизировать кодификатор проверяемых эле-

ментов содержания, результатом этой ра-

боты должны стать индивидуальные планы 

учеников по подготовке к экзамену. Рабо-

ту можно организовать следующим обра-

зом: каждый выпускник приходит на занятие 

с распечатанным фрагментом кодификатора 

«Раздел 1. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на едином государственном 

экзамене по обществознанию». Затем нуж-

но отметить те разделы, которые уже изуче-

ны в 10 классе (для одиннадцатиклассников), 

и попросить отметить каждого выпускника, 

что, по его мнению, он помнит из пройден-

ного или нет (проставив соответственно «+» 

или «–» около соответствующей позиции ко-

дификатора). Затем по мере изучения курса 

в течение учебного года нужно отмечать уже 

пройденные на уроках темы/позиции. Такая 

деятельность вместе с систематическими ди-

агностическими работами позволит выявить 

направления подготовки и оценить результа-

ты работы по ликвидации пробелов, а также 

облегчить контроль как со стороны учителя, 

так и со стороны родителей (которые могут 

в любой момент проверить знание того, что 

уже отмечено как пройденный материал).

На что следует обратить внимание в ме-

тодике преподавания курса и подготовки к эк-

замену?

Рекомендуем объяснять материал в про-

блемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможно-

сти для свободного обсуждения. Желательно, 

чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретиче-

ские положения иллюстрировались фактами 

общественной жизни, примерами из СМИ, 

учебных предметов, личного социального 

опыта школьников. Особенно эффективной 

работа будет в том случае, когда примеры бу-

дут приводить и ученики, и учитель.

При объяснении нового материала важ-

но акцентировать внимание на логике его 

предъявления, т.е. представлять школьни-

кам план изложения. Нельзя пренебрегать 

работой с текстом учебника (из перечня ре-

комендуемых Минобрнауки России). Чтение 

учебного текста, ответы на вопросы, понима-

ние того, какие положения/позиции/идеи/

понятия используются при раскрытии той 

или иной темы, —  всё это будет способство-

вать развитию комплекса умений, необходи-

мых не только для успешной сдачи экзамена, 

но и для дальнейшего обучения и професси-

ональной деятельности.

В дополнение ко всему предложенно-

му выше обращаем внимание на некоторые 
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общие правила, соблюдение которых пред-

ставляется целесообразным при подготовке 

к выполнению заданий части 2 экзаменаци-

онной работы.

Необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на том, что прежде всего не-

обходимо прочитать условие задания и чёт-

ко уяснить сущность требования, в котором 

указаны оцениваемые элементы ответа. При 

этом важно не только обращать внимание 

на то, что нужно назвать (указать, сформули-

ровать и т.п.): признаки, причины, аргумен-

ты, примеры и т.п., но и определить, какое 

количество данных элементов надо привес-

ти (один, два, три и т.д.). Это требуется для 

того, чтобы получить максимальный балл, 

не совершая при этом лишней работы (ког-

да вместо трёх элементов выпускник приво-

дит, например, пять-шесть). В связи с этим 

подчеркнём необходимость ознакомления 

выпускников с критериями оценивания за-

даний демонстрационного варианта КИМ.

Задания 25, 28 и 29 оцениваются на осно-

ве универсальных критериев. В эти критерии 

заложены определённые требования к каче-

ству выполнения задания, которые участни-

кам экзамена, планирующим получить вы-

сокий результат, целесообразно понимать 

и уметь реализовывать.

В завершение остановимся на возмож-

ностях использования открытого банка зада-

ний ЕГЭ при подготовке к ЕГЭ 2017 г. по об-

ществознанию. После исключения в 2016 г. 

из части 1 экзаменационной работы заданий 

с кратким ответом в виде одной цифры, со-

ответствующей номеру правильного ответа, 

ряд преподавателей отказался от активной 

работы с открытым банком. На наш взгляд, 

это нецелесообразно. Открытый банк зада-

ний ЕГЭ содержит задания реальных вариан-

тов контрольных измерительных материалов, 

использовавшихся в ЕГЭ предыдущих лет, 

включая 2016 г. Банк имеет многофункцио-

нальное значение и может быть использован 

в целях текущего, тематического, рубежного 

контроля, а также в подготовке к итоговому 

контролю. Содержание КИМ остаётся неиз-

менным со времени введения ЕГЭ в штатный 

режим. КИМ создаются в соответствии с дей-

ствующим Федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразова-

ния от 05.03.2004 № 108). Поэтому содержа-

ние открытого банка соответствует содержа-

нию, проверяемому на ЕГЭ 2017 г.

Подготовка к экзамену предполагает пре-

жде всего овладение необходимыми теорети-

ческими знаниями, уровень освоения кото-

рых может быть проверен заданиями любых 

типов. Широко представленные в открытом 

банке задания с выбором одного ответа из че-

тырёх имеют высокую дифференцирующую 

способность и в условиях дефицита време-

ни на уроке позволяют оперативно прово-

дить текущий и рубежный контроль знаний 

и умений обучающихся.

Задания 4, 7, 11, 13 и 17 КИМ ЕГЭ 2017 г. 

представляют собой модификацию известно-

го задания «Верны ли суждения о…». Для того 

чтобы выполнить его, обучающиеся должны 

прежде всего иметь соответствующие теоре-

тические знания. Для закрепления изученно-

го материала могут быть использованы зада-

ния открытого банка.

Экзаменационная модель в 2017 г. (при 

сохранении всего объёма проверяемого со-

держания) продолжает совершенствовать-

ся в направлении оптимизации структуры 

экзаменационной работы. Структура блока 

заданий части 1, проверяющего содержание 

раздела «Право», унифицирована по образ-

цу структуры блоков, проверяющих содер-

жание других разделов курса: добавлено за-

дание 17 на выбор верных суждений, изме-

нена нумерация заданий 18 (бывшее 17), 19 

(бывшее 18).

Задание 19 в том виде, в котором оно су-

ществовало в КИМ предыдущих лет, исклю-

чено из работы. Анализ результатов выпол-

нения этого задания показал, что существую-

щая модель данного типа задания исчерпала 

свой потенциал для проверки соответству-

ющего умения: задание утратило свою диф-

ференцирующую способность, участники 

экзамена ориентируются преимуществен-

но на поиск в тексте соответствующих слов-

маркеров правильного ответа. Всё это опре-

делило отказ от использования данного за-

дания в КИМ 2017 г.

В КИМ ЕГЭ 2017 г. не планируется ис-

пользовать принципиально новые типы за-

даний. Общее количество заданий и мак-

симальный первичный балл за выполнение 

всей работы также не будут изменены.


