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Результаты по работе 
с картой (схемой)

■ Результаты 
выполнения заданий 
по работе с 
картографическим 
материалом 
показывают, что, к 
сожалению, у многих 
выпускников умения 
работы с исторической 
картой не 
сформированы. 

■ Статистика заданий 
ЕГЭ 2017 г.:

■ 13 – 49,8%
■ 14 – 35,5%
■ 15 – 42,3%
■ 16 – 44,6%
 



Проверяемые умения
■ узнавать и называть изображённое на карте географическое 

пространство; 
■ определять последовательность и время отображённых на 

карте событий; 
■ правильно читать отражённую на карте действительность; 
■ сопоставлять обозначенные на карте явления; 
■ находить изображённую на небольшой карте территорию, 

охватывающую большее пространство, выделять изменения в 
ней; 

■ применять карту при анализе исторической информации; 
■ привлекать необходимую контекстную информацию. 



Некоторые рекомендации
■ Работа с картой для учащихся должна стать 

такой же обычной формой работы, как и работа 
с учебником. 

■ Карта должна присутствовать на каждом уроке 
истории, что, конечно, не означает 
обязательности продолжительной и глубокой 
работы с ней на каждом уроке, а означает 
необходимость локализации в пространстве тех 
событий, явлений, процессов, о которых идёт 
речь на уроке. 

■ Другими словами, называя объект (страну, 
город, памятник архитектуры и т.д.), учитель 
показывает на карте его местонахождение 



Методы и приемы
■ самостоятельное выполнение заданий 

учащимися на локализацию отдельных 
исторических событий, объектов (можно 
называть учащемуся событие, которое он 
должен найти на карте, или, например, 
предлагается прочитать фрагмент источника, 
определить событие, а затем показать его на 
карте)

■ чтение исторической карты (такие задания 
могут, например, предполагать рассказ 
учащегося об определённом военном походе с 
синхронным показом его на карте)



Методы и приемы
■ выполнение заданий, предполагающих 

использование исторической карты как 
источника знаний (например, выявление с 
помощью карты незнакомых учащимся деталей 
какого-либо исторического события); 

■ заполнение контурной карты. В старших классах 
при заполнении контурной карты ученики не 
должны пользоваться атласом (картой), который 
находится перед ними, а заполняют (выполняют 
задания) контурную карту по памяти. 



Работа с картой 
в учебнике

■ Найдите на карте 
основные районы 
выращивания 
льна и конопли. 

■ Центры каких 
производств 
находились на 
территории 
данных районов? 



Поработайте с картой:
1) Определите ход 
основных этапов 
Северной войны.
2) Какие сражения 
происходили на 
территории Речи 
Посполитой? 
3) Определите, какие 
территории 
присоединила Россия 
по итогам подписания 
Ништадтского 
мирного договора.

Работа с 
картой в 
учебнике



Задания 13-16 КИМ ЕГЭ
■ В трёх вопросах будет необходимо написать 

краткий ответ, описывающий 
непосредственно представленные на карте 
события. 

■ В одном задании будет требоваться выбрать 
три верных суждения из шести. Они будут 
касаться не только представленных на карте 
событий, но и тех, что были в 
предшествующие или последующие эпохи. 



13. Укажите название реки, 
обозначенной на схеме 
цифрой «4», в районе 
которой проживали поляне. 
Ответ:_________________. 
14. Напишите имя князя, 
который установил 
контроль над торговым 
путём, показанным на 
схеме. 
Ответ: _________________. 
15. Напишите цифру, 
обозначающую город, 
который на Руси называли 
Царьград. 
Ответ: _________________. 



16. Какие суждения, относящиеся к 
событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? 
Выберите три суждения из шести 
предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 
1) Одним из государств, до конца 60-х 
гг. X в. контролировавших торговлю на 
пути из Балтийского в Каспийское 
море, была Хазария (Хазарский 
каганат). 
2) Основным торговым партнёром 
Руси в это время была Византия. 
3) С начала X в. русские князья 
совершают военные походы на 
Византию. 
4) Основными союзниками русских 
князей в конце IX — начале X в. были 
печенеги. 
5) Основными предметами экспорта 
были благовония, фрукты. 
6) На участке, обозначенном на схеме 
цифрой «5», торговые суда 
перетаскивались волоком.
Ответ: _________________. 



Легенда карты – нужна ли?
■ Особенностью некоторых карт (схем) является 

обозначение некоторых объектов цифрами в 
легенде карты (схемы). 

■ В этом случае задание формулируется таким 
образом, что в нём есть указание на цифровое 
обозначение объекта именно в легенде. 

■ При подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ стоит 
обращать внимание учащихся на легенду к 
карте (схеме), содержащую условные 
обозначения, необходимые для выполнения 
заданий, так как опыт показывает, что 
выпускники на экзамене забывают о 
существовании легенды карты (схемы). 



13. Запишите название 
города, обозначенного 
цифрой «1». 
Ответ: ________________. 
14. Укажите название 
ярмарки, обозначенной на 
схеме цифрой «2», 
расположенной рядом с 
одноимённым монастырём. 
Название ярмарки 
запишите одним словом. 
Ответ: ________________. 
15. Назовите город, 
обозначенный на схеме 
цифрой «3». 
Ответ: _________________________.



Какие суждения, относящиеся к 
данной схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести 
предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 
1) Ближайшая к Киеву русская 
ярмарка была в Орле. 
2) С конца 80-х гг. XVI в. город, 
обозначенный цифрой «4», стал 
центром русской внешней торговли. 
3) Районы охотничьего промысла и 
добычи пушного зверя показаны на 
схеме цифрой «5». 
4) Город Тула был крупным центром 
обработки металла. 
5) Производство товарного хлеба 
было сосредоточено в южных районах 
России. 
6) В данный период времени важным 
русским портом на юге был Азов.
Ответ: ____________________.



16. Какие строки, относящиеся к данной схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 
1) «Осаждённые жители страдали от недостатка 
боеприпасов, а осаждённый нашим войском 
неприятель страдал и от недостатка пороха, и от 
недостатка пищи» (Е.В. Тарле). 
2) «Ведь были ж схватки боевые, / Да, говорят, 
ещё какие! / Недаром помнит вся Россия / Про 
день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов). 
3) «И перед синими рядами / Своих 
воинственных дружин, / Несомый верными 
слугами, / В качалке, бледен, недвижим, / 
Страдая раной, Карл явился» (А.С. Пушкин). 
4) «Тесним мы шведов рать за ратью; / Темнеет 
слава их знамен, / И бога браней благодатью / 
Наш каждый шаг запечатлен» (А.С. Пушкин). 
5) «Я проиграл Аустерлицкое сражение, да не 
плакал; обстоятельства могут ещё поправиться» 
(М.И. Кутузов). 
6) «…По обыкновению у нас ещё не решено: 
где и когда дать баталию? — всё выбираем 
места, и всё хуже находим» (П.И. Багратион).



ПРИМЕР





■ Определенные трудности у учащихся 
вызывают вопросы, связанные с 
развитием культуры: деятели науки и 
культуры, достижения в области науки и 
культуры в разные периоды 
исторического развития России 

■ 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. 

Основные проблемы 
изучения вопросов культуры

■ Статистика 
заданий ЕГЭ 
2017 г.:

■ 17 – 35,7%
■ 18 – 35,4%
■ 19 – 47,7%



Примеры ЕГЭ 2015 г.
Кто был поэтом в XVII в.? 
1) Симон Ушаков 
2) Феофан Грек 
3) Иван Фёдоров 
4) Симеон Полоцкий 
Правильного ответа на это 

задание не знают около 60% 
участников экзамена, причем 
многие из них уверены, что 
поэтом был Симон Ушаков. 

Путешественником, 
исследователем 
Центральной Азии был

1) Ф.Ф. Беллинсгаузен 
2) Н.Н. Миклухо-Маклай 
3) Г.Я. Седов 
4) Н.М. Пржевальский 
30% выпускников ошибочно 

считают, что правильный 
ответ 2). 



Примеры ЕГЭ 2015 г.
Какое из перечисленных 

произведений было создано в 
период «Серебряного века» 
русской культуры? 

1) картина К.П. Брюллова 
«Последний день Помпеи» 

2) роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

3) скульптура В.И. Мухиной 
«Рабочий и колхозница» 

4) картина М.А. Врубеля «Демон 
сидящий» 

С заданием справились лишь 16% 
участников экзамена. 

Кому из перечисленных 
писателей, поэтов была 
присуждена Нобелевская 
премия? 

1) А.Т. Твардовскому 
2) И.А. Бродскому 
3) А.А. Вознесенскому 
4) А.Н. Толстому 
Большинство выпускников 

считают, что лауреатом 
Нобелевской премии был А.Т. 
Твардовский. 



Задание 17 КИМ ЕГЭ



Причины
■ Основная причина 

низких результатов 
выполнения заданий 
по истории культуры 
состоит в том, что 
из-за нехватки 
времени эти темы в 
школьном курсе 
истории, как 
правило, изучаются 
по «остаточному 
принципу». 

■ Осложняет 
ситуацию то, что 
в учебниках 
произведения 
культуры, имена 
деятелей 
культуры нередко 
даются списком, 
без раскрытия 
особенностей 
произведений и 
фактов 
биографий. 



Общественные и религиозные деятели, 
деятели культуры, науки и образования:

■ До конца XV в.: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил 
Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит 
Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, 
Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей 
Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, 
Аристотель Фиораванти.  

■ XVI-XVII в.: протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх 
Гермоген, С.И. Дежнев, К. Истомин, С. Медведев, И.Ю. 
Москвитин, патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. 
Разин, протопоп Сильвестр, Е. Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. 
Федоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), 
Е.П. Хабаров, А. Чохов. 



1941-1945 гг.
■ Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. 

Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, В.И. 
Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, 
патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. 
Твардовский, Л.О. Утесов, Д.Д. Шостакович, К.И. 
Шульженко. 

■ Деятели науки, конструкторы военной техники: 
В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. 
Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, 
А.С. Яковлев. 



Методика работы и особенности 
подготовки учащихся■ Иллюстрация должна быть не только показана 

учащимся на уроке, но и проанализирована, 
осмыслена ими. Иногда для этого учителю 
необходимо использовать небольшой рассказ, 
объяснить смысл изображения. Затем проводится 
беседа, в ходе которой следует уделять внимание 
отдельным важным элементам изображении. 

■ При изучении различных тем по истории России 
необходимо привлекать факты истории культуры. Так, 
например, учитель может обратить внимание 
школьников на скульптуру «Медный всадник» при 
изучении деятельности Петра I и Екатерины II, 
рассказать о развитии литературы в СССР при 
анализе общественно-политической ситуации и т.д. 

Методика работы и особенности подготовки 
учащихся



Печать Ивана III 

■ Рассмотрите 
иллюстрацию и ответьте 
на вопросы.

1) Отражает ли 
изображение печати 
Ивана III основную идею 
параграфа? 

2) Почему новым 
символом Московского 
государства стал орёл с 
герба Византийской 
империи? 

3) Как вы можете 
объяснить тот факт, что 
орёл изображался с 
двумя головами?

Печать Ивана III 



Присоединение Великого Новгорода — высылка в Москву знатных и 
именитых новгородцев. Художник А. Д. Кившенко 

■ Рассмотрите иллюстрацию и 
ответьте на вопросы. 

1) Опишите её, используя 
полученные знания. 

2) Почему вывоз вечевого 
колокола из Великого 
Новгорода стал переломным 
событием? 

3) Что хотели сказать 
московские завоеватели, 
поступая с колоколом как с 
человеком — отправили в 
ссылку, связали его, как 
преступника?

Присоединение Великого 
Новгорода — высылка в Москву 
знатных и именитых 
новгородцев. Художник 
А. Д. Кившенко 



■  Рассмотрите картину 
А. М. Васнецова «Базар. 
XVII век» и ответьте на 
вопросы.

1) Какие слова текста 
учебника передают 
содержание картины? 

2) Верно ли 
предположение о том, 
что торговые ряды в 
XVII в. можно было 
увидеть только в 
Москве? 

3) Почему торговые ряды 
располагались, как 
правило, в центре 
города?



Блок заданий 
18-19

Задание 18 может проверять, 
например, умения определять 
авторство, время создания, 
стилистические особенности 
памятника культуры, его связь с 
событиями и явлениями 
определенной эпохи. Причем для 
выполнения задания может 
потребоваться не только узнавание 
целостного образа, например 
произведения живописи, но и 
анализ отдельных деталей 
изображения.

Какие суждения о данном изображении 
являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которым 
они указаны.

1) Один из авторов памятника - М.О. 
Микешин.

2) А.С. Пушкин был современником 
установки памятника.

3) В создании памятника принимал участие 
И.П. Мартос.

4) Памятник установлен в Новгороде при 
Александре II.

5) Монумент установлен на территории 
Московского Кремля. 



В задании 19 выпускникам 
предлагается проследить 
связи, установить 
особенности, свойственные 
культуре определенной эпохи. 
Для этого нужно соотнести 
характеристики объекта, 
изображенного в задании 18, с 
четырьмя изображениями, 
приведенными в задании 19, 
выбрав из этих четырех 
именно то, которое 
соответствует этим 
характеристикам. 
Таким образом, блок заданий 
18-19 позволяет проверить 
понимание выпускником 
основных направлений 
развития культуры.

Какие две из представленных репродукций картин 
относятся к тому же событию, которое дало 
название памятнику, изображенному в задании 
выше. 

В ответе запишите две цифры, под которыми они 
указаны.

                  1)                                        2)

В.М. Васнецов «Варяги»    В.М. Васнецов «Богатыри» 
                 3)                                         4)

В.М. Васнецов «Бой скифов со славянами» 
                                          Н.К. Рерих «Заморские гости» 



Особенности заданий 18-19
■ Материалом для составления заданий служат 

изображения памятников архитектуры, скульптуры, 
почтовых марок, открыток, плакатов, произведений 
живописи, миниатюр, карикатур, монет, медалей, 
фотографий. 

■ Задания по работе с иллюстративным материалом, 
предлагающиеся на экзамене, составляются таким 
образом, что для определения верных суждений 
необходимо не просто провести атрибуцию 
(определение) изображенного на схеме объекта, а 
«вчитаться» в его детали. 



Задание 18
■ Задание 18 

предполагает 
работу с 
информацией, 
содержащейся на 
изображении, и с 
контекстной 
информацией. 
Выполнение 
любого задания 
такого типа 
должно 
начинаться с 
атрибуции 
изображения. 



19. В каких два из четырёх представленных на марках шедевра 
русской культуры созданы в том же веке, в котором жил и работал 
человек, чьё изображение дано в задании выше? В ответе 
запишите две цифры, под которыми они указаны 

■ Задание 19 
предполагает 
определение одного из 
представленных 
изображений по 
заданным критериям 

■ Выбор изображения, как 
правило, основан не на 
знании конкретного 
памятника культуры, а 
на знании особенностей 
архитектурного, 
художественного стиля 
или направления или 
характерных для 
определенной эпохи 
атрибутов. 



Некоторые рекомендации
■ Необходимо отметить, что формирование умений по работе с 

иллюстративным материалом следует начинать уже с 5-го 
класса. Для этого учитель должен постоянно использовать 
наглядность в преподавании истории. Это сделает учебный 
процесс интересным, создаст у обучающихся 
дополнительную мотивацию к изучению истории, поможет 
решить проблему разнообразия форм работы на уроке. 

■ В процессе работы используемый иллюстративный материал 
должен становиться всё более сложным для анализа. 

■ В старших классах желательно использовать сложные 
информативные изображения: карикатуры, плакаты, почтовые 
марки, изображения монет и купюр.



Карикатура 



Проанализируйте карикатуру и извлеките 
из нее историческую информацию для 
ответа на вопросы.

■ Кто из советских и 
американских 
государственных 
деятелей изображен на 
данной карикатуре? 

■ В связи с каким 
событием она связана? 

■ Укажите год этого 
события. 

■ Чем оно завершилось? 
■ Назовите историческое 

значение этого события. 



Модели заданий для 
обобщения и контроля

■ Работа с понятиями 
Соотнести определения и термины
■ «Закончи предложение…» 
В ознаменования взятия Казани, в _________ был построен 

_________собор.  
■ Согласны или не согласны с утверждением: 
А) Памятник древнерусской литературы «Поучение детям» был 

написан князем Владимиром Мономахом 
Б) «Слово о полку Игореве» повествует о походе русских князей 

против печенегов 
 В) Автором «Слова о законе и благодати» был монах Нестор 
■ Множественный выбор 
■ Установление соответствия



Логические цепочки 
■ Установить принцип, по которому составлены цепочки: 
■ А) Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.А. Кистяковский, П.Б. 

Струве  
■ Б) И.М. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, Н.Н. Ге 
■ Установить принцип, по которому составлены цепочки и 

убрать лишнее звено: 
■ А) Зернь, скань, перегородчатая эмаль, мозаика, чернь, 

литье 
■ Б) Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин 



Какие суждения об изображении на 
плакате являются верными? 
Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, которыми они обозначены. 

1) Обозначенный на плакате маршрут 
экипажа пролегал через Дальний 
Восток. 

2) Экипаж состоял женщин-летчиц: В.
С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и 
М.М. Расковой. 

3) Плакат пропагандирует достижения 
советской авиации 1920-х гг. 

4) На плакате виден портрет 
руководителя СССР того периода 
времени, когда произошли события, 
отраженные на плакате

5) Участниками событий, отраженных 
на плакате, были В.П. Чкалов, Г.Ф. 
Байдуков, А.В. Беляков. 



ПРИМЕР





ПРИМЕР



Работа с картографическим 
материалом

Работа с иллюстративным 
материалом

Чем пользоваться?



Как готовиться к 
тестовой части экзамена?

■ Пособие содержит 
примеры выполнения 
всех типов заданий базового 
и повышенного уровней 
сложности, более 1000 
тестовых заданий (в том 
числе задания на 
анализ 
иллюстративного 
материала, карт, схем) 
для отработки каждого 
типа на материале 
всего школьного курса 
истории, а также 
ответы.



ЕГЭ



Задания с развернутым 
ответом (2 часть КИМ ЕГЭ)



Справочные 
издания





ОГЭ



ВПР

■ 5 класс – история
■ 6 класс – история и 

обществознание
■ 11 класс – история



Методика написания исторического 
сочинения на ЕГЭ: основные 

трудности и пути решения 
  

Пазин Роман Викторович, к.и.н.,
зам.директора по УВР, учитель истории 
и обществознания ЧОУ «Ор Авнер», 
автор пособий по истории и 
обществознанию издательства «Легион»



Что может 
помочь?

■ История. ЕГЭ. 
Задание 25: 
историческое 
сочинение. 
Тетрадь-тренажёр

(авторы: Р.В. Пазин, 
О.Г. Веряскина)





Статистика выполнения 
задания 25 ЕГЭ-2017 г.

■ Максимальный балл – 11 первичных баллов из 55 
(20% работы)



К1



К1
■ При оценивании выполнения задания по 

первому критерию (К1) баллы 
выставляются за правильное указание 
событий (процессов, явлений, относящихся 
к выбранному выпускником периоду 
истории России. 

■ При оценивании по критерию К1 
оценивается только указание событий 
(процессов, явлений), но не учитывается 
их связь между собой, последовательность 
изложения и т.п. 

■ От выпускника также не требуется 
указывать годы (даты) названных им 
событий.



Пример
■ «В период 1825—1855 гг. было создано III 

отделение С.Е.И.В. канцелярии, а также 
проведена реформа государственной 
деревни. Кроме того, в этот же период в 
России начинают создаваться военные 
поселения».

■ Ошибки по критерию К1 не учитываются, 
засчитываются только правильные 
положения



К2



К2
■ По критерию К2 оценивается указание исторических 

личностей, деятельность которых связана с 
названными событиями (явлениями, процессами), и 
характеристика роли этих личностей в названных 
событиях (явлениях, процессах). 

■ Под ролью исторической личности следует понимать 
её конкретные действия, в значительной степени 
повлиявшие на ход и (или) результат указанных 
событий (процессов, явлений). 

■ Конкретные действия всегда носят единичный 
характер и выражаются в непосредственном 
проявлении личной активности историческим 
деятелем.



Примеры неверного раскрытия 
роли исторической личности  

Ответ является общей формулировкой, лишённой конкретного 
содержания, т.к. он не опирается на конкретные факты: 

■ Иван III сыграл решающую роль в объединении русских земель 
вокруг Москвы 

■ Степан Разин возглавил восстание
■ Румянцев участвовал в Семилетней войне 
■ М. И. Кутузов был главнокомандующим русскими войсками 
■ Николай II был главнокомандующим с 1915 г. 
■ Ленин возглавлял СНК 
■ Жуков командовал 1‑м Белорусским фронтом во время Берлинской 

наступательной операции
■ А. Н. Косыгин руководил проведением экономических реформ



Примеры верного раскрытия 
роли исторической личности 

■ митрополит Иларион написал «Слово о законе и благодати»
■ Иван III принял (издал) Судебник 1497 г., в котором вводилось 

правило Юрьева дня, что ограничивало свободу крестьян
■ Ползунов разработал первый в России проект парового двигателя
■ Суворов выдвинул ультиматум туркам во время осады крепости 

Измаил
■ Кутузов принял решение оставить Москву после военного совета в 

деревне Фили
■ Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом
■ Хрущев выступил на XX съезде КПСС с докладом о культе личности 

И.В. Сталина
■ А.И. Солженицын написал повесть «Один день Ивана Денисовича»



К3



К3
■ По критерию К3 оценивается указание в сочинении 

причинно-следственных связей.
■ Под причинно-следственной связью следует понимать 

связь между историческими событиями (процессами, 
явлениями), при которой одно событие (процесс, 
явление), называемое причиной, при наличии 
определенных исторических условий порождает другое 
событие (процесс, явление), называемое следствием. 

■ При указании причинно-следственных связей могут быть 
использованы не только причины, но и предпосылки 
событий (явлений, процессов), даже выходящие за 
верхнюю границу периода



■ Окончательное юридическое закрепощение 
крестьян, рост налогов и стремление власти 
ограничить «казачью вольницу» стали 
основными причинами восстания под 
руководством С. Т. Разина

■ Одной из причин начала эпохи дворцовых 
переворотов было издание указа Петра I о 
престолонаследии

■ Подписание Россией Тильзитского мира 
вынудило ее присоединиться к континентальной 
блокаде

■ Влияние идей эпохи Просвещения стало 
предпосылкой, повлиявшей на возникновение 
декабристов и их выступление на Сенатской 
площади

Примеры



К4



К4
■ По критерию К4 выпускник может получить один балл за 

правильное указание оценки значения событий для 
дальнейшей истории России. 

■ Оценка представляет собой вывод о влиянии событий 
(явлений, процессов) данного периода именно на 
последующие эпохи. Это означает, что выпускник 
обязательно должен выйти за верхнюю границу периода.

■ Согласно критериям, оценка может быть дана с опорой 
на исторические факты и (или) мнения историков. Это 
означает, что указание мнений историков в работе не 
обязательно, выпускник может для оценки периода 
использовать только знание фактов.



■ 1019—1054 гг.: Этот период был временем политической 
стабильности, начала составления «Русской правды» (а она была 
главным законодательным сборником для русских земель до 
появления Судебника Ивана III в 1497 г.), успехов во внешней 
политике (особенно важен разгром печенегов), хозяйственного 
подъема создания выдающихся памятников культуры, радующих нас 
и сегодня. Однако, умирая, Ярослав Мудрый в завещании разделил 
свою землю между сыновьями и установил довольно запутанный 
порядок  наследования киевского престола (когда приоритетом 
обладал не старший сын, а следующий по старшинству брат 
умершего). Это вызвало междоусобицы и стало одной из 
предпосылок раздробленности.

■ 1565–1572 гг.: Удар по боярской аристократии способствовал 
усилению царской власти, но в то же время опричнина стала одним 
из факторов, вызвавших структурный кризис в Российском 
государстве, который, в свою очередь, привёл страну к Смуте. 

Примеры на базе 
фактов



■ 1237—1242 гг.: В результате монгольского нашествия русские 
земли попали политическую и экономическую в зависимость от 
Золотой Орды, которая продолжалась более двухсот лет и оказала, 
по мнению историка Карамзина, решающее влияние на характер 
власти в Российском государстве.

■ Если выпускник в ответе не упоминает конкретного историка, а 
пишет, например, так: «по мнению ряда историков…», то ответ 
также засчитывается в качестве правильного, если точка зрения, 
изложенная далее, действительно присутствует в историографии.

■ 1645-1676 гг.: За время правления Алексея Михайловича было 
проведено множество реформ практически во всех сферах 
общественной жизни. Например, Соборное уложение стало на 
многие десятилетия основным сводом законов страны. В целом, по 
мнению многих современных историков, эпоха Алексея 
Михайловича — это период укрепления абсолютизма, создание 
предпосылок для реформ Петра I.

Примеры на базе мнений 
историков



К5

■ Под историческим термином следует понимать слово или 
словосочетание, обозначающее историческое понятие, связанное с 
определённым историческим событием, характерное для определенного 
исторического периода (эпохи), или исторического процесса в целом.

■ Для получения одного балла по критерию К5 выпускнику достаточно 
корректно использовать в историческом сочинении один исторический 
термин

■ Примеры: полюдье, вече, десятина, Смута, местничество, 
мануфактура, парсуна, гвардия, «Кондиции», секуляризация, 
«двоевластие», продразверстка, индустриализация, коллективизация, 
депортация, эвакуация, реабилитация, приватизация и т.д. 



К6 и К7



К6
■ По критерию К6 оценивается наличие/отсутствие в сочинении 

фактических ошибок. 
■ По данному критерию работа оценивается только в том случае, 

если по критериям К1–К4 выпускник набрал не менее 4 баллов. 
■ Критерий К6 является «обратным», т.е. выпускник как бы 

изначально получает 2 балла, но при условии, что он не допустит 
в сочинении фактических ошибок. 

■ При оценивании работы по данному критерию учитываются 
фактические ошибки любого характера, допущенные в любой 
части сочинения («не уверен – не пиши!»)

■ Стилистические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, допущенные выпускником, не 
учитываются, если они не приводят к содержательным ошибкам 
(мЕтрополия – мИтрополия)



Типичные фактические 
ошибки

■ Излишние обобщения («Битва на Калке должна восприниматься как 
поражение всех русских княжеств»)

■ Спорные суждения («указ о престолонаследии Павла I не позволял 
женщинам занять престол», «главной причиной дворцовых 
переворотов был указ Петра I о престолонаследии)

■ Использование терминов и понятий в неадекватном историческом 
контексте («ордынская оккупация»)

■ Содержательные ошибки. Они связаны с неверным отнесением 
личности к эпохе, событию («Косыгин осуществлял финансовую 
реформу в царствование Николая I»; «Петр I вел Семилетнюю войну»), 
неправильной датировкой событий («Павел I издал указ о 
престолонаследии в 1799 г. »), наименованием должностей («Н.С. 
Хрущев был Генеральным секретарем ЦК КПСС»), ошибки в 
инициалах (В. И. Сталин, С. С. Карамзин) и т. д.



Примеры ошибок 
(по материалам ФИПИ) 

■ «Павел I издал декрет о „трехдневной барщине”». 
В данном случае мы видим ошибку в употреблении термина 

(необходимо использовать слово манифест); 
■ «Последствием заключения Россией Тильзитского мира стала 

Континентальная блокада». 
Приведённая формулировка серьёзно исказила мысль (необходимо 

было написать: «Последствием заключения Россией Тильзитского 
мира стало её формальное присоединение к Континентальной 
блокаде – торговой блокаде Великобритании»); 

■ «В целях пресечения революционного настроения и борьбы с теми, 
кто выступает против государственного строя, была введена III 
Канцелярия». 

В данном случае мы видим ошибку в названии (необходимо III 
Отделение канцелярии).



К7
■ По критерию К7 оценивается форма изложения. 
■ По данному критерию, как и по критерию К6, работа оценивается 

только в том случае, если по критериям К1–К4 выпускник набрал не 
менее 4 баллов. 

■ Ответ выпускника может представлять собой или последовательное, 
связное изложение материала (историческое сочинение), или 
отдельные отрывочные положения (например, в форме плана). В 
первом случае выпускник получит по критерию К7 1 балл, во 
втором – 0 баллов.

Советы выпускнику
■ Не стоит путать историческое сочинение с эссе 
■ Не надо забывать о логических связках в сочинении 
■ Соблюдайте абзацное членение текста 
■ Не пренебрегайте правилами русского языка



Алгоритм написания исторического 
сочинения выпускником

■ Выбор периода (можно порекомендовать избегать сложные 
периоды с запутанным ходом и большим числом событий. 
Хотя, конечно, это относительно и не носит характер 
универсального совета)

■ Составление черновика
■ Общая характеристика (введение):
Период с 1725 по 1762 гг. получил название «Эпоха дворцовых 

переворотов». Это было время политической 
нестабильности (частой насильственной смены власти). 
Вместе с тем экономика страны успешно развивалась, ряд 
успехов был достигнут во внешней политике, а в культуре 
было много достижений, оказавших влияние на ее 
дальнейшее развитие



Черновик 



■ Основная часть - характеристика периода
1. События
2. Причинно-следственные связи
3. Личности и ее роль (конкретные действия - 

организовал, создал, победил, разработал, выступил, 
издал, написал, сформировал, сверг и пр.)

4. Использование терминов и понятий
■ Заключение - оценка влияния событий (явлений, 

процессов) периода на дальнейшую историю 
России



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
НАПИСАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ

 







Шаблон





УЧИМСЯ БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ! 



Примеры для самостоятельного 
оценивания



Варианты исторических сочинений 
Пример: 1584–1598 гг.



Методы и приемы
■ Использование «черновиков» как основы
■ Разбор учителем сочинений учеников по 

критериям оценивания задания 25
■ «Учимся быть экспертами» (самостоятельное 

оценивание)
■ Включение в повторительно-обобщающие 

уроки задания по написанию исторического 
сочинения в формате ЕГЭ



Формирования умения по написанию 
исторического сочинения в 10-11 классе: 

этапы работы
■ Формирование отдельных простых умений, входящих в 

комплексное умение по написанию исторического сочинения 
(но работать и над самим сочинением нужно начинать с 10 
класса по мере прохождения материала) 

■ Объяснение структуры исторического сочинения 
■ Объяснение критериев оценивания исторического сочинения 
■ Написание некоторых исторических сочинений совместно с 

учителем в классе 
■ Отработка умения по написанию исторических сочинения 

дома 
■ Проверка исторических сочинений по критерием с 

обязательным комментированием выставленных баллов 
■ Работа над ошибками (типичными и индивидуальными) 



Основные статьи
■ Артасов И. А. Методические материалы для председателей и членов 

предметных комиссий субъектов РФ по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 г. История. 
Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 
развёрнутым ответом. — М., 2017. 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1488894639/is_mr_2017.doc 

■ Артасов И. А. Оценивание исторического сочинения в новой 
экзаменационной модели ЕГЭ по истории // Педагогические измерения. — 
№ 1. —2016. — С. 53–58. 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/journal/pi_1-2016.pdf 

■ Артасов И. А. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по истории 
// Педагогические измерения. — № 3. — 2017. — С. 48–68. 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/journal/pi_ks03_web.pdf 

■ Морозов А. Ю., Абдулаев Э. Н. Историческое сочинение — новое задание 
ЕГЭ по истории (инструкция по выживанию) // Преподавание истории в 
школе. — № 1. — 2016. — С. 9–14. http://pish.ru 



ЕГЭ по обществознанию





Справочные издания





ОГЭ по обществознанию







Спасибо за внимание!!!
 Вопросы и комментарии 

E-mail: PazinRV@yandex.ru
Личный сайт: 

samara-history.ucoz.net


