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 Работа в малокомплектной сельской школе определённым образом 

влияет и на формирование необходимых универсальных учебных 

действий в рамках подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах, и на учебную деятельность в 

целом. В тоже время ФГОС требуют от образования личностно-

ориентированного подхода, направленного на организацию 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся. 

     В рамках основного курса обществознания в обычном, 

непрофильном, классе, т.е. с одним часом в неделю, подготовить 

учащихся к ГИА на хорошем уровне бывает достаточно трудно. Но 

этой подготовки в том или ином формате избежать не удастся, 

поскольку одним из главных критериев оценки работы каждой 

школы в настоящее время является не только подготовка успешно 

социализированного выпускника, но и результат сдачи 

выпускниками ОГЭ и ЕГЭ. 

При подготовке к экзамену по обществознанию, считаю 

необходимым  прежде всего, использовать системно-  

деятельностный  подход и поэтапную подготовку учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по  обществознанию, 

должна осуществляться не только в течение всего учебного года в 

старшей школе, но и начиная с 6класса поэтапно: 

1 этап - работа с понятиями на уроках: выделение ключевых 

слов-маркеров; подчеркивание; перевод из одной знаковой системы 

в другую; 

2 этап - работа с текстами: развитие навыков внимательного 

прочтения текста; 

составление плана простого и сложного; выполнение заданий  

части-2 

3 этап - работа с рабочими тетрадями, закрепление и 

самопроверка своих знаний. 

4 этап  

 

- работа с тренажёрами, выполнение тестовых заданий, 

сформированных в соответствии с кодификатором ЕГЭ и ОГЭ 

работа по формированию умений выполнения эссе. 



5 этап -внеклассная работа по предмету в целях дальнейшего 

углубления, систематизации и классификации знаний (работа с 

интерактивными презентациями, проектная деятельность, 

применение игровых и развивающих критическое мышление 

технологий). 

 Важным этапом подготовки учащихся к итоговой аттестации 

является регулярное изучение нормативных документов по ГИА. 

Для того, чтобы учащиеся получили верное представление об 

экзаменационной работе на первых консультациях, в сентябре мы 

рассматриваем кодификатор элементов содержания 

экзаменационной работы, спецификацию, демоверсию и систему 

оценивания экзаменационной работы, а так же изменения, 

вносимые в структуру КИМов. Сама изучаю  аналитические 

отчеты ФИПИ по результатам экзаменов текущего года, в которых 

дается не только качественный анализ  заданий и типичных 

ошибок, допущенных выпускниками, но и даются ценные 

методические рекомендации по подготовке к экзаменам в 

следующем году. 

С учетом таких рекомендаций я стараюсь строить свою работу на 

уроке. Предлагаю вашему вниманию некоторый собственный 

опыт использования педагогических приемов, при подготовке 

учащихся  к ГИА по обществознанию. 

    1)  На  ГИА выпускники часто допускают ошибки в операциях с 

понятиями.  

Поэтому считаю очень важным вести работу по формированию 

ведущих понятий курса. Для этого, начиная с младших классов, 

постоянно веду словарную работу. Учащиеся моих классов ведут 

специальные словари терминов, или изготавливают карточки-

термины по которым я провожу регулярные письменные 

контрольные работы и  устные опросы на каждом уроке в качестве 

дополнительных заданий при ответе у доски или взаимопроверка. 

Таким образом происходит закрепление понятийного минимума 

как отдельным учеником, так и класса в целом. Однако, в особую 

группу понятий  уместно выделить многозначные понятия 

(общество, культура и др.). Важно фиксировать различные 

значения этих понятий, выявлять их соотнесенность, 

иерархичность. В практике преподавания хорошо зарекомендовали  

себя  следующие приемы: 



 - анализ понятий в «связках» (природа – общество, культура – 

общество, природа – культура, общество – цивилизация и т.п.). 

- Прием использования маркеров 

 Маркер - это сущностный, родовой смысл понятия. Маркер - это 

смысловой ключ к понятию. Работая над определённым понятием в 

тесте,  учащийся учится находить "слово - маркер" - главное 

смысловое слово. Оно является ключевым в работе над заданиями 

теста. Например:  

- понятие - "индивидуальность" - маркер - "своеобразие".  

- понятие - "индивид" - маркер - "типичное, общее". 

- понятие - "суверенитет" - маркер - "независимость". 

-Прием использования подчёркивания 
Данный приём ведёт к глубокому усвоению обществоведческих 

понятий, а также позволяет учащимся успешно справляться с 

заданиями части-2, требующими дать определение понятия и 

составить два предложения, раскрывающими сущность данного 

понятия; перечислить признаки. 

Например: при работе с термином "право" учащимся предлагается : 

 подчеркнуть главные слова. ( право- система обязательных 

правил поведения, принятых государством и обеспечиваемых 

силой государственного принуждения). 

 представить данное определение в виде четырёх предложений 

(это и есть признаки права). 

   2) Для выполнения заданий на анализ и интерпретацию текста, 

предполагающих умение осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, 

публицистических). Первые два из этих заданий  – требуют 

наличия репродуктивного по сути умения: найти в 

неадаптированном тексте ту или иную социальную информацию.  

   Поэтому, я считаю  важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ и 

ГИА является работа над пониманием учащимися 

формулировки вопроса и умением отвечать строго на 

поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется 

использовать различные упражнения, сутью которых является 

анализ формулировки вопроса и подбор правильного ответа, 

т.е. соответствующего данной формулировке. Такие упражнения 

учитель может найти в методической литературе ( например, 



Шаповал В.В., Митрофанов К.Г., Саплина Е.В., Правила и 

приёмы успешной сдачи экзаменов - М., 2004), а может 

составить сам. В своей педагогической практике я использую 

следующие развивающие приемы: 

- Составление «толстых» и «тонких» вопросов. ( Технология 

критического мышления) 

- Кубик Блума. 
-  «Я учитель».   В зависимости от сложности темы этот 

методический прием может использоваться как для объяснения 

нового материала, так и для закрепления пройденного (на 

усмотрение учителя). Сущность его заключается в том. что учитель 

на уроке предлагает ученикам перевоплотиться в учителя и 

объяснить (или повторить) тот или иной раздел темы, или всю 

тему, или определенный вопрос, или проблему. Важно, чтобы 

ученики объясняли материал на таком уровне, насколько сами его 

усвоили. Желательно, чтобы учащиеся отвечали его своими 

словами, а не книжными формулировками.  Чаще всего я 

использую такой прием при работе класса  с текстом учебника 

или документа на уроке. Кроме того, возможно  использование 

этого приема на уроках самоуправления, когда ученики  

полностью заменяют учителя 

-  «Ступеньки интеллекта».   После прохождения определенного 

этапа урока или этапа учебного материала учитель предлагает 

ученикам составить   «наводящие» вопросы по определенной 

теме. Предварительно нужно объяснить учащимся значимость 

умения составлять и задавать такие вопросы, которые помогают 

при ответе на заданную тему, но не дают исчерпывающего ответа. 

Необходимо привести психологическую истину: «Умение 

правильно формулировать глубокие вопросы есть показатель 

развитости интеллекта человека».  Такой методический прием 

положительно зарекомендовал себя  в развитии сложных 

мыслительных операций у школьников, где особый акцент сделан 

на развитие логики. 

3) Отдельно следует остановиться на составления сложного плана 

развернутого ответа по конкретной теме курса. Выполнение этого 

задания предполагает: а) корректность формулировок пунктов 

плана с точки зрения их соответствия заданной теме;  б) полноту 

отражения основного содержания в плане; в) соответствие 

структуры предложенного ответа плану сложного типа. Основным 



условием выполнения данного задания является системное, 

глубокое, достаточно объемное и разностороннее знание по теме, 

требующее привлечения внутрикурсового материала, материала из 

смежных учебных дисциплин, а также, по возможности, 

оперативных знаний по обществознанию, получаемых из СМИ. 

При выполнении задания  выпускникам предстоит: а) в заданной 

формулировке темы обнаружить известный им содержательный 

материал; б) выстроить логику имеющегося знания в виде пунктов 

сложного плана.  

     Формирование навыков составления  развернутого  плана на 

многочисленных примерах показывает, что учащиеся усваивают 

этот прием не сразу, не на одном уроке, а постепенно.  

        Для формирования умения раскрывать предложенную тему в 

виде сложного плана использую следующий прием. Учащимся 

предлагается при изучении ряда тем одновременно  

формулировать пункт плана и  тезисно раскрывать знание, 
стоящее за этим пунктом. Этот методический прием позволит, во-

первых, исключить «пустые» пункты, не обеспеченные 

содержанием. Во-вторых, такая работа позволит выработать 

видение изучаемых тем как на уровне целостного восприятия, так и 

на уровне основных идей, содержательных составляющих. 

Выделение основных идей первоначально может проводиться по 

тексту учебника и, желательно, вместе с учителем, с разбором 

вслух каждого предлагаемого учащимися пункта и подпункта.   

   4) Многие из экзаменационных заданий можно отработать с 

помощью исследовательской и проектной деятельности. Например, 

проведение социологических опросов позволяет отработать 

необходимые навыки для решения экзаменационных заданий на 

анализ социальных реалий, заданий с графиками и диаграммами.  

     В 10-11 классе при изучении темы «Конфликт» проводится 

социологический вопрос «Причины межличностных конфликтов», 

включающий в себя теоретический этап и практический с 

представлением в конечном итоге полученного продукта. 

Школьники готовят теоретическое обоснование социологического 

опросы – выясняют понятие конфликта, его основные 

составляющие, классификацию конфликтов. Причём при 

подготовке теоретического материала используется, как учебная 

литература, так и интернет-ресурсы. 



     Причины конфликтов – тема собственно самого 

социологического опроса. Респондентам (их количество может 

быть различным, но не менее 10 человек) могут задаваться 

примерно следующие вопросы – Причинами межличностных 

конфликтов могут являться: 

- личная неприязнь; 

- предвзятое отношение; 

- отсутствие взаимопонимания; 

- уровень воспитанности; 

- социальное окружение.  

     В завершение учащиеся отображают полученные данные в 

диаграмме. 

 К диаграмме составляются вопросы соответствующие заданиям в 

ЕГЭ.  

     После выполнения подобных проектно-исследовательских работ 

как правило задания на анализ статистической информации, 

графиков, диаграмм у учеников, сдающих экзамены, не вызывают 

особых затруднений. 

     Но чаще всего возможна реализация краткосрочной проектно-

исследовательской деятельности в рамках одного отдельно взятого 

урока, так называемые мини-проекты. Например, при изучении 

темы «Формы государства» возможна такая работа, как 

составление классификации форм государства по критериям, 

определяемым самими учениками. В данном случае 

исследовательская деятельность носит фрагментарный характер и 

уместна на отдельном этапе урока. 

      Конечным продуктом должно быть не только составление 

классификации, но и заданий экзаменационного типа к ней. 

Например, заданий на установление соответствия, или определение 

лишних терминов. Может быть составлено задание следующего 

типа – в приведённом ниже списке форм правления определите два 

лишних термина: 

1) Абсолютная монархия; 2) конфедерация; 3) парламентская 

республика; 4) дуалистическая монархия; 5) демократия; 6) 

полупрезидентская республика.     

  5)   В плане подготовки к итоговой аттестации ИКТ выступают 

одним из важнейших звеньев, существенно дополняя широкий 

спектр других образовательных технологий. 



     В процессе подготовки учащихся к ГИА по обществознанию 

применяю следующие методические приёмы использования ИКТ: 

1) презентации Power Point; 

2) интернет-ресурсы 

       Презентации Power Point.   Мною подобрана серия 

презентаций по подготовке учащихся к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в 11 

классе. Темы презентаций соответствуют вопросам кодификаторов 

по обществознанию в 9, 11 классах. 

     Интернет-ресурсы.   
     Интернет предоставляет огромное количество разнообразных 

ресурсов, содержащих сведения об экзаменах. Но для полноценной 

подготовке к ГИА особенно важны официальные ресурсы как 

источники новой важной информации о проведении экзамена в 

организационном, теоретическом, практическом плане. Зачастую 

учащиеся не могут самостоятельно выбрать нужные им сайты, 

затрудняются в поиске необходимой им информации, а иногда и не 

подозревают о её существовании. 

     С этой целью акцентирую внимание обучающихся на том, что 

необходимую информацию по подготовке к экзамену они могут 

получить либо на моём личном сайте, либо на школьном сайте,   в 

кабинете. На моём сайте размещены демоверсии, спецификации, 

кодификаторы текущего учебного года, другие вспомогательные 

материалы. 

     На сайте есть ссылки на  компетентные ресурсы (например, 

открытый банк заданий ФИПИ, Решу ЕГЭ,Незнайка и другие), 

которыми могут воспользоваться учащиеся. Аналогичная 

информация, даже более обширная, размещена и в кабинете , на 

стенде по подготовке к экзаменам.  

      Моя задача в этом случае направить учащихся в нужном 

направлении, проконсультировать их как более эффективно 

работать с данными ресурсами, при необходимости корректировать 

самостоятельную работу детей в интернете. 

      Используются, в разумных пределах, и видеоуроки, широко 

представленные в сети. 

     Плюсы использования интернет-ресурсов при подготовке к 

ГИА: 

- источник получения информации об экзамене; 

- возможность самостоятельной работы; 



6) Подготовка на уроке. В плане практически каждого урока 

предусмотрела время от (5 -10 мин.) на тестирование. Объём таких 

мини- тестов от 5 до 10 вопросов. При закреплении материала даю 

контрольные вопросы   и задания в стандартном формате, 

соответствующем ОГЭ и ЕГЭ. 

7) Считаю важным в процессе подготовки к экзамену подробно 

изучить с учащимися инструкции, имеющиеся в экзаменационной 

работе, т.к. это во-первых позволяет снять вопросы о технологии 

записи ответов, внесение исправлений в ответы, во- вторых 

правильно выполнить задание, в- третьих контролировать свою 

работу по времени. 

Предоставляю вашему вниманию диаграммы, отображающие 

уровень сдачи ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории за 5 лет 

моей работы. 

Результаты, указанные в диаграммах показали, что данная система 

действий, в совокупности всех составляющих, помогла 

организовать эффективную работу по подготовке к ГИА. Все 

ученики сдали экзамены. Кто удовлетворительно, кто  успешно. 

Многие получили удовлетворение от подготовительной работы к 

экзамену. Поверили в свои силы. 

«Знания в собственном смысле слова сообщить невозможно. 

Можно их человеку предложить, подсказать, но овладеть ими он 

должен путём собственной деятельности. Можно наполнить чем-

нибудь тело, но ум наполнить нельзя. Он должен самостоятельно 

всё охватить, усвоить, переработать». Так писал Фридрих 

Дистервег выдающийся немецкий педагог. 

И как говорится в одной мудрой притче: «Можно и осла привести к 

водопою, но ни один Шайтан не заставит его напиться!» 

«Знания в собственном смысле слова сообщить невозможно. 

Можно их человеку предложить, подсказать, но овладеть ими 

он должен путем собственной деятельности. Можно наполнить 

чем-нибудь тело, но ум наполнить нельзя. Он должен 

самостоятельно все охватить, усвоить, переработать». 
 

 

  


