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Основные характеристики 
участников ЕГЭ 2018

• В 2018 г. ЕГЭ по истории в 
Красноярском крае писали 2362 чел. , 
(составляет 14,66% от общего числа 
участников)

• По сравнению в 2017 г. значительного 
количественного снижения не 
произошло.

• Растет доля юношей среди 
участников ЕГЭ по истории: 2018 г. – 
43,61%; 

                           2017 г. – 41,66%



Основные характеристики 
участников ЕГЭ

• Участники ЕГЭ по истории (93,61%) – 
выпускники нынешнего года

• Чаще других  ЕГЭ по истории 
выбирали в Енисейске (22,73%), 
Ачинске (22.71%), Минусинске (22,39%)



Основные результаты ЕГЭ
Динамика в Красноярском крае 

2016-2018 гг.
2016 2017 2018

Не 
преодолели 
миним. 
балла

11,25% 8,30% 8,98%

СРЕДНИЙ 
БАЛЛ

50,40% 51,19% 52,69%

Получили 
от 80 до 100 
баллов

5,91% 6,19% 7,92%

Получили 
100 баллов

4 3 6



Основные результаты ЕГЭ
(задания 1 -19)

• Участники ЕГЭ-2018 г. лучше 
справляются с заданиями базового 
уровня сложности;

• Наибольшую сложность вызывают:

-комплекс заданий по работе с 
исторической картой (13-16)

- знание фактов истории культуры 
(17-19)

- знание исторических деятелей (9)



Основные результаты 
проверки работ экспертами ЕГЭ

 (задания 20-25)

• В проверке работ участвовал 51 
эксперт

• Процент работ, направленных на 
ТРЕТЬЮ проверку в основной период 
(5 - 8 июня) – 25%

• Заявлена на апелляцию 71 работа



Причины большого количества 
ТРЕТЬИХ проверок

• Историческое сочинение уходило на 
третью проверку не только по общему 
количеству баллов (5 и выше), но и по 
двухбалльному расхождению по 
любому из критериев К2,К3,К6 – это резко 
увеличило число третьих проверок

• Отсутствие опыта у руководителей 
комиссии

• Недостаточное внимание к ответам 
ребят самих  экспертов

• Противоречивость критериев ЕГЭ для 
оценки выполненных заданий



Анализ выполнения 
заданий 
№№ 20-23

Подготовила заместитель председателя 

ПК ЕГЭ по истории
Попова Антонина Александровна



№  
задан

ия
Проверяемые умения

Уров
ень 

слож
ност

и

набрали 
меньше 

максималь
ного балла

набрали 
максималь
ный балл

в группе не 
преодолевши

х 
минимальны

й балл

в группе 
60-80 т.б.

в группе 
80-100 т.б.

20 Характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и 

целей создания источника (VIII 

– начало XXI в.).

п 18,67% 49,07% 3,30% 90,13% 97,86%

21 Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа (VIII – 

начало XXI в.).

б 19,98% 66,81% 36,32% 87,77% 95,72%

22 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного анализа 

при работе с источником (VIII – 

начало XXI в.)

в 22,40% 27,52% 0,94% 73,19% 92,51%

23 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного анализа 

при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-

задача) (VIII – начало XXI в.)

в 46,27% 17,82% 2,67% 66,84% 94,30%



Задание 20
В КИМах по истории представлено 6 заданий (20-25), требующих 
развернутого ответа. 

Задания 20,21, 22 составлены к предлагаемому тексту. 

Задание 20 нацелено на атрибуцию источника. 

В тексте представлены общественно-политические настроения в 
Чехословакии после выступления на ХХ съезде Н.С. Хрущева с 
докладом «О культе личности и его последствиях». В задании 
требовалось указать имя бывшего руководителя СССР, о котором 
идет речь в отрывке (И.В. Сталин), указать порядковый номер 
упоминаемого в отрывке съезда КПСС (ХХ) и указать десятилетие, к 
которому относятся указанные события (1950-е гг.). 
Основной ошибкой было неправильное указание десятилетия, в 
некоторых случаях ребята неправильно указывали имя бывшего 
руководителя СССР, о котором шла речь в тексте.

Во втором тесте речь идет о внутри и внешнеполитической 
деятельности царя Ивана IV. 

В задании 20  требовалось назвать имя царя (Иван Грозный), век 
(XVI), когда он жил и правительницу, которая была его матерью 
(Елена Глинская). 

Типичные ошибки были связаны с неправильным определением 
века и указанием имени матери (либо неуказанием его).



Задание 21
Задание 21 направлено на выявление умения проводить поиск 
исторической информации и ее извлечение для ответа на поставленные к 
тесту вопросы. В 21 задании КИМа предлагали указать одну из названных 
отрывке причин популярности среди чехословацкого народа бывшего 
руководителя СССР и привести два любых аргумента из текста, 
свидетельствующих о сомнении в правильности критики в адрес бывшего 
руководителя СССР. 

С заданием 21  участники ЕГЭ традиционно хорошо справляются, что было 
продемонстрировано при выполнении задания. Наиболее 
распространенной ошибкой стало краткое изложение экзаменуемым ответа, 
не позволяющим понять его смысл. Например: «его считают первым 
помощником» - в указании причин популярности бывшего руководителя 
СССР. На наш взгляд, важно указать – где конкретно он являлся первым 
помощником – в тексте указано, что первым помощником бывший 
руководитель СССР был в деле строительства социализма в Чехословакии.

Наибольшую сложность для участников ЕГЭ представляло задание 21, где  
необходимо было указать цель царя, которую показал автор теста, и два 
действия связанные с достижением этой цели. В критериях оценивания 
было отмечено, что баллы экзаменуемый может набрать только при 
указании цели в сочетании с одним (1 балл) или двумя (2 балла) действиями. 

Типичной ошибкой частников ЕГЭ было не авторское указание цели, 
которое часто не раскрывало авторский смысл. Автор текста указывал, что 
целью царя было «создание государства, могущество которого 
превосходило все соседние государства». Ребята часто по-другому 
формулировали цель – «создание мощного государства», «расширение 
территорий» и т.д. 



Задание 22
В задании 22 проверяется умение привлекать исторические знания 
для анализа проблематики источника, использование принципов 
структурно-функционального, временного и пространственного 
анализа при работе с источником. В одном из вариантов 
предлагалось указать образное название периода в истории СССР, 
к которому относились указанные в тесте события и указать два 
любых социально-экономических преобразования, 
осуществленных СССР в данный период. Участники ЕГЭ в основном 
правильно называли период – «оттепель». Ошибки были связаны с 
тем, что вместо социально-экономических преобразований периода 
назывались изменения, произошедшие в других сферах 
общественной жизни: политической, духовной. 

В другом варианте требовалось, с опорой на знание курса истории, 
привести любые три факта о том, что к концу правления царя, о 
котором идет речь в тесте, страна переживала социально-
экономический и политический кризис. Типичной ошибкой для 
участников ЕГЭ стало неправильное определение конкретно-
исторического отрезка времени, о котором спрашивалось в задании. 
Экзаменуемые должны были показать кризисные явления 
последних лет правления Ивана IV (утрата выхода к Балтике, 
военные поражения в результате Ливонской войны, введение 
заповедных лет, что свидетельствовало о бедственном положении 
помещичьих хозяйств и желании «прикрепить» к ним крестьян и т.д.) 
. Часто ребята показывали  действия Ивана Грозного, не 
относящиеся к последним годам его царствования – «введение 
опричнины», -  и, не указывающие на кризисное состояние 
российского государства в начале 1580-х гг. 



В целом, 47,8% участников ЕГЭ 2018 г. 
справилось с заданиями, требующими анализа 
источника, набрав  максимальный балл по трем 
заданиям, еще 20,35% набрали по 1 баллу. 

Самым проблемным для групп участников ЕГЭ 
стало 22 задание, требующее не только 
внимательного прочтения и анализа теста, но и 
привлечения знаний и их предметного 
использования при выполнении задания. 

В группе, не набравшей минимальный балл, с 
ним справились только 0,94% участников, в 
группе, где ребята набрали от 60 до 80 баллов – 
73,19%. В группе от 80 до 100 баллов – 92,51%.  С 
другими заданиями – 20 и 21 – участники 
справились лучше.



Задание 23
Задание 23 предполагает анализ какой-либо исторической проблемы, 
ситуации. Участники ЕГЭ должны продемонстрировать умение 
использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, 
процессов. 

В первом варианте историческая ситуация была связана с принятием 
Судебника Иваном III. Необходимо было указать год его принятия, 
причину издания, одно любое изменение, произошедшее между 
землевладельцем и его крестьянами при принятии Судебника. Участники 
ЕГЭ, как правило, верно называли год принятия Судебника (1497) и 
произошедшие изменения (введение пожилого как платы за потерю 
землевладельцем рабочих рук в случае ухода крестьянина, или 
установление единого срока перехода от одного землевладельца к 
другому – Юрьева дня). Хуже обстояло дело с указание причин – задания 
требующего пояснения – т.е. понимания экзаменуемым – почему 
определенные процессы сделали необходимым принятие Судебника. 
Далеко не все участники ЕГЭ продемонстрировали  понимание 
причинное-следственных связей (успехи процесса централизации, 
приведшие к территориальному единству русских земель и устареванию 
прежнего законодательства Русской Правды, принятой еще в ХI в.).

В другом варианте историческая ситуация, требующая анализа, касалась 
временного промежутка – первого послевоенного пятилетия и изменения 
отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции – 
СССР и США. Необходимо было указать три изменения, иллюстрирующих 
произошедшие изменения.  Наиболее распространенной ошибкой было 
то, что участники ЕГЭ не раскрывали изменений, хотя в целом, понимали 
что ситуация касается событий начала  «холодной войны». Например, 
такие ответы как «НАТО», «ОВД», «речь Черчилля в Фултоне» не 
показывали суть изменений.   

В целом, средний процент  выполнения данного задания по региону 
оказался невысоким – 17,82% набрали максимальный балл, еще 46,27% 
участников получили 1-2 балла.



Изменения в задании 21 
в 2019 году



















Выполнение участниками ЕГЭ 
по истории задания 25 

• Наибольшие затруднения при написании 
исторического сочинения вызвало 
выполнение критериев К2, К3, К4, К6

Доля участников, набравших 
максимальный балл:
К2 – 19,86% (Краснояр. край) - 43,2% (РФ)
К3 – 28,58% (Краснояр. край)
К4 – 35,86% (Краснояр. край) – 37,7% (РФ)
К6 – 16,38% (Краснояр.край)  - 31% (РФ)



Критерий К1

• Указать не менее двух событий 
(явлений, процессов)

«В период с марта 1921 г. по октябрь 
1928 г. со страной связаны важные 
события, а именно образование СССР 
в 1922 году и проведение НЭПа»

Эксперт 1 – 0

Эксперт 2 - 2



Критерий К2
• Назвать две исторические личности, 
деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, 
процессами) и, используя знания 
исторических фактов, 
охарактеризовать роли названных 
личностей в этих событиях.

• При характеристике роли указать 
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ этой личности, 
в значительной степени повлиявшие на 
ход и (или) результат указанных событий



Критерий К2 – основные 
ошибки

• Не указаны конкретные действия
«Александр I провел реформы»

Не будет считаться конкретными действиями 
Александра I

Конкретные действия – осмысленные волевые 
усилия, которые всегда имеют единичный характер 
и выражаются в непосредственном проявлении 
личной активности исторического деятеля. Причем 
под действиями в истории понимаются именно 
социальные действия, а не, например, 
биологические процессы. Согласно требованию 
задания те события, явления, процессы, в которых 
указанные в сочинении личности сыграли роль 
своими действиями, тоже должны быть названы в 
сочинении. 



К2 вариант написания
«Для обеспечения нерушимости послевоенного 
порядка Александр I выступил с предложением 
создать Священный союз. Он присутствовал на 
всех конгрессах Священного союза и стал его 

фактическим вождем».

Создание произведений культуры является 
конкретными действиями

«Н.М. Карамзин написал повесть “Бедная Лиза” 
(конкретное действие), чем внес вклад в 

появление и утверждение сентиментализма в 
русской литературе»



Критерий К3

Указать не менее двух причинно-
следственных связей, 
характеризующих причины 
возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в данный 
период
Не засчитываются причинно-
следственные связи, названные при 
характеристике роли личности и 
засчитанные по критерию К2.



Критерий К3 – основные 
ошибки

• Причина названа не корректно:
«для того, чтобы улучшить 
военную политику, Александр I 
одобрил приказ о военном 
поселении, составленный 
Аракчеевым».

Фраза «улучшить военную политику» 
не показывает причину учреждения 
военных поселений.



Критерий К3 – основные 
ошибки

• При формулировании причинно-
следственных связей – указание желания 
исторического деятеля произвести какое-
либо действие в качестве причины этого 
действия.

 «Причиной издания Жалованной грамоты 
дворянству было стремление Екатерины II 
закрепить дарованные дворянству ранее 
привилегии и установить новые»
Желание (стремление) исторического деятеля 
предпринять какое-либо действие – это 
действие не содержит причинно-
следственной связи, так как только в самом 
действии и проявляется это желание. 



Критерий К3 – вариант 
написания

«Причиной русско-турецкой войны 
было стремление России выйти к 
Черному морю и создать там военно-
морской флот»  

 Здесь верно указано негативное 
явление (отсутствие у России выхода к 
Черному морю и Черноморского 
флота), которое привело к событию – 
началу русско-турецкой войны



Критерий К4

Используя знание исторических фактов и 
(или) мнений историков, оценить влияние 
событий (явлений, процессов) данного 
периода на дальнейшую историю 
России



Критерий К4 – основные 
ошибки

• Нет указаний влияния событий периода на 
дальнейшую историю России

Выполнение критерия чаще всего выглядит как 
подведение итогов периода:         июнь 1812 – декабрь 
1825

«Александра I историки считают реформатором. Он 
многое сделал для своей страны. Он создал Негласный 
комитет по вопросу отмены крепостного права. 
Отменил крепостное право в Прибалтике, ввел 
Конституцию в Польше, подписал указ о «вольных 
хлебопашцах». Но при этом его роль в управлении 
неоднозначна. Александр  I поднял вопрос об отмене 
крепостного права, но в итоге не отменил его. 
Недовольство крестьян по поводу военных поселений. 
Также ухудшил жизнь крепостных крестьян своей 
внутренней политикой»



Критерий К4 – вариант 
написания
Период 945 – 972

«Таким образом, период с 945 по 972 
является достаточно успешным как во 
внутренней, так и во внешней политике. 
Введение уроков и погостов помогло 
упростить налоговую систему и 
предотвратить народные 
недовольства. А крещение Ольги не 
только способствовало улучшению 
связи с Византией, но и в дальнейшем 
привело к крещению Руси в 988 году»



Критерий К6

Наличие фактических ошибок
Основные проблемы при проверке связаны 
со слабым вниманием некоторых экспертов 

к работам участников ЕГЭ
Виды ошибок:
- Фактические ошибки (неверное указание 
исторической даты)

- Искажение исторических фактов
«Причиной возникновения реформы 
Столыпина стало упразднение 

крестьянской общины и решение земельного 
вопроса»


