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Экзаменационная работа 2014 г. состояла из 3 частей, содержавших 40 заданий. 

Часть 1 содержала 21 задание с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). С их помощью проверялись базовые знания исторических фактов, 

процессов, явлений, причин и следствий событий; умение производить поиск информации 

в источнике. На отдельных, специально определенных позициях в работе стояли задания, 

проверяющие знание фактов истории Великой Отечественной войны (А16, А17) и знание 

истории материальной и духовной культуры (А4, А13, А20).  

За верное выполнение каждого задания части 1 выставлялся 1 балл. 

Часть 2 состояла из 13 заданий с кратким ответом (цифра, последовательность 

цифр слово или словосочетание). Эти задания позволили проверить, в дополнение  

к вышеуказанным элементам подготовки выпускников, умения: анализировать 

информацию, представленную в историческом текстовом источнике; классифицировать  

и систематизировать факты; работать с исторической картой (схемой), иллюстративным 

материалом; привлекать контекстные знания для анализа различных источников 

исторической информации. 

За выполнение заданий В1, В4, В5, В8, В9, В10, В12, В13 ставилось от 0 до 1 балла. 

Полный правильный ответ на задания В2, В3, В7, В11 оценивался 2 баллами. Полный 

правильный ответ на задание В6 оценивался 3 баллами. 

Часть 3 содержала 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений.  

С1–С3 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника 

(проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

С4–С6 – задания, связанные с применением приемов причинно-следственного, 

структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений. Задание С4 связано с анализом какой-либо 

исторической проблемы, ситуации. Задание С5 предполагает анализ исторических версий 

и оценок с привлечением знаний курса; задание С6 – представление результатов 

историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. С6 – альтернативное задание: выпускник имеет возможность 

выбрать одного из четырех предлагаемых деятелей различных эпох (один из исторических 

деятелей в списке изучается в курсе всеобщей истории) и продемонстрировать свои 

знания и умения на наиболее знакомом ему историческом материале. Задание С6 

оценивается по системе критериев. 

Ответы на задания части 3 оценивались экспертами. Полное правильное 

выполнение заданий С1, С2, С3 оценивалось 2 баллами; задания С4 – 3 баллами; задания 

С5 – 4 баллами; задания С6 – 6 баллами. 

Максимальный первичный балл за работу – 59. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый 

и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с древности 

по настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, 

дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление 

образовательных достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений. 

Задания КИМ охватывают значительный пласт фактического материала. В то же 

время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-

коммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, 

направленных на проверку умений: систематизировать исторические факты; 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи; использовать 

источники информации разных типов (текстовый источник, таблица, историческая карта, 
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иллюстрация) для решения познавательных задач; аргументировать различные версии и 

оценки с привлечением исторических знаний; представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. Ориентация на активную деятельность экзаменуемых, а также привлечение 

широкого круга исторических источников, проблемных исторических материалов создают 

возможности для выявления выпускников, в наибольшей степени ориентированных на 

продолжение образования по данному профилю. Все указанное выше позволяет 

качественно дифференцировать участников экзамена по уровню их исторической 

подготовки. 

Совокупность требований к подготовке участников ЕГЭ, объединяющая их 

содержательные и деятельностные компоненты, включает следующие объекты проверки 

учебных достижений: 

– знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории, периодизации всемирной и отечественной истории;  

–  умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания, степень 

достоверности); 

– умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация); 

– умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

– умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

– умение представлять результаты историко-познавательной деятельности  

в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Изменения в структуре экзаменационной работы 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

отсутствуют. 

 

Анализ выполнения выпускниками заданий ЕГЭ по истории позволяет выявить 

типичные ошибки и затруднения, проблемы в освоении учебного материала и развитии 

метапредметных и предметных умений и на этой основе предложить рекомендации по 

совершенствованию методики преподавания истории в школе.  

Задания с выбором одного или нескольких ответов широко используются как в 

КИМ ЕГЭ, так и в разнообразных измерителях для текущего и рубежного контроля 

качества подготовки обучающихся. Одним из преимуществ этих заданий является 

возможность оперативно выявить очевидные «пробелы» в знаниях обучающихся и 

скорректировать при необходимости методику преподавания или, например, заменить 

учебник. 

Результаты выполнения заданий ЕГЭ 2014 г. показали, что значительные проблемы 

выпускники испытывают, сталкиваясь на экзамене с вопросами по истории России первой 

половины XX века. Наибольшую трудность для выпускников представляет материал по 

истории Гражданской войны. Приведем пример задания, оказавшегося невыполнимым 

почти для 70% выпускников 2014 г.  
 

ɺ ʭʦʜʝ ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʚʦʡʥʳ ʥʘ ɽʚʨʦʧʝʡʩʢʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʠ ʧʦʩʣʝʜʥʠʤʠ ʙʳʣʠ ʨʘʟʛʨʦʤʣʝʥʳ 
ʙʝʣʦʛʚʘʨʜʝʡʩʢʠʝ ʚʦʡʩʢʘ ʧʦʜ ʢʦʤʘʥʜʦʚʘʥʠʝʤ 
1) 

 
ʇ.ʅ. ɺʨʘʥʛʝʣʷ 2) 

 
ʃ.ɻ. ʂʦʨʥʠʣʦʚʘ 3) 

 
ɸ.ɺ. ʂʦʣʯʘʢʘ 4) 

 
ɸ.ʀ. ɼʝʥʠʢʠʥʘ 
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Очевидно, что выпускники, не справившиеся с этим заданием, просто не знают 

основных этапов Гражданской войны (трудно предположить, что, зная этапы, они не 

знают перечисленных военных деятелей). 

Серьезные трудности вызывают также задания, проверяющие знание 

революционных событий 1917 г. Например, около 55% выпускников не справились  

с заданием:  
ʂʘʢʦʝ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʩʦʙʳʪʠʡ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʚ ʦʢʪʷʙʨʝ 1917 ʛ.? 
1) 

 
ʧʨʠʥʷʪʠʝ ɼʝʢʨʝʪʘ ʦ ʤʠʨʝ 

2) 
 
ʧʝʨʝʭʦʜ ʢ ʥʦʚʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʝ (ʥʵʧʫ) 

3) 
 
ʧʦʜʘʚʣʝʥʠʝ ʢʨʝʩʪʴʷʥʩʢʦʛʦ ʚʦʩʩʪʘʥʠʷ ʚ ʊʘʤʙʦʚʩʢʦʡ ʛʫʙʝʨʥʠʠ (ʘʥʪʦʥʦʚʱʠʥʳ) 

4) 
 
ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʉʉʉʈ 

 

Значительные затруднения вызвали у выпускников задания по политической 

истории СССР 1920-х гг. (социально-экономические отношения периода НЭПа 

выпускники усвоили лучше). Многие выпускники не справились с таким заданием:  
 

ʂʘʢʦʝ ʩʦʙʳʪʠʝ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʩʪʦʨʠʠ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ 1920-ʤ ʛʛ.? 
1) 

 
ʚʳʩʳʣʢʘ ʠʟ ʉʉʉʈ ʃ.ɼ. ʊʨʦʮʢʦʛʦ 

2) 
 
ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʈʘʙʦʯʝ-ʢʨʝʩʪʴʷʥʩʢʦʡ ʂʨʘʩʥʦʡ ʘʨʤʠʠ  

3) 
 
ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʉ.ʄ. ʂʠʨʦʚʘ  

4) 
 
ʙʦʠ ʩ ʷʧʦʥʩʢʠʤʠ ʚʦʡʩʢʘʤʠ ʥʘ ʨʝʢʝ ʍʘʣʭʠʥ-ɻʦʣ 

 

Самым распространенным был ответ 2). В данном случае ошибки объясняются 

плохим знанием основных событий и процессов Гражданской войны, а также истории 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Особое внимание хотелось бы привлечь к проблеме 

изучения истории внутрипартийной борьбы и формирования режима личной власти 

И.В. Сталина. Ежегодно задания по данной теме выполняются участниками экзамена 

крайне слабо. 

Необходимо обратить особое внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны. К сожалению, знания выпускников о событиях Великой 

Отечественной войны становятся все более поверхностными. Сравнительно неплохо 

выполняются задания, которые имеют общий характер (и не содержат конкретных имен 

военачальников, героев войны, названий военных операций). Например, около 70% 

выпускников справились со следующим заданием. 
 

 

ʂ ʥʘʯʘʣʴʥʦʤʫ ʵʪʘʧʫ ɺʝʣʠʢʦʡ ʆʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʦʡʥʳ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 
1) 

 
ʪʘʥʢʦʚʦʝ ʩʨʘʞʝʥʠʝ ʧʦʜ ʇʨʦʭʦʨʦʚʢʦʡ 

2) 
 
ʙʠʪʚʘ ʟʘ ɼʥʝʧʨ 

3) 
 
ʩʨʘʞʝʥʠʝ ʥʘ ɿʝʝʣʦʚʩʢʠʭ ʚʳʩʦʪʘʭ 

4) 
 
ʦʙʦʨʦʥʘ ɹʨʝʩʪʩʢʦʡ ʢʨʝʧʦʩʪʠ 

 

Но факт, знание которого проверялось в данном случае, настолько общеизвестен, 

что процент выполнения задания (70%) не представляется высоким.  

Приведем пример задания, с которым не смогли справиться около 70% (!) 

выпускников.  
ɺ ʉʪʘʣʠʥʛʨʘʜʩʢʦʡ ʙʠʪʚʝ ʛʝʨʦʠʯʝʩʢʠ ʩʨʘʞʘʣʘʩʴ 62-̫  ʘʨʤʠʷ ʧʦʜ ʢʦʤʘʥʜʦʚʘʥʠʝʤ ʛʝʥʝʨʘʣʘ 
1) 

 
ʀ.ɺ. ʇʘʥʬʠʣʦʚʘ 

2) 
 
ɺ.ʂ. ɹʣʶʭʝʨʘ 

3) 
 
ɺ.ʀ. ʏʫʡʢʦʚʘ  

4) 
 
ʄ.ɺ. ʌʨʫʥʟʝ 
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Около 45% выпускников выбрали ответ 1), и 15% – ответ 4). К сожалению, это не 

единственное задание, результаты выполнения которого демонстрируют очень плохое 

знание выпускниками имён героев Великой Отечественной войны. Необходимо  

в практике преподавания обращать особое внимание на раскрытие различных аспектов 

подвига советских людей в годы Великой Отечественной войны. Заметим, что в данном 

случае речь идет о формировании и сохранении общероссийской гражданской 

идентичности, что является основной целью школьного исторического образования.  

Еще меньшая доля выпускников сплавилась со следующим заданием:  
ʇʨʦʯʪʠʪʝ ʦʪʨʳʚʦʢ ʠʟ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ ʠ ʫʢʘʞʠʪʝ ʧʝʨʠʦʜ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʦʥʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ. 
çɺʨʘʛ ʜʦʙʠʣʩʷ ʫʩʧʝʭʘ ʜʦʨʦʛʦʡ ʮʝʥʦʡ. ʂʨʘʩʥʘʷ ʘʨʤʠʷ ʚ ʦʞʝʩʪʦʯʸʥʥʳʭ ʙʦʷʭ ʟʘ ʂʠʝʚ ʨʘʟʛʨʦʤʠʣʘ 
ʩʚʳʰʝ 10 ʢʘʜʨʦʚʳʭ ʜʠʚʠʟʠʡ ʧʨʦʪʠʚʥʠʢʘ. ʆʥ ʧʦʪʝʨʷʣ ʙʦʣʝʝ 100 ʪʳʩ. ʩʦʣʜʘʪ ʠ ʦʬʠʮʝʨʦʚ. ʇʦʪʝʨʠ 
ʚʨʘʛʘ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣʠ ʨʘʩʪʠ. ɹʦʣʝʝ ʤʝʩʷʮʘ ʩʜʝʨʞʠʚʘʣʠ ʩʦʚʝʪʩʢʠʝ ʚʦʡʩʢʘ é [ʘʨʤʠʠ ʧʨʦʪʠʚʥʠʢʘ] 
ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʥʘ ʢʠʝʚʩʢʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠè.  
1) 

 
ʣʝʪʦ 1941 ʛ. 

2) 
 
ʟʠʤʘ 1942 ʛ. 

3) 
 
ʣʝʪʦ 1942 ʛ. 

4) 
 
ʦʩʝʥʴ 1943 ʛ. 

 

В данном случае проблема плохого знания фактов истории Великой Отечественной 

войны соединилась с проблемой несформированности у многих выпускников умения 

работать с историческими источниками. Большинство экзаменуемых выбрали в качестве 

правильного ответ 4). Дело в том, что существует шаблонный подход к выполнению 

заданий с выбором ответа на материале исторического источника. В соответствии с ним 

нужно найти в источнике ключевые слова, которые очевидно связаны с верным ответом. 

Как известно, в процессе изучения истории Великой Отечественной войны название 

города Киева звучит в связи с его освобождением от фашистов в ноябре 1943 г. Увидев  

в источнике название «Киев», выпускники, вместо того, чтобы понять общий смысл 

источника, в котором идет речь не об освобождении, а об обороне Киева, сразу выбирали 

ответ 4). Поэтому очень важно научить школьников не просто находить в историческом 

источнике ключевые слова, но уяснять общий смысл документа. 

Приведем другие задания с выбором ответа по истории Великой Отечественной 

войны, которые оказались непосильными для большинства участников ЕГЭ 2014 г. 
 

ʇʨʦʯʪʠʪʝ ʦʪʨʳʚʦʢ ʠʟ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ ʤʘʨʰʘʣʘ ɸ.ʄ. ɺʘʩʠʣʝʚʩʢʦʛʦ ʠ ʫʢʘʞʠʪʝ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʠ 
ʦʧʠʩʘʥʥʳʝ ʩʦʙʳʪʠʷ. 
ç6 [ʯʠʩʣʘ] ʨʘʟʚʝʨʥʫʣʦʩʴ ʛʨʘʥʜʠʦʟʥʦʝ ʩʨʘʞʝʥʠʝ. ʋʩʧʝʭ ʥʘʨʘʩʪʘʣ ʩ ʢʘʞʜʳʤ ʜʥʸʤ. ʀʥʠʮʠʘʪʠʚʘ, 
ʙʝʩʩʧʦʨʥʦ, ʧʝʨʝʭʦʜʠʣʘ ʢ ʥʘʤ. ʅʝʦʞʠʜʘʥʥʳʡ ʫʜʘʨ ʥʘʰʠʭ ʚʦʡʩʢ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʩʝʚʝʨʦ-ʟʘʧʘʜʥʝʝ ʠ ʶʛʦ-
ʟʘʧʘʜʥʝʝ ʄʦʩʢʚʳ, ʧʨʦʠʟʚʸʣ ʦʰʝʣʦʤʣʷʶʱʝʝ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʝ ʥʘ ʬʘʰʠʩʪʩʢʦʝ ʢʦʤʘʥʜʦʚʘʥʠʝ ʠ ʝʛʦ 
ʚʦʡʩʢʘ, ʯʪʦ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʝʪ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʘʥʥʦʛʦ ʩʦʚʝʪʩʢʠʤ ʢʦʤʘʥʜʦʚʘʥʠʝʤ ʤʦʤʝʥʪʘ 
ʜʣʷ ʧʝʨʝʭʦʜʘ ʚ ʢʦʥʪʨʥʘʩʪʫʧʣʝʥʠʝè. 
1) 

 
ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ 1941 ʛ. 

2) 
 
ʚ ʜʝʢʘʙʨʝ 1941 ʛ. 

3) 
 
ʚ ʥʦʷʙʨʝ 1942 ʛ. 

4) 
 
ʚ ʠʶʣʝ 1943 ʛ. 

 

Это задание правильно выполнили около 40% выпускников. Столь низкий процент 

выполнения задания, посвященного событию, которое ежегодно широко отмечается в 

нашей стране и которым граждане России привыкли гордиться, вызывает недоумение.  

Рассмотрим следующее задание.  



6 
 

 

ʂʘʢʦʝ ʩʦʙʳʪʠʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʚ 1945 ʛ.? 
1) 

 
ʦʧʝʨʘʮʠʷ çɹʘʛʨʘʪʠʦʥè 

2) 
 
ʦʪʢʨʳʪʠʝ ɺʪʦʨʦʛʦ ʬʨʦʥʪʘ ʚ ɽʚʨʦʧʝ 

3) 
 
ɺʠʩʣʦ-ʆʜʝʨʩʢʘʷ ʦʧʝʨʘʮʠʷ 

4) 
 
ʦʧʝʨʘʮʠʷ ʩʦʚʝʪʩʢʠʭ ʧʘʨʪʠʟʘʥ çʈʝʣʴʩʦʚʘʷ ʚʦʡʥʘè 

 

С приведенным заданием справились лишь 45% выпускников. Наиболее часто 

выбирали ошибочный ответ 1), что также вызывает тревогу, поскольку операция 

«Багратион» изучается в школьной программе. 

В связи с очевидной проблемой слабого знания выпускниками фактов истории 

Великой Отечественной войны хочется обратить внимание на еще один аспект.  

В одном из заданий С4, вынесенных на экзамен, требовалось ответить на вопрос о 

тружениках советского тыла в годы войны. Многие выпускники писали о партизанском 

движении, считая, видимо, что это и есть деятельность тружеников тыла. 

Традиционно трудными остаются задания на знание фактов истории культуры. 

Такие задания выполняются слабо, как правило вне зависимости от того, к какому 

периоду истории России относится проверяемый материал. Приведем примеры наиболее 

трудных заданий по истории культуры. 
  
ʂʪʦ ʙʳʣ ʧʦʵʪʦʤ ʚ XVII ʚ.? 
1) ʉʠʤʦʥ ʋʰʘʢʦʚ 

2) 
 
ʌʝʦʬʘʥ ɻʨʝʢ 

3) 
 
ʀʚʘʥ ʌʸʜʦʨʦʚ 

4) 
 
ʉʠʤʝʦʥ ʇʦʣʦʮʢʠʡ 

 

Правильного ответа на это задание не знают около 60% участников экзамена, 

причем многие из них уверены, что поэтом был Симон Ушаков. Несомненно, что 

определенную часть выпускников смутило то обстоятельство, что Симон Ушаков, как  

и Симеон Полоцкий, – деятель XVII века. Механически заучив имена деятелей культуры 

XVII века, выпускники их перепутали. Этого бы, вероятно, не произошло, если бы они 

ознакомились с запоминающимися отрывками из произведений Симеона Полоцкого  

и увидели иконы, написанные Симоном Ушаковом.  

Трудным оказалось следующее задание.  
 

ʇʫʪʝʰʝʩʪʚʝʥʥʠʢʦʤ, ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʤ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦʡ ɸʟʠʠ ʙʳʣ 
1) 

 
ʌ.ʌ. ɹʝʣʣʠʥʩʛʘʫʟʝʥ 

2) 
 
ʅ.ʅ. ʄʠʢʣʫʭʦ-ʄʘʢʣʘʡ 

3) 
 
ɻ.ʗ. ʉʝʜʦʚ 

4) 
 
ʅ.ʄ. ʇʨʞʝʚʘʣʴʩʢʠʡ 

 

30% выпускников ошибочно считают, что правильный ответ 2). Данная ситуация 

вполне характерна: как правило, при изучении культуры учителя больше внимания 

уделяют рассмотрению архитектуры и живописи и меньше – изучению истории науки  

и географических открытий.  

И наконец, пример трудного задания по истории культуры XX века:  
ʂʦʤʫ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʧʠʩʘʪʝʣʝʡ, ʧʦʵʪʦʚ ʙʳʣʘ ʧʨʠʩʫʞʜʝʥʘ ʅʦʙʝʣʝʚʩʢʘʷ ʧʨʝʤʠʷ? 
1) 

 
ɸ.ʊ. ʊʚʘʨʜʦʚʩʢʦʤʫ 2) ʀ.ɸ. ɹʨʦʜʩʢʦʤʫ 3) 

 
ɸ.ɸ. ɺʦʟʥʝʩʝʥʩʢʦʤʫ 4) 

 
ɸ.ʅ. ʊʦʣʩʪʦʤʫ 
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Большинство выпускников считают, что лауреатом Нобелевской премии был 

А.Т. Твардовский. Обратим внимание, что с творчеством А.Т. Твардовского выпускники 

должны быть знакомы из курса литературы. 

Еще одной проблемой для многих выпускников 2014 г. стало выполнение задания 

А21, посвященного современной истории России. Приведем примеры наиболее сложных 

заданий.  
 

ʂʦʥʩʪʠʪʫʮʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʙʳʣʘ ʧʨʠʥʷʪʘ ʚ 1993 ʛ. 
1) 

 
ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʌ 

2) 
 
ʉʲʝʟʜʦʤ ʥʘʨʦʜʥʳʭ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʈʌ 

3) 
 
ʚʩʝʥʘʨʦʜʥʳʤ ʛʦʣʦʩʦʚʘʥʠʝʤ 

4) 
 
ɺʝʨʭʦʚʥʳʤ ʉʦʚʝʪʦʤ ʈʌ 

 

Лишь около половины выпускников считают, что Конституция РФ была принята 

всенародным голосованием. В данном случае мы сталкиваемся не только с проблемой 

слабых знаний выпускников по истории современной России, но также с гражданской 

незрелостью выпускников, незнанием основ конституционного строя нашей страны. 

Приведем еще одно задание по истории современной России, вызвавшее у 

выпускников затруднение: 
  
ʏʪʦ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʦʛʦ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʠʩʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʥʘʯʘʣʝ 2000-ʭ ʛʛ.? 
1) 

 
ʥʘʯʘʣʦ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

2) 
 
ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʦʣʛʘ 

3) 
 
ʫʢʨʫʧʥʝʥʠʝ ʨʝʛʠʦʥʦʚ 

4) 
 
ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

  
Около 35% выпускников считают правильным ответом 1) и еще столько же – 4). 

Возможно, что это является результатом нехватки учебного времени на полноценное 

изучение истории современной России. Целесообразно планировать изучение курса 

истории России в 11 классе с учетом значительной специфики и трудности усвоения 

данной темы.  

Отметим, что для выполнения заданий с выбором ответа первостепенное значение 

имеет сформированность у учащихся ассоциативных связей между определенными 

элементами содержания. Существуют связи, формированию которых учителя 

традиционно уделяют большое внимание. Задания, где такие связи присутствуют, как 

правило, выполняются очень хорошо. Например:  
 

ʂʪʦ ʠʟ ʨʫʩʩʢʠʭ ʢʥʷʟʝʡ ʚʦʟʛʣʘʚʣʷʣ ʚ XIII ʚ. ʙʦʨʴʙʫ ʩ ʢʨʝʩʪʦʥʦʩʮʘʤʠ, ʚʪʦʨʛʰʠʤʠʩʷ ʥʘ ʈʫʩʴ? 
1) 

 
ʀʚʘʥ ʂʘʣʠʪʘ 

2) 
 
ʖʨʠʡ ɼʦʣʛʦʨʫʢʠʡ 

3) 
 
ɺʣʘʜʠʤʠʨ ʄʦʥʦʤʘʭ 

4) 
 
ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʅʝʚʩʢʠʡ 

 

Почти 90% выпускников справились с этим заданием. Дело в том, что 

ассоциативная связь «Александр Невский – борьба с крестоносцами», как правило, прочно 

формируется у обучающихся еще в 6 классе, чему способствует яркость событий, 

изучаемых в рамках соответствующей темы.  

Еще одно задание с  высоким результатом выполнения: 
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ʂʘʢʦʝ ʩʦʙʳʪʠʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʢʠʝʚʩʢʦʛʦ ʢʥʷʟʷ ʗʨʦʩʣʘʚʘ ʄʫʜʨʦʛʦ? 
1) 

 
ʢʨʝʱʝʥʠʝ ʈʫʩʠ 

2) 
 
ʧʝʨʚʦʝ ʩʪʦʣʢʥʦʚʝʥʠʝ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʚʦʡʩʢʘ ʩ ʤʦʥʛʦʣʴʩʢʠʤ ʚʦʡʩʢʦʤ 

3) 
 
ʩʦʟʳʚ ʧʝʨʚʦʛʦ ɿʝʤʩʢʦʛʦ ʩʦʙʦʨʘ 

4) 
 
ʥʘʯʘʣʦ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʛʦ ʩʚʦʜʘ ʟʘʢʦʥʦʚ 

Здесь мы видим работающую ассоциативную связь «Ярослав Мудрый – первый 

письменный свод законов». 

Обратимся к заданиям с кратким ответом. Как и выпускники предыдущих лет, 

выпускники 2014 г. сравнительно плохо выполнили задание В1, в котором требовалось 

расположить в хронологической последовательности исторические события. В ЕГЭ 

2014 г. разработчики использовали в основном одну из модификаций данного задания, 

которая предполагает включение в задание исторических событий, относящихся  

к разным историческим периодам, эпохам. Например: 
 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʠʪʝ ʚ ʭʨʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʮʠʬʨʳ, 
ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ, ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ. 
1) ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʷ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʧʦʰʣʠʥ ʠ ʛʨʘʥʠʮ 
2) ʦʪʤʝʥʘ ʤʝʩʪʥʠʯʝʩʪʚʘ 
3) ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʫʨʦʢʦʚ ʠ ʧʦʛʦʩʪʦʚ 
4) ʚʚʝʜʝʥʠʝ ʚʩʝʩʦʩʣʦʚʥʦʡ ʚʦʠʥʩʢʦʡ ʧʦʚʠʥʥʦʩʪʠ 
5) ʚʚʝʜʝʥʠʝ ʨʝʢʨʫʪʩʢʦʡ ʧʦʚʠʥʥʦʩʪʠ 
 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʠʪʝ ʚ ʭʨʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʮʠʬʨʳ, 
ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ, ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ. 
1) ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʪʨʝʣʝʮʢʦʛʦ ʚʦʡʩʢʘ 
2) ʠʟʜʘʥʠʝ ʅʦʚʦʪʦʨʛʦʚʦʛʦ ʫʩʪʘʚʘ 
3) ʨʘʟʛʨʦʤ ʧʝʯʝʥʝʛʦʚ ʧʦʜ ʂʠʝʚʦʤ 
4) ʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʉʝʤʠʙʦʷʨʱʠʥʳ 
5) ʧʦʭʦʜ ʭʘʥʘ ʊʦʭʪʘʤʳʰʘ ʥʘ ʄʦʩʢʚʫ 
 
ʈʘʩʧʦʣʦʞʠʪʝ ʚ ʭʨʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʮʠʬʨʳ, 
ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʩʦʙʳʪʠʷ, ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ. 
1) ʧʦʜʧʠʩʘʥʠʝ ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʘʢʪʘ ʉʦʚʝʱʘʥʠʷ ʧʦ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʚ ɽʚʨʦʧʝ 
2) ʚʚʦʜ ʚʦʡʩʢ ʩʪʨʘʥ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ɺʘʨʰʘʚʩʢʦʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʚ ʏʝʭʦʩʣʦʚʘʢʠʶ 
3) ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ ɻɼʈ ʠ ʌʈɻ 
4) ʨʘʟʨʳʚ ʩʦʚʝʪʩʢʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʖʛʦʩʣʘʚʠʝʡ 
5) ʂʘʨʠʙʩʢʠʡ ʢʨʠʟʠʩ 
 

Последнее из представленных заданий несколько отличается от двух первых, хотя 

и принадлежит к той же модификации. Дело в том, в этом задании два из пяти событий 

относятся к периоду руководства СССР Л.И. Брежневым, что, по-видимому, и стало 

причиной того, что выпускники справились с ним немного хуже.  

В большинстве случаев подготовка к выполнению заданий на установление 

хронологической последовательности (как и к выполнению других заданий) сводится  

к тому, что учителя предлагают обучающимся выполнить типовые задания, аналогичные 

тем, что используются в ЕГЭ, а затем анализируют их выполнение и разбирают на уроках. 

Стоит однако, заметить, что модели заданий, используемых для проведения ЕГЭ, 

создаются для того, чтобы с их помощью измерить знания и умения выпускников, но они 

не имеют выраженной обучающей функции. Подготовка к ЕГЭ исключительно путем 

выполнения типовых заданий является малоэффективной. Обратим внимание на способы 
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эффективной подготовки к выполнению данного типа заданий. В основе успешного 

выполнения лежат прочные знания о принадлежности отдельных событий  

к определенным периодам, эпохам, а также о хронологической последовательности 

отдельных, наиболее значимых событий в рамках одного периода, одной эпохи. 

Формированию таких знаний способствует составление таблиц, в которых 

устанавливается соответствие между периодом (например, правления императора), эпохой 

и конкретными историческими событиями данных периодов, эпохи. Единожды 

составленная, такая таблица может служить для повторения материала в течение 

длительного времени. Приведем пример такой таблицы. 
 

Таблица. Правления императоров Александра I и Николая I 

Император События 

внешней 

политики 

События 

внутренней 

политики 

Социально-

экономические 

явления 

События и 

явления 

духовной сферы 

Александр I     

Николай I     
 

Успешному выполнению данных заданий может способствовать использование 

учителем на уроках истории карточек с названиями исторических событий, игровых форм 
обучения как средства активизации познавательной деятельности школьников.  

Умение соотносить историческое событие (явление, процесс) с определенным 

периодом (эпохой) также необходимо при выполнении некоторых модификаций заданий 

В2. Например: 
 

ʂʘʢʠʝ ʪʨʠ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʦʙʳʪʠʡ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ XVIïXVII ʚʚ.? ɿʘʧʠʰʠʪʝ  ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ 
ʮʠʬʨʳ, ʧʦʜ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʫʢʘʟʘʥʳ. 
1) ʃʠʚʦʥʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ 
2) ʉʝʤʠʣʝʪʥʷʷ ʚʦʡʥʘ 
3) ʉʤʦʣʝʥʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ 
4) ʂʨʳʤʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ 
5) ɸʟʦʚʩʢʠʝ ʧʦʭʦʜʳ 
6) ʨʫʩʩʢʦ-̫ ʧʦʥʩʢʘʷ ʚʦʡʥʘ 
  

Но среди заданий В2, которые использовались в 2014 г., были другие их 

модификации, предполагавшие использование выпускниками умения соотносить другую 

историческую информацию. Например: 

ʂʪʦ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʷʪʝʣʝʡ ʟʘʥʠʤʘʣ ʧʦʩʪ ɺʝʨʭʦʚʥʦʛʦ ʛʣʘʚʥʦʢʦʤʘʥʜʫʶʱʝʛʦ 
ʨʫʩʩʢʦʡ ʘʨʤʠʝʡ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʇʝʨʚʦʡ ʤʠʨʦʚʦʡ ʚʦʡʥʳ? ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʪʨʸʭ ʚʦʝʥʘʯʘʣʴʥʠʢʦʚ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʚ 
ʪʘʙʣʠʮʫ ʮʠʬʨʳ, ʧʦʜ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʫʢʘʟʘʥʳ. 
1) ʚʝʣʠʢʠʡ ʢʥʷʟʴ ʅʠʢʦʣʘʡ ʅʠʢʦʣʘʝʚʠʯ 
2) ɸ.ɸ. ɹʨʫʩʠʣʦʚ 
3) ʂ.ʂ. ʈʦʢʦʩʩʦʚʩʢʠʡ 
4) ʅʠʢʦʣʘʡ II 
5) ʚʝʣʠʢʠʡ ʢʥʷʟʴ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥ ʇʘʚʣʦʚʠʯ 
6) ʄ.ɼ. ʉʢʦʙʝʣʝʚ 
 

ʂʘʢʠʝ ʪʨʠ ʯʝʨʪʳ ʠʟ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʥʠʞʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʢʨʝʩʪʴʷʥ ʚ ʧʦʨʝʬʦʨʤʝʥʥʦʡ 
ʜʝʨʝʚʥʝ (1860ï1870-ʝ ʛʛ.)? ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ ʮʠʬʨʳ, ʧʦʜ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʫʢʘʟʘʥʳ. 
1) ʪʷʞʝʩʪʴ ʚʳʢʫʧʥʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ 
2) ʧʝʨʝʚʦʜ ʢʨʝʩʪʴʷʥ ʥʘ ʤʝʩʷʯʠʥʫ 
3) ʢʨʝʧʦʩʪʥʘʷ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʢʨʝʩʪʴʷʥ 
4) ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʦʪʨʘʙʦʪʦʯʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 
5) ʤʘʩʩʦʚʳʡ ʚʳʭʦʜ ʢʨʝʩʪʴʷʥ ʠʟ ʦʙʱʠʥʳ ʩ ʥʘʜʝʣʘʤʠ ʟʝʤʣʠ 
6) ʨʦʩʪ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʩʣʦʝʥʠʷ ʢʨʝʩʪʴʷʥ 
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Приведенные модификации задания на множественный выбор предполагают 

наличие у выпускников достаточно глубоких знаний по определенным историческим 

периодам. Подготовка к выполнению подобных заданий предполагает подробное 

изучение наиболее важных периодов истории России, нацеленное на понимание 

закономерностей исторического развития и значения конкретных событий, явлений, 

деятельности исторических личностей. Согласно наблюдениям лучше подготовленными  

к сдаче ЕГЭ оказываются те выпускники, которые при изучении нового материала были 

мотивированы не на успешную сдачу экзамена (эта мотивация находилась, скорее, на 

втором плане), а на понимание и усвоение исторического материала, которые любят 

историю и интересуются ею. Задача подготовки к ЕГЭ как одна из основных должна 

появляться, скорее, на этапе систематизации и повторения пройденного материала. А для 

этого можно, например, рекомендовать использование того же метода составления 

информационных таблиц, содержание которых будет уже более сложным. Например: 

Таблица. Участие России в Первой мировой войне 

Год войны Основные 

события на 

фронте 

Основные 

события внутри 

страны 

Исторические 

деятели (указать 

основные 

события, 

связанные с 

ними) 

Действия 

союзников 

России 

1914 г.     

1915 г.     

1916 г.     

1917 г.     

1918 г.     
 

Задания на установление соответствия, как и задания на множественный выбор, 

относятся к группе заданий на систематизацию исторической информации и, по сути, 

требуют от выпускников наличия тех же умений. Наибольшие затруднения при 

выполнении подобных заданий возникают в случаях, когда все события, с которыми 

выпускнику предлагается работать, укладываются в рамки небольшого, но насыщенного 

событиями исторического периода. Например: 
 

ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʳʪʠʷʤʠ ʧʝʨʠʦʜʘ çʧʝʨʝʩʪʨʦʡʢʠè ʚ ʉʉʉʈ ʠ ʫʢʘʟʘʥʥʳʤ ʚʨʝʤʝʥʝʤ: 
ʢ ʢʘʞʜʦʡ ʧʦʟʠʮʠʠ ʧʝʨʚʦʛʦ ʩʪʦʣʙʮʘ ʧʦʜʙʝʨʠʪʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʚʪʦʨʦʛʦ ʩʪʦʣʙʮʘ. 
ʉʆɹʓʊʀʗ  ɺʈɽʄʗ 

ɸ) XIX ɺʩʝʩʦʶʟʥʘʷ ʧʘʨʪʠʡʥʘʷ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷ 

ɹ) ʠʟʦʣʷʮʠʷ ʄ.ʉ. ɻʦʨʙʘʯʸʚʘ ʚ ʌʦʨʦʩʝ 

ɺ) ʠʟʙʨʘʥʠʝ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʉʉʉʈ 

ɻ) ʧʦʜʧʠʩʘʥʠʝ ɹʝʣʦʚʝʞʩʢʦʛʦ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʷ 

 
 

 1) ʠʶʥʴ ï ʠʶʣʴ 1988 ʛ. 

2) ʤʘʨʪ 1990 ʛ. 

3) ʘʚʛʫʩʪ 1991 ʛ. 

4) ʜʝʢʘʙʨʴ 1991 ʛ. 

5) ʜʝʢʘʙʨʴ 1993 ʛ. 
 

Данные политические события охватывают небольшой временной период, но его 

значение для истории нашей страны настолько велико, что, несомненно, он требует 

подробного изучения. Необходимо обратить внимание то, что в настоящее время 

существует документ, который определяет содержание исторического образования и в 

соответствии с которым можно выделить содержательные единицы в курсе истории 

России, подлежащие наиболее глубокому изучению Этим документом является Историко-

культурный стандарт, являющийся основной частью Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории. 
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Задания В4 и В5 в ЕГЭ 2014 г. проверяют знание понятий (терминов). Приведем 

пример задания В4. 
 

ʅʠʞʝ ʧʨʠʚʝʜʸʥ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʪʝʨʤʠʥʦʚ. ɺʩʝ ʦʥʠ, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʦʜʥʦʛʦ, ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʩʦʙʳʪʠʷʤ, 
ʷʚʣʝʥʠʷʤ XIʍ ʚ. 
1) ʚʦʣʴʥʳʝ ʭʣʝʙʦʧʘʰʮʳ; 2) ʤʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ; 3) ʚʠʥʥʘʷ ʤʦʥʦʧʦʣʠʷ;  4) ʥʘʨʦʜʥʠʢʠ; 5) ʢʦʥʪʨʨʝʬʦʨʤʳ; 
6) ʢʘʜʝʪʩʢʘʷ ʧʘʨʪʠʷ. 
ʅʘʡʜʠʪʝ ʠ ʟʘʧʠʰʠʪʝ ʧʦʨʷʜʢʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʪʝʨʤʠʥʘ, ʦʪʥʦʩʷʱʝʛʦʩʷ ʢ ʜʨʫʛʦʤʫ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʤʫ ʧʝʨʠʦʜʫ. 
 

Практически во всех заданиях В4, использованных в ЕГЭ 2014 г., «лишний» в ряду 

термин выделялся именно по временно му признаку. Выпускники обязательно должны 

видеть связь исторических терминов с периодами (эпохами), событиями, явлениями, 

процессами, с которыми эти термины соотносятся. Следует отметить, что при изучении 

понятий иногда следует указывать на то, что конкретные термины применимы и к 

событиям более раннего периода. Например, появление термина «местничество» многие 

обучающиеся ассоциируют исключительно с периодом правления Ивана IV (учителя 

впервые называют этот термин, когда говорят об ограничении местничества), появление 

термина «казачество» – с периодом Смуты (при характеристике событий Смуты он 

активно используется) и т.д.  

Также целесообразно обращать внимание обучающихся на формат записи ответа  

к данному заданию – необходимо: указать именно номер термина, а не написать сам 

термин. К сожалению, несмотря на инструкцию, данную в задании, ошибки такого рода 

встречаются часто. 

Приведем примеры заданий В5. 
 

ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʧʨʦʧʫʱʝʥʥʦʝ ʩʣʦʚʦ. 
ʈʝʟʢʦʝ ʦʙʦʩʪʨʝʥʠʝ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʠ ʚ ʭʦʜʝ ʧʨʦʪʠʚʦʩʪʦʷʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʉʉʉʈ ʠ ʉʐɸ ʧʦ 
ʧʦʚʦʜʫ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʷʜʝʨʥʳʭ ʨʘʢʝʪ ʥʘ ʂʫʙʝ ʧʦʣʫʯʠʣʦ ʥʘʟʚʘʥʠʝ ç_____________________ ʢʨʠʟʠʩè. 
 

ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʪʝʨʤʠʥ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʠʜʸʪ ʨʝʯʴ. 
çʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʤʦʥʘʨʭʦʚ ʠʟ ʦʜʥʦʛʦ ʠ ʪʦʛʦ ʞʝ ʨʦʜʘ (ʩʝʤʴʠ), ʩʤʝʥʷʚʰʠʭ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʥʘ ʧʨʝʩʪʦʣʝ ʧʦ ʧʨʘʚʫ 
ʥʘʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷè. 
 

Это задания разных моделей (в одном пропущен термин в тексте определения,  

в другом дается полное определение). Различие в моделях в данном случае не влияет на 

статистику выполнения. Но влияет другой фактор – степень обобщения понятия,  

о котором идет речь. Понятие «Карибский кризис» относится к частноисторическим: 

обучающиеся знакомятся с ним на одном уроке, и оно ассоциируется с конкретным 

историческим событием. Понятие «династия» общеисторическое, его актуализация 

происходит периодически при изучении всего курса истории (как России, так  

и зарубежных стран), оно конкретизируется на новом для учащихся историческом 

материале. Результаты ЕГЭ и ОГЭ показывают, что задания на знание 

частноисторических понятий выполняются немного лучше.  

Формирование исторических понятий – сложный процесс, который невозможно 

полноценно раскрыть в рамках данных методических рекомендаций. Но все же напомним 

некоторые принципы, которые целесообразно соблюдать при планировании  

и организации изучения истории: 

– регулярность работы над понятиями на всех этапах изучения истории; 

– разнообразие методов, приемов, форм организации работы с понятиями; 

– обязательная запись понятий (учителем – на доске; обучающимися – в тетради 

или специальном словарике); это важнейшее требование: практика показывает плохое 

качество усвоения терминологии на слух или только путем прочтения определения  

в учебнике, обучающиеся должны не только услышать и прочитать, но и самостоятельно 

записать термин); 
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– необходимость использования обучающимися изученных исторических 

терминов при ответах в устной и письменной формах (это предполагает контроль за 

корректностью их использования со стороны учителя);  

– регулярная проверка знания понятий и терминов в различных формах 

(понятийные диктанты, проверка знаний по карточкам, различные игровые формы, 

творческие задания и т.д.). 

Обратим также внимание на то, что в заданиях В5 выпускники должны написать  

в бланк ответа сам термин. В связи с этим часто возникает вопрос: будет ли зачтен ответ, 

если в слове допущена грамматическая ошибка? Ответ прост: хотя процедура обработки 

ответов выпускников позволяет отследить многие правильные по содержанию ответы 

даже с грамматическими ошибками, некоторые грамматические ошибки способны 

исказить смысл слова, и ответ не будет засчитан. 

Задания В6 проверяют умение систематизировать историческую информацию при 

работе с таблицей. Приведем две модели таких заданий из вариантов ЕГЭ 2014 г.  
 

ɿʘʧʦʣʥʠʪʝ ʧʫʩʪʳʝ ʷʯʝʡʢʠ ʪʘʙʣʠʮʳ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʧʨʠʚʝʜʸʥʥʳʡ ʥʠʞʝ ʩʧʠʩʦʢ ʧʨʦʧʫʱʝʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ: 
ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʛʦ ʧʨʦʧʫʩʢʘ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʦʛʦ ʙʫʢʚʘʤʠ, ʚʳʙʝʨʠʪʝ ʥʦʤʝʨ ʥʫʞʥʦʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʘ. 

ʅʞʪʫʧ ʪʩʙʟʞʦʡʸ ɼʧʝ  ɻʧʞʦʙʰʙʤʵʦʡʣ 

ʉʠʥʦʧʩʢʘʷ ʙʫʭʪʘ 
 
_________ (ɸ) 
 

 
_________ (ɹ) 
 

 
_________ (ɺ) 
 

 
_________ (ɻ) 
 

ɸ.ɺ. ʉʫʚʦʨʦʚ 

 
_________ (ɼ) 
 

1812 ʛ. ɼ.ʉ. ɼʦʭʪʫʨʦʚ 

ʇʣʝʚʥʘ 1877 ʛ. 
 
_________ (ɽ) 
 

 
ʇʨʦʧʫʱʝʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ: 
1) 

 
ʌ.ʌ. ʋʰʘʢʦʚ 6) 1853 ʛ. 

2) 
 
ʄ.ɼ. ʉʢʦʙʝʣʝʚ 7) 

 
ʉʝʚʘʩʪʦʧʦʣʴ 

3) 
 
ʀʟʤʘʠʣ 8) 

 
1790 ʛ. 

4) 
 
1721 ʛ. 9) 

 
ʇ.ʉ. ʅʘʭʠʤʦʚ 

5) ʉʤʦʣʝʥʩʢ 

  
ɿʘʧʦʣʥʠʪʝ ʧʫʩʪʳʝ ʷʯʝʡʢʠ ʪʘʙʣʠʮʳ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʧʨʠʚʝʜʸʥʥʳʡ ʥʠʞʝ ʩʧʠʩʦʢ ʧʨʦʧʫʱʝʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ: 
ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʛʦ ʧʨʦʧʫʩʢʘ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʦʛʦ ʙʫʢʚʘʤʠ, ʚʳʙʝʨʠʪʝ ʥʦʤʝʨ ʥʫʞʥʦʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʘ. 
 

ʇʫʞʯ ʨʩʙʛʡʫʞʤʸ ʈʩʙʛʡʫʞʤʵ ʊʴʦ ʨʩʙʛʡʫʞʤʸ 

ʀʚʘʥ ʂʘʣʠʪʘ ʀʚʘʥ II ʂʨʘʩʥʳʡ 
 
_________ (ɸ) 
 

ʄʠʭʘʠʣ ʈʦʤʘʥʦʚ ɸʣʝʢʩʝʡ ʄʠʭʘʡʣʦʚʠʯ 
 
__________ (ɹ) 
 

 
__________ (ɺ) 
 

 
__________ (ɻ) 
 

ʅʠʢʦʣʘʡ I 
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__________ (ɼ) 
 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ III 
 
__________ (ɽ) 
 

 

ʇʨʦʧʫʱʝʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ: 
1) ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ II 6) 

 
ɼʤʠʪʨʠʡ ɼʦʥʩʢʦʡ 

2) 
 
ɺʘʩʠʣʠʡ III 7) 

 
ʇʸʪʨ III 

3) 
 
ʇʸʪʨ I 8) 

 
ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ I 

4) 
 
ʀʚʘʥ III 9) 

 
ʇʘʚʝʣ I 

5) 
 
ʅʠʢʦʣʘʡ II 

 

Первое из данных заданий принадлежит к «классической» модели 

(предполагающей, что элементы, данные в разных колонках, разнородные), которая 

достаточно хорошо выполняется. Модель, к которой принадлежит второе задание, 

является более сложной для выполнения. Сложность вызвана тем, что в списке 

пропущенных элементов представлены только исторические деятели (т.е. пропущенные 

элементы однородны). Для успешного выполнения заданий второй модели целесообразно 

использование на уроках работы с генеалогическим древом правящих династий. 

Существует опыт работы по самостоятельному составлению обучающимися на уроке 

генеалогического древа, проведению «диктанта персоналий», где школьникам может быть 

задано, например, такое задание: «Назовите дядю Анны Иоанновны, пережившего её 

отца». 

При выполнении данных заданий встречаются «технические ошибки», когда 

выпускники заявляют о том, что они правильно выполнили задание, но неправильно 

вставили цифры в бланк ответов, так как задание предполагает работу с большим 

количеством элементов. Необходимо призвать выпускников к внимательности при 

заполнении бланка ответов, так как в данном случае неправильное заполнение бланка 

приведет к потере баллов.  

Следующее задание (В7 в экзаменационной модели 2014 г.) – на анализ 

исторического источника. 
   
ʇʨʦʯʪʠʪʝ ʦʪʨʳʚʦʢ ʠʟ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ. 

çʏʣʝʥʳ ʇʦʣʠʪʙʶʨʦ ʩʦʙʨʘʣʠʩʴ ʚ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ʫ ʉʪʘʣʠʥʘ, ʠ ʦʥ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʦ ʭʦʜʝ ʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʦʙ 
ʫʙʠʡʩʪʚʝ ʂʠʨʦʚʘ. ʀʟ ʨʘʩʩʢʘʟʘ ʉʪʘʣʠʥʘ ʤʝʥʷ ʧʦʨʘʟʠʣʠ ʜʚʘ ʬʘʢʪʘ: ʧʝʨʚʳʡ ï ʯʪʦ ʪʝʨʨʦʨʠʩʪ ʅʠʢʦʣʘʝʚ, 
ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʯʠʪʘʣʩʷ ʩʪʦʨʦʥʥʠʢʦʤ ʠ ʩʪʘʚʣʝʥʥʠʢʦʤ ɿʠʥʦʚʴʝʚʘ, ʜʚʘ ʨʘʟʘ ʜʦ ʵʪʦʛʦ ʘʨʝʩʪʦʚʳʚʘʣʩʷ 
ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʏʂ, ʧʨʠ ʥʸʤ ʥʘʭʦʜʠʣʠ ʦʨʫʞʠʝ. ʆʥ ʧʳʪʘʣʩʷ ʩʦʚʝʨʰʠʪʴ ʧʦʢʫʰʝʥʠʝ ʠ ʙʳʣ ʟʘʜʝʨʞʘʥ ʦʭʨʘʥʦʡ 
ɿʠʤʥʝʛʦ ʜʚʦʨʮʘ, ʛʜʝ ʨʘʙʦʪʘʣ, ʥʦ ʙʳʣ ʚʳʧʫʱʝʥ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤʠ ʏʂ. ʅʝʚʝʨʦʷʪʥʦ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ 
ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʏʂ. ʂʘʟʘʣʦʩʴ, ʚʩʝ ʜʘʥʥʳʝ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦʚʘʣʠ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʛʦʪʦʚʠʪʩʷ ʪʝʨʨʦʨʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʢʪ. 
ʌʘʢʪ ʥʦʰʝʥʠʷ ʦʨʫʞʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʣ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʘʨʝʩʪʫ ʅʠʢʦʣʘʝʚʘ, ʚʝʜʴ ʟʘʧʨʝʱʝʥʦ ʙʳʣʦ ʥʦʩʠʪʴ 
ʦʨʫʞʠʝ. ʆʜʥʘʢʦ ʚʤʝʩʪʦ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʙʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʚʤʝʩʪʦ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʫʙʠʡʩʪʚʘ ʏʂ, ʧʦ 
ʩʫʱʝʩʪʚʫ, ʝʛʦ ʧʦʦʱʨʷʣʦ. ʕʪʦ ʚʳʪʝʢʘʣʦ ʠʟ ʨʘʩʩʢʘʟʘ ʩʘʤʦʛʦ ʉʪʘʣʠʥʘ. 

ʀ ʚʪʦʨʦʡ ʬʘʢʪ ï ʵʪʦ ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʢʦʤʠʩʩʘʨʘ ʦʭʨʘʥʳ ʂʠʨʦʚʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʣʠʯʥʦ ʝʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʣ  
ʠ ʙʳʣ ʧʦʩʣʝ ʩʦʚʝʨʰʸʥʥʦʛʦ ʫʙʠʡʩʪʚʘ ʘʨʝʩʪʦʚʘʥ ʯʝʢʠʩʪʘʤʠ ʜʣʷ ʜʦʧʨʦʩʘ. 

ʉʪʘʣʠʥ ʧʦʩʣʘʣ ʯʝʢʠʩʪʦʚ, ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ ʜʦʩʪʘʚʠʣʠ ʝʛʦ ʢ ʥʝʤʫ ʜʣʷ ʜʦʧʨʦʩʘ ʚ ɿʠʤʥʠʡ ʜʚʦʨʝʮ. ʅʦ 
ʧʨʠ ʧʝʨʝʚʦʟʢʝ ʝʛʦ ʥʘ ʤʘʰʠʥʝ ʧʦ ʜʦʨʦʛʝ ʩʣʫʯʠʣʘʩʴ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʘʷ ʘʚʘʨʠʷ, ʤʘʰʠʥʘ ʫʜʘʨʠʣʘʩʴ ʦʙʦ 
ʯʪʦ-ʪʦ. ʋʙʠʪʳʤ ʦʢʘʟʘʣʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʢʦʤʠʩʩʘʨ ʠʟ ʦʭʨʘʥʳ ʂʠʨʦʚʘé 

ʉʪʘʣʠʥ ʚʦʟʤʫʱʘʣʩʷ: ʢʘʢ ʵʪʦ ʤʦʛʣʦ ʩʣʫʯʠʪʴʩʷ? ɺʩʸ ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʦʯʝʥʴ ʧʦʜʦʟʨʠʪʝʣʴʥʦ. ʅʦ ʥʠʢʘʢʠʭ 
ʚʳʚʦʜʦʚ ʉʪʘʣʠʥ ʠʟ ʵʪʦʛʦ ʥʝ ʜʝʣʘʣ. ɼʘʣʴʰʝ ʨʘʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ, ʨʘʩʧʫʪʳʚʘʪʴ ʚʝʩʴ ʫʟʝʣ ʦʥ ʥʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʣ, 
ʘ ʣʠʰʴ ʚʦʟʤʫʱʘʣʩʷè. 
  
ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʦʪʨʳʚʦʢ ʠ ʟʥʘʥʠʷ ʧʦ ʠʩʪʦʨʠʠ, ʚʳʙʝʨʠʪʝ ʚ ʧʨʠʚʝʜʸʥʥʦʤ ʩʧʠʩʢʝ ʪʨʠ ʚʝʨʥʳʭ ʩʫʞʜʝʥʠʷ. 
ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ ʮʠʬʨʳ, ʧʦʜ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʫʢʘʟʘʥʳ. 
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1) 
 
ʋʙʠʡʩʪʚʦ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʠʜʸʪ ʨʝʯʴ ʚ ʧʝʨʚʦʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʠ ʦʪʨʳʚʢʘ, ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʚ 1937 ʛ. 

2) ɼʘʥʥʳʝ ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʷ ʙʳʣʠ ʥʘʧʠʩʘʥʳ ʠ ʠʟʜʘʥʳ ʚ ʉʉʉʈ ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʝ 1940-ʭ ʛʛ. 

3) 
 
ɸʚʪʦʨ ʥʝʜʦʚʦʣʝʥ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʩʦʚʝʪʩʢʠʭ ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʣʠ 
ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʫʙʠʡʩʪʚʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ. 

4) 
 
ɸʚʪʦʨ ʩʯʠʪʘʝʪ, ʯʪʦ ʉʪʘʣʠʥ ʥʝ ʩʜʝʣʘʣ ʚʩʝʛʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʜʣʷ ʨʘʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʫʙʠʡʩʪʚʘ 
ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ. 

5) 
 
ʋʙʠʪʳʡ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʡ ʜʝʷʪʝʣʴ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʛʦʚʦʨʠʪʩʷ ʚ ʦʪʨʳʚʢʝ, ʚʦʟʛʣʘʚʣʷʣ ʘʥʪʠʩʪʘʣʠʥʩʢʫʶ 
ʦʧʧʦʟʠʮʠʶ. 

6) 
 
ʋʙʠʡʩʪʚʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʠʜʸʪ ʨʝʯʴ, ʧʦʩʣʫʞʠʣʦ ʧʦʚʦʜʦʤ ʜʣʷ ʫʩʠʣʝʥʠʷ 
ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʧʨʝʩʩʠʡ. 

 

Данное задание проверяет умение проводить атрибуцию исторического источника 

или описанных в нем событий, понимание выпускником общего смысла источника или 

отдельных его частей, знание контекстной информации. Атрибуция исторического 

источника, как правило, осуществляется по ключевым словам или по небольшим 

фрагментам текста. В данном случае для определения правильности (или неправильности) 

первых двух положений (именно они нацелены на атрибуцию источника) необходимо 

обратить внимание на то, что речь в источнике идет об убийстве Кирова (1934 г.), и на то, 

что в отрывке присутствует критика И.В. Сталина, а это исключает издание данных 

воспоминаний в СССР во второй половине 1940-х гг. Следующие два положения 

проверяют понимание выпускником текста. И наконец, оставшиеся два положения 

проверяют знание контекстной информации (непосредственно связанной с содержанием 

данного отрывка).  

Подготовка к выполнению данного задания (а также к выполнению заданий С1 – 

С3 из экзаменационной модели 2014 г.) должна выходить за рамки выполнения типовых 

заданий и ЕГЭ, и включать полноценный анализ текстовых документов. Исторический 

источник, с которым учитель работает на уроке, должен дать обучающимся максимум 

информации для понимания изучаемой исторической эпохи. Несомненно, что методика 

этого анализа, вопросы, на которые необходимо ответить, будут различаться в 

зависимости от вида источника. Во многих вариантах ЕГЭ 2014 г. использовались 

документы личного происхождения (мемуары, дневники, переписка). В этих источниках, 

как правило, выражено мнение автора (в открытой или завуалированной форме) по какой-

либо проблеме. Приведем один из возможных алгоритмов
1
 анализа данного 

исторического источника: 

1) вопросы на атрибуцию исторического документа; 

2) вопросы, направленные на понимание проблемы (проблем), которая 

поднимается автором документа; 

3) вопросы, предполагающие формулирование позиции автора документа  

к поднятой им проблеме (проблемам); 

4) вопросы, предполагающие формулирование других, отличных от авторской 

позиций по отношению к поднятой в документе проблеме; 

5) вопросы, предполагающие конкретизацию или аргументацию авторской 

позиции на основе документа либо объяснение каких-либо положений, 

содержащихся в отрывке (важно, чтобы эти операции (конкретизацию, 

аргументацию, объяснение) можно было, хотя бы частично, выполнить на основе 

информации, содержащейся в самом отрывке); 

                                                           
1
 Стрелова О.Ю. Единый государственный экзамен по истории: часть С. Технологии подготовки: Пособие 

для выпускников и абитуриентов, репетиторов и экспертов / О.Ю. Стрелова. – Хабаровск. ИД: «Частная 

коллекция», 2006. 
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6) вопросы, предполагающие конкретизацию или аргументацию позиций, 

отличных от авторской. В данном случае, как правило, при ответе учащиеся будут 

опираться на свои контекстные знания, а не на содержание документа; 

7) вопросы, призванные «вписать» рассмотренную в тексте (или связанную с ним) 

ситуацию в исторический контекст. Здесь уместны такие вопросы и задания на 

применение учащимися контекстных знаний, как: «Каковы причины 

(последствия)…», «Каковы цели участников…», «На основе информации, 

приведённой в данном отрывке, укажите черты (какого-либо явления)…» и т.д. 

Вопросы должны быть составлены учителем для работы на уроке или же 

самостоятельно обучающимися.  

Обратимся к блоку заданий на проверку умений работать с исторической картой 

(схемой), стоявших на позициях В8–В11 в экзаменационной модели 2014 г. 
  

 
 

ɺ8. ɿʘʢʦʥʯʠʪʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ: çɻʨʘʥʠʮʳ ɽʚʨʦʧʝʡʩʢʦʡ ʯʘʩʪʠ ʈʦʩʩʠʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ ʥʘ ʩʭʝʤʝ ʥʘ ʢʦʥʝʮ 
____________ ʚ.è. ʆʪʚʝʪ ʟʘʧʠʰʠʪʝ ʩʣʦʚʦʤ. 
 
ɺ9. ʋʢʘʞʠʪʝ ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʛʦʨʦʜʘ-ʧʦʨʪʘ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʦʛʦ ʥʘ ʩʭʝʤʝ ʮʠʬʨʦʡ ç2è. 
 
ɺ10. ʅʘʟʦʚʠʪʝ ʮʘʨʷ, ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʚ ʩʦʩʪʘʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʚʦʰʸʣ ʛʦʨʦʜ, 
ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʳʡ ʥʘ ʩʭʝʤʝ ʮʠʬʨʦʡ ç3è. 
 
ɺ11. ʂʘʢʠʝ ʩʫʞʜʝʥʠʷ, ʦʪʥʦʩʷʱʠʝʩʷ ʢ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʦʡ ʥʘ ʩʭʝʤʝ, ʷʚʣʷʶʪʩʷ 
ʚʝʨʥʳʤʠ? ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʪʨʠ ʩʫʞʜʝʥʠʷ ʠʟ ʰʝʩʪʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ ʮʠʬʨʳ, ʧʦʜ 
ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʫʢʘʟʘʥʳ. 
 
1) 

 
ʎʠʬʨʦʡ ç1è ʥʘ ʩʭʝʤʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥ ʛʦʨʦʜ, ʚ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʙʣʠʟʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʙʳʣʠ 
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ʧʦʩʪʨʦʝʥʳ ʧʝʨʚʳʝ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʞʝʣʝʟʦʜʝʣʘʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʚʦʜʳ. 

2) 
 
ʅʘ ʩʭʝʤʝ ʟʘʰʪʨʠʭʦʚʘʥʳ ʨʘʡʦʥʳ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʚʰʠʝʩʷ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʭʣʝʙʘ. 

3) 
 
ʅʘ ʩʭʝʤʝ ʫʢʘʟʘʥ ʤʦʥʘʩʪʳʨʴ, ʛʜʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʢʨʫʧʥʝʡʰʝʝ ʚʦʩʩʪʘʥʠʝ ʧʨʦʪʠʚ ʮʝʨʢʦʚʥʦʡ ʨʝʬʦʨʤʳ, 
ʜʣʠʚʰʝʝʩʷ ʦʢʦʣʦ ʚʦʩʴʤʠ ʣʝʪ. 

4) 
 
ʆʜʥʘ ʠʟ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʷʨʤʘʨʦʢ ʈʦʩʩʠʠ ï ʄʘʢʘʨʴʝʚʩʢʘʷ ï ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʘ ʥʘ ʩʭʝʤʝ ʮʠʬʨʦʡ ç4è. 

5) 
 
ʇʝʨʚʘʷ ʞʝʣʝʟʥʘʷ ʜʦʨʦʛʘ ʙʳʣʘ ʧʦʩʪʨʦʝʥʘ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʪʦʤ ʞʝ ʚʝʢʝ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 
ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʘʷ ʥʘ ʩʭʝʤʝ. 

6) 
 
ʈʘʟʚʠʪʠʶ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʩʪʦʣʝʪʠʠ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ, 
ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʘʷ ʥʘ ʩʭʝʤʝ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʣʘ ʦʪʤʝʥʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʧʦʰʣʠʥ. 

 

После введения в КИМ ЕГЭ в 2013 г. заданий на работу с исторической картой 

перед учителями встала проблема подготовки обучающихся к выполнению подобных 

заданий. Еще раз отметим, что выполнение типовых заданий формата ЕГЭ не является 

лучшим способом подготовки, так как эти задания создаются для итогового контроля 

знаний. Научить работать с картой путем выполнения только таких заданий невозможно. 

Работа с картой для обучающихся должна стать такой же обычной формой работы, как  

и работа с учебником. Историческая карта должна быть не только средством проверки 

знаний обучающихся, но и источником знаний об исторических событиях и явлениях на 

определенной территории, средством обобщения изучаемого материала, средством его 

закрепления. Практика показывает, что задания на поиск исторической информации на 

карте, выполняемые под руководством учителя, весьма эффективны. Такая работа 

проводится на уроке при изучении нового материала, который предполагает присутствие 

части информации на исторической карте. В процессе выполнения таких заданий 

обучающиеся осваивают умения извлекать информацию из карты, знакомятся  

с условными обозначениями, у них развивается логическое мышление. Устные ответы 

обучающихся должны сопровождаться демонстрацией на карте соответствующих 

событий, географических объектов. Нецелесообразно игнорировать регулярную работу  

с контурными картами. Обучающиеся сначала заполняют контурные карты при помощи 

настольных карт, на следующем этапе – при помощи настенных карт или электронных 

карт, размещенных на экране, и наконец – по памяти. Обратим внимание на 

эффективность использования контурной карты для проверки изученного материала  

в форме картографического диктанта. Ученики старших классов при такой форме работы 

по памяти наносят на контурную карту объекты, названные учителем.  

Отметим особенности оформления ответов на экзаменационные задания в бланке 

ответов № 1. Ответы на задания В8–В10 записываются только словами (не цифрами), 

даже в случае, когда в ответе надо указать век (как в приведенном выше задании В8). При 

формулировке вопроса «назовите царя (императора, государя, монарха) должен быть 

назван царь, а не только его имя. Например, ответ к заданию В10 – ИВАНЧЕТВЁРТЫЙ 

(ИВАНГРОЗНЫЙ), а ответ ИВАН не является правильным, так как Иван IV был не 

единственным русским царем с таким именем. 

Особенностью некоторых схем, используемых в КИМ ЕГЭ, является обозначение 

некоторых объектов цифрами в легенде схемы. В этом случае задание формулируется 

таким образом, что в нем есть указание на цифровое обозначение объекта именно  

в легенде. Например: «Назовите военачальника, направления походов которого 

обозначено в легенде схемы цифрой "1"». При подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ 

учитель должен обратить их внимание на легенду, так как опыт показывает, что 

выпускники на экзамене забывают о существовании легенды схемы. 

Обратим также внимание на низкие результаты выполнения тех заданий В8–В11,  

в которых использовались схемы по Первой мировой и Гражданской войнам. Мы уже 

отмечали, что выпускники испытывают серьезные затруднения при выполнении 

различных заданий по истории первых десятилетий ХХ века. На уроках по данным темам 
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следует активно работать с картой, что может положительно сказаться и на общем 

усвоении обучающимися данных разделов курса. 

Задания В12, В13 предполагали работу с иллюстративным материалом. Данные 

задания проверяют умение понимать особые исторические источники – иллюстративные 

источники. Умение «читать» нетекстовую информацию необходимо не только историку, 

так как в наше время все больше зрительной информации представляется в нетекстовой 

форме. Материалом для составления заданий служат изображения памятников 

архитектуры, скульптуры, почтовых марок, открыток, плакатов, произведений живописи, 

миниатюр, карикатур, монет, медалей, фотографий. Значительных статистических 

отличий в выполнении заданий В12, В13 в зависимости от того, какой материал 

использовался при их составлении, выявлено не было, но хотелось бы остановиться на 

заданиях, в которых используется карикатура. Дело в том, что именно политическая 

карикатура дает возможность проверить умения: «читать» изображение, соотносить его с 

определенной эпохой; выявлять взгляды автора карикатуры на события и явления; 

выявлять официальную точку зрения на события и явления, которым посвящена 

карикатура, и т.п. Все это делает карикатуру незаменимым материалом для составления 

заданий. Приведем пример задания В12 с использованием карикатуры. 
  

  
ʂʘʢʠʝ ʩʫʞʜʝʥʠʷ ʦ ʜʘʥʥʦʡ ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʚʝʨʥʳʤʠ? ʋʢʘʞʠʪʝ ʜʚʘ ʩʫʞʜʝʥʠʷ ʠʟ ʧʷʪʠ 
ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ. ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʚ ʪʘʙʣʠʮʫ ʮʠʬʨʳ, ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʦʥʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʳ. 
1) 

 
ʉʠʪʫʘʮʠʷ, ʠʟʦʙʨʘʞʸʥʥʘʷ ʥʘ ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʝ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʥʘʫʯʥʳʝ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʝ 
1940-ʭ ʛʛ. 

2) 
 
ɺ ʦʙʨʘʟʝ ʧʨʦʬʝʩʩʦʨʘ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʦʙʨʘʱʘʝʪʩʷ ʤʦʣʦʜʦʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʠʟʦʙʨʘʞʸʥ ʊ.ɼ. ʃʳʩʝʥʢʦ. 

3) 
 
ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʩʪʨʘʥʳ ʚ ʧʝʨʠʦʜ, ʢʦʛʜʘ ʚʝʣʠʩʴ ʥʘʫʯʥʳʝ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ 
ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʘ, ʥʝ ʧʨʠʥʠʤʘʣ ʚ ʵʪʠʭ ʜʠʩʢʫʩʩʠʷʭ ʯʴʶ-ʣʠʙʦ ʩʪʦʨʦʥʫ. 

4) 
 
çʄʠʯʫʨʠʥʩʢʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝè, ʧʨʠʚʝʨʞʝʥʮʝʤ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʦʣʦʜʦʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, 
ʠʟʦʙʨʘʞʸʥʥʳʡ ʥʘ ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʝ, ʙʳʣʦ ʨʘʟʛʨʦʤʣʝʥʦ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʚʤʝʰʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ ʥʘʫʯʥʳʝ 
ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ ʅ.ʀ. ɺʘʚʠʣʦʚʘ. 

5) 
 
ʅʘʫʢʘ, ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʢʦʪʦʨʦʡ ʫʢʘʟʘʥʦ ʩʧʨʘʚʘ ʥʘ ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʝ, ʙʳʣʘ ʦʙʲʷʚʣʝʥʘ 
ʚ ʉʉʉʈ ʣʞʝʥʘʫʢʦʡ. 
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Большинство карикатур предполагают подписи к ним, которые, в отличие от 

лозунгов на плакатах, являются лишь дополнением к изображению, помогающим его 

понять. Если, например, с данной карикатуры удалить изображение и сохранить надписи, 

то понять ее смысл будет невозможно. Для определения правильности (или 

неправильности) первых двух приведенных положений необходимо «прочитать» 

изображение и соотнести его со своими знаниями об истории развития науки в период 

руководства СССР И.В. Сталина. Остальные положения нацелены на проверку 

контекстных знаний и лишь косвенно связаны с изображением.  

Обратим внимание на то, что, во-первых, выпускнику очень трудно будет понять 

язык карикатуры, если он впервые столкнется с политической карикатурой на экзамене, 

во-вторых, данная карикатура позволяет очень эффективно использовать ее на уроке для 

формирования соответствующих умений. При анализе данной карикатуры на уроке 

учитель, конечно, не ограничится теми заданиями, которые были предложены в ЕГЭ. Он 

вместе с обучающимися внимательно рассмотрит все детали карикатуры; выяснит, кто на 

карикатуре является персонажем, которого высмеивает автор; обратит внимание на 

средства, которыми художник достиг понимания зрителем своего замысла; «впишет» 

карикатуру в историческую ситуацию, при которой эта карикатура была создана. 

К приведённому заданию по карикатуре В12 предлагалось задание В13. 
 

ʋʢʘʞʠʪʝ ʧʦʯʪʦʚʫʶ ʤʘʨʢʫ, ʚʳʧʫʱʝʥʥʫʶ ʚ ʛʦʜʳ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʉʉʉʈ ʪʦʛʦ ʞʝ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ, 
ʧʨʠ ʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʟʚʝʨʥʫʣʘʩʴ ʥʘʫʯʥʘʷ ʜʠʩʢʫʩʩʠʷ, ʩʪʘʚʰʘʷ ʧʦʚʦʜʦʤ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʢʘʨʠʢʘʪʫʨʳ. ɺ ʦʪʚʝʪʝ 
ʟʘʧʠʰʠʪʝ ʮʠʬʨʫ, ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʘ ʵʪʘ ʤʘʨʢʘ. 
  

1) 

 

 2) 
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3) 

 

 4) 

 

 

Работа с почтовыми марками, включенными в задания, в значительной степени 

отличается от работы с карикатурами. Дело в том, что на почтовых марках, как и на 

плакатах, текст, как правило, играет самостоятельную роль. Этот текст может быть 

разбросан отдельными фрагментами по всей площади марки, но его нетрудно собрать  

в единое целое и прочитать. Он и будет подсказкой в ответе на вопрос. 

Обратимся к заданиям с развёрнутым ответом. Задания С1–С3 посвящены работе  

с историческим источником. Выше уже был дан один из возможных алгоритмов анализа 

исторического источника на уроке. Рассмотрим на примере комплекса заданий С1–С3 

возможные ошибки выпускников при их выполнении. 
  

ʇʨʦʯʪʠʪʝ ʦʪʨʳʚʦʢ ʠʟ çʇʦʚʝʩʪʠéè. 
çʇʦ ʚʟʷʪʠʠ ʮʘʨʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʛʨʘʜʘ ʄʦʩʢʚʳ éʢʥʷʟʴʷ ʞ ʠ ʙʦʷʨʝ ʤʦʩʢʦʚʩʢʠʝ ʤʳʩʣʷʱʝ ʥʘ ʈʦʩʠʶ 

ʮʘʨʷ ʠʟ ʚʝʣʴʤʦʞ ʙʦʷʨʩʢʠʭ ʠ ʠʟʙʨʘʣʠ ʩʝʤʴ ʚʝʣʴʤʦʞ ʙʦʷʨʩʢʠʭ: ʧʝʨʚʳʡ ʢʥʷʟʴ ʌʸʜʦʨ ʀʚʘʥʦʚʠʯ 
ʄʩʪʠʩʣʘʚʩʢʦʡ, ʚʪʦʨʳʡ ʢʥʷʟʴ ʀʚʘʥ ʄʠʭʘʡʣʦʚʠʯ ɺʦʨʦʪʳʥʩʢʠʡ, ʪʨʝʪʝʡ ʢʥʷʟʴ ɼʤʠʪʨʠʡ ʊʠʤʦʬʝʝʚʠʯ 
ʊʨʫʙʝʮʢʦʡ, ʯʝʪʚʝʨʪʦʡ ʀʚʘʥ ʅʠʢʠʪʠʥ ʈʦʤʘʥʦʚ, ʧʷʪʳʡ ʢʥʷʟʴ ʀʚʘʥ ɹʦʨʠʩʦʚʠʯ ʏʝʨʢʘʩʩʢʠʡ, ʰʝʩʪʦʡ 
ʌʸʜʦʨ ʀʚʘʥʦʚʠʯ ʐʝʨʝʤʝʪʝʚ, ʩʝʜʴʤʦʡ ʢʥʷʟʴ ɼʤʠʪʨʠʡ ʄʠʭʘʡʣʦʚʠʯ ʇʦʞʘʨʩʢʦʡ, ʚʦʩʴʤʦʡ ʧʨʠʯʠʪʘʝʪʩʷ 
ʢʥʷʟʴ ʇʸʪʨ ʀʚʘʥʦʚʠʯ ʇʨʦʥʩʢʠʡ, ʜʘ ʠʟ ʪʝʭ ʧʦ ɹʦʞʠʝʡ ʚʦʣʝ ʜʘ ʙʫʜʝʪ ʮʘʨʴé 

ʂʥʷʟʴ ʞʝ ɼʤʠʪʨʠʡ ʊʠʤʦʬʝʝʚʠʯ ʊʨʫʙʝʮʢʦʡ ʫʩʪʨʘʠʚʘʣ ʩʪʦʣʳ ʯʝʩʪʥʳʝ 
ʠ ʧʠʨʳ ʤʥʦʛʠʝ ʥʘ ʢʘʟʘʢʦʚ ʠ éʟʘʟʳʚʘʷ ʢ ʩʝʙʝ ʥʘ ʜʚʦʨ ʧʦ ʚʩʷ ʜʥʠ, ʯʝʩʪʚʫʷ, ʢʦʨʤʷ ʠ ʧʦʷ ʯʝʩʪʥʦ ʠ ʤʦʣʷ 
ʠʭ, ʯʪʦʙ ʙʳʪʠ ʝʤʫ ʥʘ ʈʦʩʠʠ ʮʘʨʸʤ ʠ ʦʪ ʥʠʭ ʙʳ ʢʘʟʘʢʦʚ ʧʦʭʚʘʣʝʥ ʞʝ ʙʳʣ. ʂʘʟʘʢʠ ʞʝ, ʯʝʩʪʴ ʦʪ ʥʝʛʦ 
ʧʨʠʥʠʤʘʷ, ʝʣʠ ʠ ʧʠʣʠʠ ʭʚʘʣʠʣʠ ʝʛʦ ʣʝʩʪʴʶ, ʘ ʧʨʦʯʴ ʦʪ ʥʝʛʦ ʦʪʭʦʜʷ ʚ ʩʚʦʠ ʧʦʣʢʠ, ʙʨʘʥʠʣʠ ʝʛʦ  
ʠ ʩʤʝʷʣʠʩʴ ʝʛʦ ʙʝʟʫʤʠʶ ʪʘʢʦʚʫé 

ʂʥʷʟʴʷ ʞʝ ʠ ʙʦʷʨʝ, ʠ ʜʚʦʨʷʥʝ, ʠ ʜʝʪʠ ʙʦʷʨʩʢʠʝé ʩʦʙʨʘʚʩʷ ʥʘ ʩʦʙʦʨʥʦʝ ʤʝʩʪʦ, ʠ ʧʦʟʚʘʣʠ 
ʢʘʟʘʢʦʚ ʥʘ ʩʦʙʦʨé ɹʦʷʨʝ ʞʝ ʛʦʚʦʨʠʣʠ: "ʎʘʨʩʢʠʝ ʨʦʜʳ ʤʠʥʦ, ʥʦ ʥʘ ɹʦʛʘ ʫʧʦʚʘʥʠʝ ʚʦʟʣʦʞʠʤ, ʠ ʧʦ 
ʚʘʰʝʡ ʤʳʩʣʠ, ʘʪʘʤʘʥʳ ʠ ʚʩʸ ʚʦʡʩʢʦ ʢʘʟʘʯʴʝ, ʢʦʤʫ ʙʳʪʴ ʧʦʜʦʙʘʝʪ ʮʘʨʸʤ, ʥʦ ʪʦʣʴʢʦ ʠʟ ʚʝʣʴʤʦʞ 
ʙʦʷʨʩʢʠʭ, ʢʘʢʦʚ ʢʥʷʟʴ ʌʸʜʦʨ ʀʚʘʥʦʚʠʯ ʄʩʪʠʩʣʘʚʩʢʠʡ, ʢʘʢʦʚ ʢʥʷʟʴ ʀʚʘʥ ʄʠʭʘʡʣʦʚʠʯ ɺʦʨʦʪʳʥʩʢʠʡ, 
ʢʘʢʦʚ ʢʥʷʟʴ ɼʤʠʪʨʠʡ ʊʠʤʦʬʝʝʚʠʯ ʊʨʫʙʝʮʢʦʡ". ʀ ʚʩʝʭ ʧʦ ʠʤʝʥʠ ʠ ʚʦʩʴʤʦʛʦ ʇʨʦʥʩʢʦʛʦé 

ɹʦʷʨʝ ʞʝ ʛʦʚʦʨʠʣʠ: "ɼʘ ʠʟ ʪʝʭ ʠʟʙʝʨʸʤ ʠ ʞʝʨʝʙʴʸʤ, ʢʦʤʫ ɹʦʛ ʧʦʜʘʩʪ". ɸʪʘʤʘʥ ʞʝ ʢʘʟʘʯʠʡ 
ʩʢʘʟʘʣ ʥʘ ʩʦʙʦʨʝ: "ʂʥʷʟʴʷ ʠ ʙʦʷʨʝ ʠ ʚʩʝ ʤʦʩʢʦʚʩʢʠʝ ʚʝʣʴʤʦʞʠ, ʥʦ ʥʝ ʧʦ ɹʦʞʠʝʡ ʚʦʣʝ, ʥʦ ʧʦ 
ʩʘʤʦʚʣʘʩʪʠʶ ʠ ʧʦ ʩʚʦʝʡ ʚʦʣʝ ʚʳ ʠʟʙʠʨʘʝʪʝ ʩʘʤʦʜʝʨʞʘʚʥʦʛʦ. ʅʦ ʧʦ ɹʦʞʠʝʡ ʚʦʣʝ ʠ ʧʦ 
ʙʣʘʛʦʩʣʦʚʝʥʠʶ ʙʣʘʛʦʚʝʨʥʦʛʦ, ʠ ʙʣʘʛʦʯʝʩʪʠʚʦʛʦ, ʠ ʭʨʠʩʪʦʣʶʙʠʚʦʛʦ ʮʘʨʷ ʛʦʩʫʜʘʨʷ ʠ ʚʝʣʠʢʦʛʦ ʢʥʷʟʷ 
ʌʸʜʦʨʘ ʀʚʘʥʦʚʠʯʘ ʚʩʝʷ ʈʫʩʠʠ ʧʨʠ ʙʣʘʞʝʥʥʦʡ ʝʛʦ ʧʘʤʷʪʠ, ʢʦʤʫ ʦʥ, ʛʦʩʫʜʘʨʴ, ʙʣʘʛʦʩʣʦʚʠʣ ʧʦʩʦʭ 
ʩʚʦʡ ʮʘʨʩʢʦʡ ʠ ʜʝʨʞʘʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʥʘ ʈʦʩʠʠ ʌʸʜʦʨʫ ʅʠʢʠʪʠʯʫ ʈʦʤʘʥʦʚʫ. ʀ ʪʦʪ ʥʳʥʝ ʚ ʃʠʪʚʝ ʚ ʧʣʝʥʫ, 
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ʥʦ ʦʪ ʙʣʘʛʦʜʦʙʨʦʛʦ ʢʦʨʥʷ ʠ ʦʪʨʘʩʣʴ ʜʦʙʨʘʷ ʠ ʯʝʩʪʴ, ʩʳʥ ʝʛʦ [é]. ɼʘ ʧʦʜʦʙʘʝʪ ʧʦ ɹʦʞʠʝʡ ʚʦʣʝ ʥʘ 
ʮʘʨʩʪʚʫʶʱʝʤ ʛʨʘʜʝ ʄʦʩʢʚʝ ʠ ʚʩʝʷ ʈʫʩʠʠ ʜʘ ʙʫʜʝʪ ʮʘʨʴ ʛʦʩʫʜʘʨʴ ʠ ʚʝʣʠʢʠʡ ʢʥʷʟʴ [é]è. 
  
ʉ1. ʋʢʘʞʠʪʝ ʛʦʜ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʠ ʦʧʠʩʘʥʥʳʝ ʚ ʦʪʨʳʚʢʝ ʩʦʙʳʪʠʷ. ʂʘʢ ʥʘʟʳʚʘʣʦʩʴ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ,  
ʚ ʭʦʜʝ ʨʘʙʦʪʳ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʠ ʦʧʠʩʘʥʥʳʝ ʚ ʦʪʨʳʚʢʝ ʩʦʙʳʪʠʷ? ʅʘʟʦʚʠʪʝ ʢʘʥʜʠʜʘʪʘ, ʠʤʷ 
ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʧʨʦʧʫʱʝʥʦ ʚ ʦʪʨʳʚʢʝ. 
 

Данный отрывок адаптирован, но все же содержит устаревшие слова, наличие 

которых может немного затруднить понимание текста. Для того чтобы содержание 

подобных отрывков понималось выпускниками, необходима тренировка в чтении 

похожих текстов под руководством учителя. Ошибки выпускников при выполнении 

заданий данной модели могут быть связаны не только с незнанием фактов, но и  

с неправильным оформлением ответа. Правило оформления ответа таково: ответ должен 

точно соответствовать требованию задания. Например, не будет приниматься ответ:  

13 год (ответ неправильный, так как год, к которому относятся события, – 1613). 

Формулировка задания «назовите кандидата…» предполагает, что выпускник должен 

указать конкретного человека. Далеко не всегда это можно сделать, просто назвав имя. 

Поэтому правильный ответ в данном случае – Михаил Романов или Михаил Федорович. 
 

ʉ2. ʆʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʪʝʢʩʪ, ʫʢʘʞʠʪʝ ʩʧʦʩʦʙ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʝʪʝʥʜʝʥʪʳ ʜʣʷ ʧʦʙʝʜʳ 
ʥʘ ʚʳʙʦʨʘʭ. ʇʦʯʝʤʫ, ʧʦ ʤʥʝʥʠʶ ʘʪʘʤʘʥʘ, ʩʳʥ ʌʸʜʦʨʘ ʅʠʢʠʪʠʯʘ ʙʳʣ ʜʦʩʪʦʠʥ ʮʘʨʩʢʦʛʦ ʧʨʝʩʪʦʣʘ? 
ʅʘʟʦʚʠʪʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʛʨʫʧʧʫ, ʢʦʪʦʨʘʷ, ʧʦ ʤʥʝʥʠʶ ʘʚʪʦʨʘ, ʦʢʘʟʘʣʘ ʨʝʰʘʶʱʝʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʧʨʠ ʚʳʙʦʨʝ 
ʤʦʥʘʨʭʘ. 
 

В задании С2 от выпускника требуется найти в источнике информацию и выписать 

ее. Обратим внимание на то, что совершенно не обязательно формулировать ответ 

словами источника, а в данном случае даже необходимо «перевести» мысли, данные  

в тексте, на современный язык. Например, ответ на первый вопрос задания может быть 

таким: «претенденты созывали "избирателей" из числа участников собора на пир и там 

угощали их и уговаривали голосовать за них»; на второй – «последний царь из прежней 

династии Рюриковичей сам "благословил" на престол Фёдора Никитича Романова». Очень 

распространенная ошибка при выполнении задания С2 – это ответ, где авторская мысль, 

являющаяся правильным ответом, выражена не полностью. Например, ответ на второй 

вопрос «благословил Фёдор Иванович» не может быть принят, так как неправильно 

передает смысл верного ответа (Фёдор Иванович благословил именно Фёдора Никитича 

Романова, а Михаил должен быть царём, так как приходится сыном Фёдору Никитичу).  
 

ʉ3. ʋʢʘʞʠʪʝ ʥʘʟʚʘʥʠʝ ʚʦʦʨʫʞʸʥʥʦʛʦ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʩʠʣʘʤʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʙʳʣʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʦ çʚʟʷʪʠʝ 
ʄʦʩʢʚʳè, ʫʧʦʤʷʥʫʪʦʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ. ʂʘʢʫʶ ʨʦʣʴ ʚ ʩʦʙʳʪʠʷʭ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩʦ çʚʟʷʪʠʝʤ ʄʦʩʢʚʳè, ʩʳʛʨʘʣ 
ʢʥʷʟʴ ɼʤʠʪʨʠʡ ʊʨʫʙʝʮʢʦʡ? ʂʝʤ ʩʪʘʣ ʧʨʠ ʥʦʚʦʤ ʮʘʨʝ ʌʸʜʦʨ ʅʠʢʠʪʠʯ? 
 

Задание С3 проверяет знание контекстной информации. Ответы на задание С3 

должны быть максимально конкретными и полными. Например, ответ на первый вопрос 

задания – Второе ополчение. Ответ «ополчение» не будет засчитан, так как может 

указывать и на Первое ополчение, которому не удалось освободить Москву. Правильным 

ответом на второй вопрос задания могут быть следующие положения: 

– князь Д.Т. Трубецкой был одним из предводителей Первого ополчения в 1611 г.; 

– после раскола Первого ополчения он остался под Москвой во главе войска, 

которое блокировало польский гарнизон в Москве; 

– после освобождения Москвы вместе с князем Д.М. Пожарским возглавлял 

временное русское правительство. 

Но ответы «князь Трубецкой участвовал в освобождении Москвы», «князь 

Трубецкой был в ополчении» не будут засчитаны, так как они лишены конкретного 

содержания. 
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Приведем пример задания С4 из экзаменационной работы 2014 г. 
 

ʀʤʧʝʨʘʪʦʨ ʇʘʚʝʣ I ʟʘ ʛʦʜʳ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʟʜʘʣ ʜʚʦʨʷʥʘʤ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʦʪʝʥ ʪʳʩʷʯ ʜʫʰ ʢʨʝʩʪʴʷʥ 
ʠ, ʪʘʢ ʞʝ ʢʘʢ ʝʛʦ ʤʘʪʴ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʚʳʩʪʫʧʘʣ ʧʨʦʪʠʚ ʌʨʘʥʮʫʟʩʢʦʡ ʨʝʚʦʣʶʮʠʠ 1789 ʛ. ʅʦ ʩʘʤʦ 
ʜʚʦʨʷʥʩʪʚʦ ʚʠʜʝʣʦ ʚ ʥʸʤ çʪʠʨʘʥʘè. ʋʢʘʞʠʪʝ ʣʶʙʳʝ ʪʨʠ ʤʝʨʳ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʸʥʥʳʝ ʇʘʚʣʦʤ I, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʙʳʣʠ ʚʦʩʧʨʠʥʷʪʳ ʜʚʦʨʷʥʘʤʠ ʢʘʢ ʫʱʝʤʣʝʥʠʝ ʠʭ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ. 
 

Ответ на задание С4, как и на задание С3, должен быть конкретен; при ответе 

необходимо использовать факты (в данном случае – меры Павла I). Павел I отменил ряд 

дворянских прав, предоставленных им Екатериной II: дворяне впервые стали платить 

налоги; император запретил губернские собрания дворян, фактически отменил право 

дворян не служить, издал указ о трёхдневной барщине, чем показал, что государство 

намерено регламентировать отношения помещика и крепостных крестьян. Кроме того, 

Павел I попытался регламентировать личную жизнь дворян: запретил танцевать вальс, 

ввозить книги из-за границы и ездить туда для учебы; установил предписания о ношении 

определенной одежды, о едином для всех времени отходить ко сну или обедать. Все 

перечисленные и другие факты могут быть использованы в ответе. Однако ответы, 

лишенные конкретного содержания (указания на конкретные факты), например: «Павел I 

ущемлял дворян», «Павел I ограничивал дворян в правах», не принимались. Ошибки, 

связанные с отсутствием в ответе конкретного содержания, к сожалению, были самыми 

распространенными при выполнении задания С4. 

Пример задания С5 на аргументацию: 
 

ɺ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʪ ʜʠʩʢʫʩʩʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʧʦ ʢʦʪʦʨʳʤ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ 
ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ, ʯʘʩʪʦ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʚʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ. ʅʠʞʝ ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʦʜʥʘ ʠʟ ʩʧʦʨʥʳʭ ʪʦʯʝʢ ʟʨʝʥʠʷ, 
ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʝ. 

çʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʚ ʥʘʯʘʣʝ 1990-ʭ ʛʛ., ʠʟʚʝʩʪʥʘʷ ʢʘʢ 
"ʰʦʢʦʚʘʷ ʪʝʨʘʧʠʷ", ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʣʘ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʶ ʢʨʠʟʠʩʥʳʭ ʷʚʣʝʥʠʡ ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝè. 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ, ʧʨʠʚʝʜʠʪʝ ʜʚʘ ʘʨʛʫʤʝʥʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʤʦʞʥʦ ʧʦʜʪʚʝʨʜʠʪʴ ʜʘʥʥʫʶ 
ʪʦʯʢʫ ʟʨʝʥʠʷ, ʠ ʜʚʘ ʘʨʛʫʤʝʥʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʤʦʞʥʦ ʦʧʨʦʚʝʨʛʥʫʪʴ ʝʸ. 
ʆʪʚʝʪ ʟʘʧʠʰʠʪʝ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʚʠʜʝ. 
ɸʨʛʫʤʝʥʪʳ ʚ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʝ:  
1) é 
2) é 

ɸʨʛʫʤʝʥʪʳ ʚ ʦʧʨʦʚʝʨʞʝʥʠʝ:  
1) é 
2) é 

 

При выполнении задания С5 наиболее распространенными были две ошибки. 

Первая состоит в том, что приводились положения, лишенные опоры на конкретные 

факты. Например, положение «жизнь людей стала значительно хуже» не будет принято, 

так как в нем отсутствует опора на конкретные факты. Правильным ответом будет 

являться следующий аргумент в опровержение данной точки зрения: «отпуск цен привёл к 

их росту в сфере потребительского рынка, к росту тарифов на коммунальные и другие 

услуги, что способствовало снижению уровня жизни». Вторая ошибка состояла в том, что 

приводились только факты без хотя бы минимального обобщения (т.е. аргумент не был 

сформулирован). Например, положения «была проведена либерализация цен», «была 

проведена приватизация» являются не правильными, так как они не подтверждают и не 

опровергают данную точку зрения. Так, факт проведения либерализации цен может быть 

использован и для подтверждения, и для опровержения данной точки зрения: 

«либерализация цен способствовала насыщению рынка товарами и продуктами первой 

необходимости» (в подтверждение), «либерализация цен способствовала их росту, что,  

в свою очередь, снизило уровень жизни в стране» (в опровержение).  

Приведем пример задания С6. 
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ʅʠʞʝ ʥʘʟʚʘʥʳ ʯʝʪʳʨʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʷʪʝʣʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʧʦʭ. ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʠʟ ʥʠʭ ʆɼʅʆɻʆ  
ʠ ʚʳʧʦʣʥʠʪʝ ʟʘʜʘʥʠʷ. 
1) ʂʘʨʣ ɺʝʣʠʢʠʡ; 2) ʌ.ʌ. ʋʰʘʢʦʚ; 3) ʅʠʢʦʣʘʡ II; 4) ɸ.ʀ. ʉʦʣʞʝʥʠʮʳʥ. 
ʋʢʘʞʠʪʝ ʚʨʝʤʷ ʞʠʟʥʠ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʜʝʷʪʝʣʷ (ʩ ʪʦʯʥʦʩʪʴʶ ʜʦ ʜʝʩʷʪʠʣʝʪʠʷ ʠʣʠ ʯʘʩʪʠ ʚʝʢʘ). ʅʘʟʦʚʠʪʝ 
ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʜʚʫʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʝʛʦ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʘʡʪʝ ʠʭ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ. ʋʢʘʞʠʪʝ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʝʛʦ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʢʘʞʜʦʤʫ ʠʟ ʥʘʟʚʘʥʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ. 
 

В ЕГЭ 2014 г. при выполнении задания С6 выпускники наиболее часто теряли 

баллы по следующим причинам. 

1. Отсутствие указания направлений деятельности исторической личности. 

Направления деятельности необходимо указывать в явном виде. Иногда выпускники 

вместо направлений деятельности указывали факты. Например, «учреждение 

Государственного совета», «дарование конституции Царству Польскому» не могут быть 

названы в качестве направлений деятельности Александра I. Это только факты,  

с помощью которых можно охарактеризовать одно из направлений деятельности 

Александра I например, «проведение реформ государственного управления».  

Направления деятельности могут быть сформулированы с различной степенью 

обобщения. Например, речь может идти как о внутренней и внешней политике 

государственного деятеля, так и о реформах государственного управления, реформах 

просвещения, крестьянской реформе, дипломатии, войнах. Задание не требует 

всесторонней характеристики деятельности исторической личности, необходимо назвать и 

охарактеризовать всего два направления. Например, при характеристике деятельности 

Петра I можно выбрать направления «реформы государственного управления» и 

«социально-экономические преобразования», указать и охарактеризовать только их, не 

касаясь, например, внешней политики Петра I. 

2. Отсутствие характеристики деятельности исторической личности. При 

характеристике деятельности необходимо прежде всего обратить внимание на то, чтобы 

она включала все основные факты, относящиеся к указанному направлению. Так, 

например, трудно представить характеристику государственных преобразований 

Александра I без указания факта создания министерств. Данный факт, несомненно, 

относится к основным, о нем говорится во всех учебниках истории по соответствующему 

периоду, включенных в Федеральный перечень учебников. 

3. Наличие фактических ошибок при характеристике направлений деятельности 

исторической личности.  

4. Указание результатов деятельности по тем направлениям, которые не были 

названы. Дело в том, что в качестве верных ответов принимаются только те результаты, 

которые соответствуют указанным направлениям. Но если выпускник указал направления 

«реформы государственного управления» и «социально-экономические преобразования», 

а результаты написал по внешнеполитической деятельности, то этот ответ не будет 

засчитан. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ: www.fipi.ru:  

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2015 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ЕГЭ;  

– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации  

и методические письма прошлых лет. 

http://www.fipi.ru/

