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Секция 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ НА 
СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.Е. Еробкин, И.В. Петухова 
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ НА СЛУЖБЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
Аннотация. Статья посвящена осмыслению и обобщению научно-педагогического 

опыта применения социально-исторического знания в образовательном процессе. 
Авторами используются примеры из подготовки абитуриентов к единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) и компьютерному тестированию в рамках 
вступительных испытаний. Также привлекаются материалы, полученные на основе 
проведения промежуточной аттестации студентов. 
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Социально-историческое знание в образовательной сфере – 

неотъемлемая часть учебного процесса на разных уровнях обучения, начиная 
с последовательных ступеней школьного, а затем вузовского образования. 
Современная образовательная среда представлена значительным числом 
учебных предметов, обилием информации, сложностью освоения содержания 
предметов, в том числе социально-гуманитарного профиля.  

На сегодняшний день устоявшейся практикой стало принятие 
вступительных экзаменов гуманитарного и социально-исторического 
профиля. Ключевая задача образовательного процесса в высшей школе – 
компетенция- осознание значимости своей деятельности. А подготовка к 
реализации и осмыслению этой задачи должна проходить на всех ступенях 
образования, в том числе и выпускных классах школы.  

Связующим звеном между уровнем средней школы и высшего 
образования является введенный несколько лет назад вступительный экзамен 
по обществознанию. Многие годы и десятилетия основным вступительным 
экзаменом в социально-гуманитарной сфере был экзамен по истории России, 
дополненный с 2017 г. заданиями по Всемирной Истории.  

Сегодня меняется не только формат экзаменов, но и их содержание, 
востребованность в вузах при выработке набора вступительных экзаменов на 
те, или иные направления. И обществознание становится благодаря этому 
более востребованным предметом, который дает основы представления о 
науках: философии, политологии, культурологии, социологии, правоведения, 
экономики. Данные предметы чаще всего в школьном обучении как отдельные 
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предметы не представлены, а в вузе - это самостоятельные дисциплины, 
участвующие в формировании мировоззренческих основ профессиональной 
деятельности. 

На протяжении нескольких лет преподаватели кафедры принимают 
участие в работе на подготовительных курсах и в предметной комиссии по 
истории и обществознанию, осваивают подходы к обучению, прорабатывают 
возможности использования знаний абитуриентов по истории в освоении 
проблем обществознания. Компетенции освоения предмета и 
междисциплинарные связи – непременная часть программы по дисциплине, 
четко прописаны для абитуриента и эксперта в кодификаторе и спецификации.  

На сегодняшний день компетентностный подход реализуется в 
образовательном процессе через различные позиции: культуру мышления, 
понимание принципиального значения гуманитарных ценностей в 
современном мире; способность формирования мировоззренческой и 
гражданской позиции; навыки публичной речи, участия в дискуссиях, ведения 
диалога и восприятия альтернатив; способность к критическому отбору и 
восприятию информации («критическому мышлению»), ее анализу и синтезу, 
к воспитанию развитого социального интеллекта; способность к анализу 
значимых политических событий страны, к осознанному участию в 
общественно-политической жизни с учетом знания основных характеристик 
российского общества; готовность к использованию полученных 
исторических знаний при работе над междисциплинарными проектами, 
изучении других дисциплин гуманитарного и социально-экономического 
циклов; способность использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности. 

Разнообразные задания в билете представлены кругом задач, требующих 
от экзаменующегося использование широкого спектра источников. К 
примеру, задания по аргументации того или иного тезиса должны 
обосновываться фактами и примерами, почерпнутыми из различных 
источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов 
(истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и 
собственного наблюдения. 

Альтернативное задание второй части билета ЕГЭ (задание 29) включает 
пять тем эссе – пять кратких высказываний политических деятелей, различных 
представителей общественной мысли, известных деятелей науки и культуры. 
Абитуриенту иногда предлагаются высказывания-афоризмы. Как правило, 
каждая тема- цитата связана с одной из базовых социально-гуманитарных 
наук. При этом у экзаменующегося есть право выбора в использовании любой 
из них или их совокупности. 

Исторические примеры, которые приводят в мини-сочинениях, носят 
универсальный характер. В рассуждениях о личности отмечается устойчивое 
внимание к историческим деятелям, таким как Петр I, М.В. Ломоносов, 
А.В. Суворов, И.В. Сталин, но при этом эксперты ФИПИ отмечают  
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«к сожалению, выпускники практически не приводят примеров из истории 
своего родного края, произведений национальной литературы».1  

Считаем возможным рекомендовать уделять серьезное внимание этой 
проблеме в ходе подготовки экзамена. Нередко примеры из истории СССР, 
иллюстрирующие задания, связаны с типами экономических систем, 
становлением современного политического строя России. Значительную 
проблемы представляет, то что «подготовка выпускников к выполнению этого 
задания в некоторых случаях сводилась к созданию универсальных 
«домашних заготовок» трех-четырех примеров по каждому из разделов курса, 
их заучиванию и последующей попыткой «пристроить» их в 
соответствующую тему.  

В эссе по политологии часто встречается проблематика, связанная с 
политическим лидерством, влиянием власти на общество. И снова 
востребованы как знания по истории, так и умение приводить примеры, 
соотносить теорию и практику. Само задание предполагает приведение двух 
примеров: один пример из СМИ, другой из исторической практики. При 
выполнении задания приветствуется знание авторов высказываний – тем эссе, 
которые, как правило, являются известными фигурами в мировой истории. 
Сегодня нередко предлагаются высказывания В.В. Путина (например, по 
независимости СМИ и другие), то есть не только представителей разных 
исторических эпох, но и наших современников. 

В других заданиях второй части (это девять заданий с развернутым 
ответом) социально-исторические знания востребованы реже, хотя нередко 
являются ключевыми. Например, 27 задание в билете. В ответе на вопрос о 
своде обычного права Средневековой Франции перекликаются 
обществоведческие и гуманитарные знания. В первой части билета 
исторические знания, как правило, не важны. 

Таким образом, социально-исторические знания являются важной 
составляющей в образовательной среде, в частности в изучении 
обществознания в школьном курсе, подготовке в Единому Государственному 
Экзамену. И это можно подтвердить примерами статистики.  

Известно, что в рейтинге дисциплин по выбору, обществознание 
занимает второе место после профильной математики. В 2017 г. испытания по 
обществознанию проходили 318 тыс. учащихся, что составляет 55% от общего 
числа сдававших ЕГЭ. Средний тестовый балл в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. вырос с 53,14 до 55,44 баллов. Число не прошедших испытание сократилось 
с 17,5% до 13,8% соответственно, а число 100-балльников достигло 142 чел. 
против 59 чел.  

Эксперты, обращая внимание на массовость, отмечают разный уровень 
подготовки учащихся, а, отмечая повышение качественных показателей, 
считают, что подготовка к экзамену была серьезной и целенаправленной.  
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