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Отдельно рассматриваются факторы, оказывающие влияние на уровень образовательных 
достижений обучающихся.

Мовнар И. В., Громыко С. А.
Методическое сопровождение подготовки экспертов региональных предметных комиссий 
по русскому языку ................................................................................................................ 128

В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения качества подготовки экспертов 
в области оценивания результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку. 
Представлена система мероприятий с целевыми группами педагогов для внедрения согласо-
ванных на федеральном уровне подходов к оцениванию заданий основного государственного 
экзамена по русскому языку. Раскрыты меры методической поддержки учителей русского язы-
ка и литературы, не имеющих опыта оценивания, даны аналитико-практические рекомендации 
подготовки экспертов ЕГЭ по русскому языку.
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Рассмотрим результаты выполнения участниками ОГЭ 2022 г. по рус-
скому языку части 1 экзаменационной работы (сжатое изложение по про-
слушанному тексту). Написание сжатого изложения побуждает выпускника 
информационно обработать текст. При этом востребованными оказываются 
не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, 
и прежде всего умение отбирать лексические и грамматические средства, 
помогающие связно и кратко передать полученную информацию. Иными 
словами, сжатое изложение как особый вид учебного пересказа ставит за-
дачу передать из воспринятого текста главное (существенное), используя 
языковые средства обобщённой передачи содержания [4].

Достаточно хорошо у выпускников 9-х классов сформировано умение 
воспринимать и выделять смысловые элементы прослушанного текста, 
адекватно и полно передавать его основное содержание (критерий ИК1). 
Как правило, все микротемы исходного текста представлены в экзаменаци-
онных работах без искажений. Обучающиеся понимают авторские мысли 
и стремятся передать их, опираясь на собственный речевой опыт и отбирая 
необходимые языковые эквиваленты.

Анализ изложений позволяет выявить типичные ошибки обучающих-
ся [6]:

пропуск одной или нескольких важных микротем или, чаще, добавление  ■
смысловой информации в микротему, что приводит к искажению авторско-
го текста; в некоторых случаях школьник формально передаёт содержание 
того или иного фрагмента текста либо не понимая его, либо понимая очень 
смутно, но стремясь заполнить важное логическое звено, а возможно, по-
нимая, но не умея воспроизвести грамматическую конструкцию;

Аналитика
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искажение микротемы часто возника- ■
ет вследствие неверного истолкования от-
дельного слова или конструкции, поэтому 
в исходном тексте может быть выделено не-
сколько мест, оказавшихся наиболее труд-
ными для понимания: здесь встречаются 
либо незнакомые слова, либо конструкции, 
которыми не владеют обучающиеся, либо 
культурологические явления, не известные 
экзаменуемым: в колыбения («в колыбели»), 
становится равным («становится равно-
значным»);

часть обучающихся оказывается не  ■
в состоянии вообще понять смысл текста, 
в результате изложение превращается в на-
бор не связанных между собой слов; такое 
изложение можно назвать текстом лишь 
очень условно: из разрозненных слов пи-
шущий безуспешно пытается сконструи-
ровать целое, в этом случае нельзя гово-
рить об адекватной передаче даже одной 
из микротем;

довольно часто смысл фрагмента тек- ■
ста меняется на противоположный, и это 
свидетельствует о том, что текст в целом 
не понят пишущим — поняты лишь какие-
то отдельные мысли, фразы;

иногда вместо изложения мыслей ав- ■
тора обучающийся, возможно, не совсем 
верно понимая свою задачу вычленения 
главной информации, вполне сознатель-
но заменяет мысли из исходного текста 
на свои собственные.

Многие выпускники, участвовавшие 
в экзамене в 2022 г., сумели применить 
тот или иной приём сжатия исходного 
текста. Следует помнить, что по крите-
рию ИК2 оценивается не полнота пере-
дачи информации исходного текста (она 
уже оценена по критерию ИК1), а только 
умение экзаменуемых лаконично переда-
вать основное содержание прослушанно-
го текста, правильно используя известные 
приёмы компрессии. В то же время под-
черкнём, что правильность использова-
ния этих приёмов (когда не искажается 
общий смысл фрагмента, не упускаются 
его ключевые элементы) служит обязатель-
ным условием при оценивании изложения 
по этому критерию.

Наиболее активно выпускники основ-
ной школы используют такие приёмы 
компрессии, как разделение информа-
ции на главную и второстепенную и, как 

следствие, исключение несущественной 
(«лишней») информации.

Основные ошибки по критерию ИК2:
искажение смысла при использова- ■

нии приёмов сжатия текста;
применение приёмов компрессии не  ■

на протяжении всего текста, а лишь в не-
скольких абзацах; как правило, подробно 
излагается один абзац.

Сжимая прослушанный текст, экзаме-
нуемые создают на его основе собствен-
ный текст, который, как и любое словесное 
произведение, должен обладать смысло-
вой цельностью, речевой связностью и по-
следовательностью изложения (критерий 
ИК3). При этом изложение должно сохра-
нять общую логику исходного текста.

Однако нередко, записав опорные 
слова, выпускники оказываются неспо-
собными в дальнейшем выстроить кан-
ву исходного текста, нарушают не только 
границы микротем, но и структуру всего 
исходного текста, искажая коммуникатив-
ный авторский замысел. Именно поэтому 
из всех критериев оценивания изложения 
критерий ИК3 имеет невысокий уровень 
выполнения.

В целом высокие показатели при вы-
полнении одного из непростых для выпуск-
ников заданий ОГЭ по всем трём крите-
риям проверки являются свидетельством 
методически грамотной работы российских 
учителей. Но следует отметить, что боль-
шая доля выпускников, не справившихся 
с экзаменационной работой и получивших 
отметку «2», смогла передать основное 
содержание только отдельных микротем 
прослушанного текста. Затруднения у эк-
заменуемых названной категории вызвала 
и необходимость передать основное содер-
жание прослушанного текста лаконично, 
сжато, что свидетельствует о невысоком 
уровне владения умением обрабатывать 
информацию звучащего текста: школьники 
стремились изложить всё содержание, ко-
торое запомнили. У экзаменуемых, полу-
чивших отметку «2», практически не сфор-
мировано умение последовательно излагать 
собственные мысли, поэтому их работы от-
личаются нарушением логики изложения 
основного содержания и нарушением аб-
зацного членения в самостоятельно соз-
данном тексте на основе прослушанного 
текста для изложения.

Алешникова Е. Л., Дощинский Р. А., Крайник О. М.
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок...
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Для успешного выполнения части 1 эк-
заменационной работы необходимо уси-
лить внимание обучающихся к смысловому 
аспекту текстов на протяжении всех уро-
ков русского языка. Именно такой под-
ход к обучению русскому языку отражается 
в недавно утверждённой федеральной об-
разовательной программе основного обще-
го образования [2]. Систематическое об-
ращение к тексту, начиная с 5-го класса, 
включение в уроки текстов малых форм, 
особое внимание к вопросам лексической, 
грамматической и стилистической сочетае-
мости слов, формирование представлений 
о способах и средствах связи предложений 
в тексте и т.п. создаёт все предпосылки для 
того, чтобы, во-первых, в ходе аналити-
ческой деятельности происходило нако-
пление и конкретизация знаний о языке 
за счёт речевого опыта учеников, а во-
вторых, в ходе репродуктивной деятель-
ности под влиянием имеющихся знаний 
осмысливался и преобразовывался нако-
пленный речевой опыт.

Заметим, что какой бы программой 
ни руководствовался учитель, комплекс 
умений, необходимых для написания сжа-
того изложения, обеспечивается всей про-
водимой в курсе русского языка работой 
по развитию речи. Нельзя забывать и о том, 
что многие из этих умений формируются 
как метапредметные при изучении других 
предметов (литературы, иностранного язы-
ка, истории, биологии, географии и проч.). 
Таким образом, чтобы качественно подго-
товить школьников к выполнению первой 
части экзамена, учителю прежде всего не-
обходимо правильно организовать работу 
с текстом, обратив внимание на особенно-
сти сжатого изложения как формы содер-
жательной и языковой обработки текста.

Обратимся к результатам выполнения 
участниками ОГЭ части 2 экзаменацион-
ной работы (задания с кратким ответом). 
Анализ статистических данных позволя-
ет сделать выводы об области успехов вы-
пускников 2022 г. В частности, к категории 
успешно выполненных могут быть отне-
сены задание 4 (синтаксический анализ 
словосочетания) и задание 8 (лексический 
анализ слова). 

При этом наибольшие затруднения вы-
звали тестовые задания на знания и умения 
по разделам «Орфография», «Синтаксис 

и пунктуация» (задания 2, 3, 5). Рейтинг 
этих трудностей в 2022 г. выглядит следую-
щим образом: на первом месте находится 
задание 2 (синтаксический анализ просто-
го и сложного предложения), на втором — 
задание 5 (орфографический анализ слова) 
и на третьем — задание 3 (пунктуационный 
анализ предложения). 

Результаты выполнения выпускниками 
основной школы задания 2 (синтаксиче-
ский анализ простого и сложного предло-
жения) на протяжении последних лет на-
ходятся в «красной зоне», или зоне риска. 
Как известно, синтаксис изучает правила 
построения словосочетания, предложения 
и даже текста [10]. Задание 2 направлено 
на анализ представленного текста с точки 
зрения синтаксического построения про-
стых (неосложнённых и осложнённых) 
и сложных предложений, которые содер-
жатся в тексте и пронумерованы. Обычно 
такой текст состоит из пяти предложений. 
Чаще всего в 2022 г. предлагались зада-
ния, связанные с определением грамма-
тической основы предложений. Но могли 
встретиться и вопросы о второстепенных 
членах предложения, о видах придаточной 
части сложноподчинённых предложений 
и т.д. 

При выполнении задания 3 (пунктуа-
ционный анализ предложения) от экзаме-
нуемых требовалось правильно расставить 
нужные знаки препинания, определив 
границы простых предложений в составе 
сложных, обнаружив однородные члены 
предложения, выделив причастные и дее-
причастные обороты, увидев обращения, 
вводные слова и конструкции. При этом 
важным являлось и общее понимание тек-
ста, без которого невозможно было решать 
поставленные перед экзаменуемыми пун-
ктуационные задачи. 

Задание 4 (синтаксический анализ 
словосочетания) нацеливало экзаменуе-
мых правильно произвести трансформа-
цию заданного словосочетания на осно-
ве законов синтаксической синонимии. 
В итоге с заданием 4 выпускники 2022 г. 
справились наиболее успешно.

Ожидаемо одним из трудных (в связи 
с его объёмностью, комплексностью) ока-
залось для выпускников 2022 г. задание 5 
(орфографический анализ слова). Если об-
ратиться к некоторым вариантам задания 5, 
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то без труда можно увидеть закономерные 
ошибки. Причиной ошибок в орфографи-
ческом анализе является не только невни-
мательность, но и элементарное незнание 
правил, недостаточная отработка навыка 
правильного написания в процессе изуче-
ния орфографического правила.

Задание 6 (анализ содержания текста) 
успешно выполнено участниками ОГЭ 
по русскому языку. С заданием 7 (анализ 
основных изобразительно-выразительных 
средств) справилось в среднем столько же 
участников экзамена, сколько и с задани-
ем 6. Следовательно, имеет смысл гово-
рить об определённой корреляции между 
результатами выполнения заданий 6 и 7. 

Несмотря на то что в целом результа-
ты выполнения задания 7 свидетельству-
ют о том, что большинство обучающихся 
владеет умением анализа текста с точки 
зрения его выразительности, необходимо 
отметить, что значительные затруднения 
у выпускников вызывают такие средства 
выразительности, как метафоры и особен-
но фразеологизмы. 

Напомним, что фразеологизмы — это 
устойчивые сочетания слов, близкие 
по лексическому значению одному слову; 
это такие сочетания слов, в которых об-
щий смысл фразы не складывается из со-
ставляющих его слов; это фразы, которые 
мы произносим, не задумываясь, почему 
именно так сказали, они как бы извле-
каются из нашей памяти в нужный мо-
мент [11]. Понимание фразеологизмов 
при чтении художественной литературы, 
при просмотре фильмов, употребление их 
в письменной и устной речи, без сомне-
ния, служит показателем уровня владения 
родным языком. Тем не менее в школьной 
практике, по-видимому, работа над рас-
ширением фразеологического запаса обу-
чающихся имеет эпизодический характер 
и в лучшем случае сводится к толкованию 
значения встретившихся в тексте фразео-
логизмов.

Задание 8 (лексический анализ слова) 
участники ОГЭ по русскому языку в 2022 г. 
выполнили хорошо. 

Перейдём к анализу результатов выпол-
нения участниками ОГЭ части 3 экзамена-
ционной работы (написание сочинения-
рассуждения). Часть 3 (задания 9 .1, 9.2 или 
9.3) — это задания открытого типа с раз-

вёрнутым ответом, проверяющие умение 
экзаменуемых создавать собственное вы-
сказывание на основе прочитанного текста. 
При этом особое внимание уделялось уме-
нию аргументировать: не только используя 
прочитанный текст, но и привлекая ши-
рокий жизненный и читательский опыт — 
что важно в ходе дальнейшей учебной дея-
тельности при изучении разных предметов, 
а также обеспечивает преемственность 
с ЕГЭ по русскому языку [5].

Выполнение задания 9 — сочинения-
рассуждения, связанного либо с объясне-
нием лингвистического высказывания (9.1), 
либо с интерпретацией текста (9.2), либо 
с толкованием значения слова или фра-
зы (9.3) — свидетельствует об осознанном 
характере восприятия авторского текста 
на уровне его главной мысли. В целом девя-
тиклассники давали верные объяснения со-
держания высказывания лингвиста, фраг-
мента текста или верное толкование слова 
(фразы). Даже группа выпускников с ито-
говой отметкой «2» зачастую была вполне 
успешна по критерию СК1.

По критерию СК2 девятиклассниками 
в 2022 г. продемонстрирован также высо-
кий уровень. Такой показатель говорит 
о сформированном умении большинства 
выпускников подтверждать аргументами 
самостоятельные суждения лингвистиче-
ского и мировоззренческого характера, 
а также доказывать правоту своего рас-
суждения о смысле высказанной автором 
в тексте мысли, причём аргументами как 
на основе анализа предложенного в КИМ 
текста, так и на основе жизненного и чи-
тательского опыта. Трудности возникли 
только у категории обучающихся, полу-
чивших за экзамен отметку «2».

Подавляющее большинство выпускни-
ков 2022 г. написали сочинение как цель-
ное, связное, последовательное речевое 
высказывание, которое соответствовало 
требованиям критерия СК3, а также в ло-
гике композиции сочинения-рассуждения, 
что соответствовало требованиям крите-
рия СК4. Очень низкий уровень владения 
приё мами построения текста показала 
лишь группа обучающихся, имеющих «2». 
Такой разительный контраст — свидетель-
ство того, что участники из группы с неу-
довлетворительным результатом не овладе-
ли базовым умением строить собственное 
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письменное высказывание, в том числе 
согласно законам рассуждения как типа 
речи.

К сожалению, большой разрыв наблю-
дается в уровне сформированности линг-
вистических знаний, мировоззренческих 
понятий и читательской компетенции, 
а также умений продуктивной речевой 
деятельности у обучающихся, получив-
ших за работу «2», в то время как группы 
с оценками «3», «4» и «5» имеют достаточно 
высокие результаты по тем же критери-
ям. Такой разрыв связан в первую очередь 
с различием в уровнях общей культуры уче-
ников, степени осознанности восприятия 
фактов и явлений языка и речи, прочности 
сформированных языковых и речевых уме-
ний, что в совокупности определяет спо-
собность личности к овладению коммуни-
кативной компетентностью [7].

Возможность выбора определило следу-
ющее распределение интересов выпускни-
ков при выполнении задания 9. Наимень-
шее количество экзаменуемых выбрало 
сочинение-рассуждение на линг ви сти-
ческую тему, определённая часть обучаю-
щихся предпочла сочинение-рассуждение 
по прочитанному тексту (объяснение смыс-
ла фрагмента исходного текста), большин-
ство же выпускников выбрало сочинение-
рассуждение на лексическую тему (объяс-
нение смысла слова или фразы). Следует 
напомнить, что незначительная доля обуча-
ющихся вообще не приступала к заданию 9, 
полагая, наверное, что это задание повы-
шенного или высокого уровня сложности. 
Вместе с тем в экзаменационной кампании 
2022 г. были участники, выполнившие все 
альтернативные задания части 3 экзаме-
национной работы, не воспользовавшись 
предложенной ситуацией выбора. При этом 
проверка сочинения по заданию 9.1 приво-
дила зачастую к низким результатам, а со-
чинения по заданиям 9.2 и 9.3 были в боль-
шинстве случаев значительно лучше.

Практическая грамотность экзаменуе-
мых и фактическая точность их письмен-
ной речи оценивалась на основании про-
верки изложения и сочинения в целом 
(с учётом грубых и негрубых, однотипных 
и неоднотипных, повторяющихся и непо-
вторяющихся ошибок). 

Количественные данные показыва-
ют, что у выпускников 9-х классов сфор-

мированность орфографических и осо-
бенно пунктуационных знаний и умений 
по-прежнему остаётся на низком уровне. 
Несколько удивляет, что экзаменуемые 
не сумели справиться с орфографиче-
ской задачей, несмотря на возможность 
свериться с орфографическим словарём 
(во время испытаний при выполнении 
всех частей работы экзаменуемые име-
ли право пользоваться орфографическим 
словарём). Всё это говорит о неспособно-
сти многих выпускников основной школы 
грамотно оформлять на письме созданные 
ими тексты.

Результаты проверки заданий с раз-
вёрнутым ответом по критериям ГК3 (со-
блюдение грамматических норм) и ГК4 
(соблюдение речевых норм) также позво-
ляют сделать вывод, что умение применять 
на практике основные нормы современно-
го русского литературного языка сформи-
ровано у экзаменуемых не в достаточной 
степени. Эти показатели на протяжении 
нескольких лет не претерпели существен-
ных качественных изменений.

В то же время фактические ошибки 
в изложении материала и в употребле-
нии терминов (критерий ФК1) совсем 
немногочисленны и в основном связаны 
с неправильным использованием имён 
собственных в сочинении (неверное на-
писание имён героев, авторов текстов 
и проч.: писатель И. Э. Бобыль; «Шанель» 
Гоголя; сказка Салтыкова-Щедрина «Пи-
скарь Иванович»). 

Итак, к типичным недостаткам в под-
готовке участников экзамена относятся 
следующие.

1. Отсутствие у девятиклассников пол-
ноценного опыта обобщения и систематиза-
ции синтаксической теории, орфографиче-
ских и пунктуационных правил и практики их 
комплексного применения. Всё это привело 
к низким результатам по заданиям 2, 3 и 5 
(рис. 1).

Перечислим зафиксированные типич-
ные ошибки.

1. При выполнении задания 2 (син-
таксический анализ простого и сложного 
предложения) экзаменуемые:

принимали деепричастие за глагол- ■
сказуемое (например, в предложении Си-
дя на подоконниках, разведчики смотрят 
на нас);
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решали, что однородные члены пред- ■
ложения относятся к разным грамматиче-
ским основам: Все на него смотрели, смея-
лись, подмигивали и махали руками;

решали, что разные грамматические  ■
основы являются однородными членами: 
На палубе корабля играл на гитаре Аркадий, 
танцевал Максим, читала стихи Вера;

не находили сказуемого в неполном  ■
предложении: Маше нравился цирк, Со-
не — зоопарк.

2. При выполнении задания 3 (пун-
ктуационный анализ предложения) вы-
пускники:

не обособляли вводные слова (напри- ■
мер, «во-первых», «например», «допустим») 
или смешивали вводные и невводные слова 
(ср.: «Ему хотелось остаться. Однако уже 
было поздно». — «Ему хотелось остаться, 
однако уже было поздно». — «Мне пора, 
однако, домой»; «Вообще, предлагаю пойти 
домой». — «Ему было вообще всё равно»);

ставили лишние запятые при обстоя- ■
тельствах: Вчера [запятая] мы ходили в зоо-
парк;

разделяли запятыми части сложносо- ■
чинённых предложений с общим второсте-
пенным членом: По улице шли люди [за-
пятая] и мчались автомобили;

ставили запятые в сложноподчинён- ■
ных предложениях с однородным подчине-
нием придаточных частей: Мне нравится 
ярмарка, которая проводится по субботам 
[запятая] и на которой мы были на прошлой 
неделе;

неверно ставили запятые между одно- ■
родными членами предложения с несколь-

кими союзами «и»: Мы читали книги [за-
пятая] и журналы [запятая] и писали эссе 
[запятая] и конспекты; такие предложения 
смешивались со случаями, когда союз «и» 
стоит при цепочке однородных членов, где 
нужны запятые: «Мы ели и яблоки, и гру-
ши, и апельсины».

3. При выполнении задания 5 (орфогра-
фический анализ слова) обучающиеся:

невнимательно прочитывали объяс- ■
нения написания слова и не использовали 
эффективный алгоритм работы с формули-
ровками «Что? Где? Почему?» (например, 
не все сдававшие экзамен смогли признать 
как ошибочное утверждение о написании 
слова «отбежать»: «на конце приставки перед 
буквой, обозначающей глухой согласный, 
пишется буква Т»; именно ответ на вопрос 
«Почему?» в ряду предложенных микроте-
зисов является ошибочным);

ошибались в морфемной структуре  ■
слова (например, забывали, что у наречия 
нет и не может быть окончания или путали 
суффиксы и окончания);

путали такие «близкие» части речи,  ■
как деепричастие и краткое причастие 
(ср.: «не забыв» — «не забыта»), глагол 
и краткое прилагательное (ср.: «не спо-
собствовал» — «не способен»), причастие 
и отглагольное прилагательное (ср.: «ва-
ренный бабушкой картофель» — «варёный 
картофель»), наречие, краткое причастие 
и краткое отглагольное прилагательное 
(ср.: «Мероприятие прошло организо-
ванно». — «Оно было организовано шко-
лой». — «Руководство было организованно 
и ответственно»);
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Рис. 1. Результаты выполнения заданий с кратким ответом
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не ориентировались в конкретных  ■
морфологических характеристиках слова, 
связанных со способами слово- и формо-
образования определённой части речи (на-
пример, не нашли ошибки в утверждении 
о слове «пилящий»: «в суффиксе действи-
тельного причастия настоящего времени, 
образованного от глагола I спряжения, пи-
шется буква Я»);

не способны были различить разные  ■
функции буквы Ь (например, не нашли 
ошибки в утверждении о слове «пишешь»: 
«буква Ь пишется для обозначения мягко-
сти предшествующего согласного»);

проявили незнание системы правил  ■
правописания корней с чередующимися 
гласными (например, не нашли ошибки 
в утверждении о слове «выложить»: «напи-
сание безударной чередующейся гласной 
в корне зависит от ударения»).

К возможным причинам перечислен-
ных типичных ошибок при выполнении 
заданий 2, 3 и 5 относятся следующие:

1) использование методик правопи-
сания, полностью игнорирующих орфо-
графический и пунктуационный анализ; 

2) проведение орфографического ана-
лиза без опоры на фонетические, морфем-
ные, лексические и морфологические ха-
рактеристики слова;

3) осуществление пунктуационно-
го анализа без опоры на синтаксические, 
смысловые и интонационные характери-
стики предложения;

4) проведение уроков повторения и 
обобщения изученного языкового мате-

риала исключительно по принципу «одной 
темы»;

5) пренебрежение практикой полного 
синтаксического анализа предложения.

2. Отсутствие у девятиклассников полно-
стью сформированных навыков целенаправлен-
ного аудирования и смыслового чтения, низкий 
уровень практической грамотности. Это не по-
зволило определённой группе выпускников 
быть успешными, излагая содержание про-
слушанного текста или создавая собствен-
ное речевое высказывание (рис. 2). 

Сразу отметим, что статистические дан-
ные о практической грамотности экзаме-
нуемых коррелируют с данными о выпол-
нении части 2 экзаменационной работы 
2022 г. Например, обращает на себя вни-
мание взаимобусловленность неуспешно-
сти при выполнении тестового задания 5 
и уровня владения орфографическими пра-
вилами на практике. Или, например, самый 
низкий показатель по критерию ГК2 соот-
носится с такими же низкими показателя-
ми выполнения тестовых заданий 2 и 3, что 
демонстрирует традиционные трудности 
в овладении пунктуационными правила-
ми на уровне практической грамотности.

Перечислим недочёты, которые были 
отмечены экспертами в 2022 г. при про-
верке развёрнутых ответов девятикласс-
ников.

1. При выполнении задания 1 (сжатое 
изложение):

неумение воспринимать смысл зву- ■
чащего текста, неумение структурировать 
информацию, вычленять главное;
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Рис. 2. Результаты выполнения заданий с развёрнутым ответом
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слабо развитая способность созна- ■
тельно сокращать информацию, используя 
при этом известные приёмы компрессии;

невнимательное отношение к дета- ■
лям текста, пренебрежение ими, фактиче-
ские искажения при передаче содержания 
текста; 

отсутствие привычки редактировать  ■
написанное.

2. При выполнении задания 9 (сочи-
не ние-рассуждение):

сочинение-рассуждение типа 9.1 ока- ■
залось наиболее трудным с точки зрения 
содержания, несмотря на опыт подготов-
ки прошлых лет. Анализ этого вида работ 
обучающихся показал, что довольно часто 
именно непонимание тезиса и формали-
зация приводили к композиционной бед-
ности, обилию логических ошибок, к не-
умению «вставить» заученные примеры 
в нужное с точки зрения замысла автора 
место, к стремлению «выплеснуть» на бу-
магу выученное, которое не всегда соот-
ветствовало заданию. Именно эти факторы 
во многом повлияли на ошибки при написа-
нии данного вида сочинения. Необходимо 
отметить беспомощность некоторых экза-
менуемых, не сумевших осознать в боль-
шинстве случаев даже само задание;

многие экзаменуемые при написании  ■
сочинения-рассуждения типа 9.2 проявили 
формальный подход к объяснению смыс-
ла фрагмента текста, поскольку не рассма-
тривали предложенный фрагмент в рамках 
целостного текста; кроме того, некото-
рые выпускники, выбравшие задание 9.2, 
не продемонстрировали в достаточной мере 
умения подтверждать выдвинутые тезисы 
примерами, то есть аргументировать по-
ложения текстовым материалом. Заметим, 
что в работах экзаменуемых могло быть не-
сколько цитат из текста или ссылок на него, 
однако не все из них можно было считать 
состоявшимися аргументами, поскольку 
подлинным аргументом является только 
такая цитата или ссылка на предложение 
текста, которая подтверждает, обосновы-
вает мысли и утверждения экзаменуемых, 
объясняющие смысл приведённого в зада-
нии фрагмента. В работах же девятикласс-
ников порой аргументация подменялась 
собственными рассуждениями в отрыве 
от идейного содержания анализируемого 
текста, или, наоборот, сама цитата, смысл 

которой нужно было объяснить в сочине-
нии, служила аргументом для этого объ-
яснения;

к числу типичных ошибок при ра- ■
боте над сочинением-рассуждением типа 
9.3 следует отнести неумение выпускников 
подбирать аргументы и комментировать их, 
объяснять свой выбор линии аргументации; 
обучающиеся представляли прежде всего 
собственный жизненный опыт, иногда 
не совсем корректно, при этом выбранные 
из текста предложения зачастую были за-
явлены лишь формально;

если говорить о содержании экзаме- ■
национных сочинений в целом, то рас-
пространённой ошибкой большинства 
школьников, не справившихся с работой 
или не получивших максимального балла 
по критериям, была подмена интерпретации 
текста пересказом или подмена толкования 
слова оценочным суждением. Нарушение 
коммуникативного замысла в сочинении-
рассуждении зачастую приводило к измене-
нию структуры работы: вместо рассуждения 
получалось, например, описание. В работах 
участников ОГЭ отмечены и ошибки при по-
строении связного текста сочинения (кри-
терий СК3); в сочинениях наблюдались ло-
гические «скачки», отсутствовали средства 
лексико-грамматической связи, допускались 
повторы одной и той же мысли, в том числе 
дублировался вывод, что приводило к логи-
ческим ошибкам. В основном это связано 
с тем, что экзаменуемые не осмысливали 
логических связей между предложениями 
текста и не применяли известные приёмы 
построения логического единства компо-
нентов текста, состоящего из микротем.

3. При выполнении заданий 1 и 9 (прак-
тическая грамотность и фактическая точ-
ность письменной речи):

девятиклассники традиционно допу- ■
скали ошибки на следующие орфографиче-
ские правила: правописание НЕ со словами 
разных частей речи; -Н- и -НН- в словах 
разных частей речи; правописание наречий; 
правописание суффиксов имён существи-
тельных и прилагательных; правописание 
личных окончаний глаголов; слитное, раз-
дельное и дефисное написание слов и др.;

к числу типичных пунктуационных  ■
ошибок можно отнести: неправильное вы-
деление вводных слов и вводных конструк-
ций; неправильное выделение обособленных 
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членов предложения (прежде всего при-
частных и деепричастных оборотов); не-
верную расстановку знаков препинания 
в сложноподчинённых предложениях, осо-
бенно если придаточная часть находится 
внутри главной; неразличение предложе-
ния с однородными членами и сложносо-
чинённого предложения; ошибки в оформ-
лении цитат и прямой речи; постановку 
лишних знаков препинания, что вызвано, 
как правило, отсутствием системных зна-
ний о структуре предложения, и др.; 

частотными грамматическими ошиб- ■
ками являлись: несоблюдение норм управ-
ления; нарушение границ предложения; 
неверное построение предложения с де-
епричастным оборотом; нарушения ви-
довременной соотнесённости глагольных 
форм и др.; 

речевые ошибки чаще всего были вы- ■
званы употреблением слова в несвойствен-
ном ему значении; нарушением лексической 
сочетаемости; неоправданными повторами; 
неуместным употреблением иностилевой 
и экспрессивной лексики и др.; 

фактические ошибки чаще всего за- ■
ключались в том, что, приводя примеры 
из своего читательского опыта, экзаме-
нуемые иногда неверно называли авторов 
литературных произведений и (или) сами 
произведения (например, книга Лермонто-
ва про Евгения Онегина).

Сформулируем краткие выводы из ана-
лиза результатов основного периода ОГЭ 
2022 г. по русскому языку. Государствен-
ная итоговая аттестация выпускников 9-х 
классов в формате ОГЭ по русскому язы-
ку обеспечивает объективную процедуру 
оценивания учебных достижений обучаю-
щихся, результаты которой способству-
ют осознанному выбору дальнейшего пути 
получения образования, а также учитыва-
ются при формировании профильных 10-х 
классов общеобразовательных учреждений 
различного типа [1]. ОГЭ 2022 г. по рус-
скому языку показал, что это достаточно 
эффективный инструмент диагностики 
учебных достижений, средство прогно-
зирования приоритетов в обучении рус-
скому языку как государственному языку 
Российской Федерации, важная ступень 
на пути к ЕГЭ по учебному предмету. Эк-
замен позволил получить информацию, 
характеризующую тенденции в состоянии 

подготовки выпускников основной шко-
лы по русскому языку, обозначить суще-
ствующие проблемы в преподавании как 
предмета в целом, так и отдельных разде-
лов школьного курса, наметить пути пре-
одоления обозначенных проблем.

Сформулируем методические рекомен-
дации для учителей русского языка.

1. При подборе текстов для написания 
обучающего (тренировочного) сжатого из-
ложения учесть методические требования, 
которым они должны соответствовать: 
адекватность психологическим и возраст-
ным особенностям школьников; ограниче-
ние содержания рамками коммуникатив-
ного, читательского и жизненного опыта 
выпускников; отсутствие излишней про-
стоты с точки зрения коммуникативного 
замысла автора и его реализации; поста-
новку в тексте этических, нравственных 
и других социально или личностно зна-
чимых проблем; неперегруженность ин-
формативными элементами — терминами, 
именами собственными, фактологически-
ми и цифровыми данными.

2. При подготовке к сжатому изложе-
нию использовать разнообразные упраж-
нения, направленные на формирование 
следующих умений (как на текстах малой 
формы, так и при анализе достаточно боль-
ших фрагментов): выделять главное (суще-
ственное) в информации; сокращать текст 
разными способами; логично и «поабзац-
но» излагать ход мыслей автора; найти 
и правильно, точно и уместно использо-
вать языковые средства обобщённой пере-
дачи содержания.

3. При отработке тестовых заданий 
ОГЭ по русскому языку приучить школь-
ников внимательно читать формулировку 
задания и выделять (подчёркивать) имен-
но те слова, которые важны при решении 
поставленной задачи, чтобы не возникало 
ошибок, связанных, например, с указани-
ем одной цифры вместо нескольких цифр, 
как того требовало задание.

4. При отработке тестовых заданий ОГЭ 
по русскому языку также важно вести целе-
направленную борьбу с типичной ошибкой 
экзаменуемых — попыткой простого «уга-
дывания» правильного ответа без прове-
дения тщательного синтаксического, пун-
ктуационного, орфографического и иного 
анализа.
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5. Исходя из того, что в ряде заданий 
ОГЭ изменился характер предъявления 
языкового материала (нефрагментарность, 
комплексность), и на основании того, что 
синтаксические задания находятся на са-
мой низкой ступени по результативно-
сти выполнения, в курсе русского языка 
в основной школе большое внимание сле-
дует уделить теоретической составляющей 
в освоении синтаксиса. В то же время необ-
ходимо усилить практическую направлен-
ность обучения русскому языку, проявляю-
щуюся в соединении теории с практикой, 
например рассматривать синтаксические 
понятия и категории как с точки зрения их 
лингвистической значимости, так и с по-
зиции коммуникативной (прагматической) 
функции в предложении и тексте, то есть 
в живой речи.

6. Рекомендуется на каждом уроке ре-
шать поставленную перед системой образо-
вания задачу — преодоление многолетней 
неуспешности школьников при выделении 
грамматической основы предложения. На-
помним, что нахождение грамматической 
основы предложения относится к базовым 
синтаксическим и пунктуационным уме-
ниям, которые лежат в основе многих зада-
ний ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и прак-
тической грамотности экзаменуемых.

7. В связи с изменением в КИМ подхо-
да к контролю сформированности орфогра-
фических знаний и умений экзаменуемых 
(объектом контроля является не отдельная 
дидактическая единица, а способ действия 
с языковым материалом) предлагается ком-
пенсировать нехватку времени для изуче-
ния системы орфографических правил 
русского языка регулярными устными ком-
ментариями написанного, применяемыми 
на уроках русского языка уже с начальной 
школы и по-своему развивающими орфо-
графическую зоркость обучающихся [9].

8. При чтении текстов на уроках рус-
ского языка продумывать такую систему 
вопросов и заданий к ним, которая бы 
позволяла достигать точного и глубокого 
понимания содержания прочитанного, 
культурно-ценностных категорий (тема, 
проблема, идея, цель, позиция автора или 
героя, система образов, время и простран-
ство и проч.) [3]. 

9. Рекомендуется чаще организовывать 
работу с фразеологическим материалом 

в следующих направлениях: знакомство 
с фразеологизмами, толкование их зна-
чения (в том числе с обращением к сло-
варям устойчивых сочетаний), использова-
ние фразеологизмов в тексте, активизация 
словаря обучающихся с включением в него 
изученных фразеологизмов.

10. Следует обратить внимание выпуск-
ников на правильный и осознанный выбор 
задания 9 — сочинения-рассуждения.

11. Первостепенной задачей при 
подготовке обучающихся к сочинению-
рассуждению на лингвистическую тему 
(по типу 9.1) в основной школе остаётся 
соединение изучения необходимых теоре-
тических основ предмета с формированием 
устойчивых практических умений и навы-
ков на их основе. В этом плане во многом 
поможет системный алгоритм, который 
позволяет выделить понятийную языко-
вую доминанту в предложенном высказы-
вании на лингвистическую тему и создать 
вокруг этой доминанты рассуждение с опо-
рой на теоретические знания и их «пере-
вод» в практическую плоскость.

12. При подготовке обучающихся 
к сочи не нию-рассуждению по типу 9.2 
эффективной будет совместная деятель-
ность по выработке основных требований 
к структуре такого сочинения. Примерная 
схема сочинения-рассуждения (от тезиса — 
через аргументы — к выводам) здесь мо-
жет выглядеть следующим образом: 1) най-
дите ключевые слова или словосочетания 
в предложенном фрагменте и попытайтесь 
«порассуждать» об их смысле (устная рабо-
та); 2) раскройте смысл фразы, не повторяя 
и не переписывая саму фразу; 3) найдите 
в тексте предложения, подтверждающие 
выдвинутый в предыдущем пункте тезис, 
выпишите (обозначьте) их; 4) дайте крат-
кий комментарий этим предложениям 
с учётом выдвинутого ранее тезиса; 5) под-
ведите итог своим рассуждениям.

13. При подготовке обучающихся 
к сочи не нию-рассуждению по типу 9.3 
необходимо учитывать, что экзаменуемые 
могут создавать определения слов или по-
нятий, используя для этого различные спо-
собы: 1) классическая дефиниция, когда 
понятие определяется через родовые и ви-
довые признаки («Трусость — качество че-
ловека (род), при котором он отказывается 
выполнять какие-то действия из-за боязни 
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(вид)…»); 2) описание, когда перечисляют-
ся свойства и признаки данного понятия 
(«Трусость включает в себя страх, боязнь, 
может быть, даже фобии…»); 3) характери-
стика, когда приводятся наиболее яркие, 
существенные признаки данного поня-
тия («Трусливым можно назвать челове-
ка, который…»); 4) сравнение, когда дан-
ное понятие соотносится с какими-либо 
понятиями, похожими на него («Трусость 
и нерешительность…»); 5) различение, ког-
да содержание данного понятия определя-
ется указанием на различия в сравнении 
с другими понятиями («Трусость, в отли-
чие от смелости…»). Кроме того, необхо-
дима организация такой работы, которая 
позволит актуализировать новое поня-
тие в мировоззренческом сознании обу-
чающихся, а значит, следует обратить их 
особое внимание на то или иное понятие, 
моделируя различные учебно-речевые си-
туации на уровне аналитической деятель-
ности.

14. При формировании практической 
грамотности выпускников рекомендует-
ся активнее применять на уроках русско-
го языка орфографические словари для 
предупреждения и исправления ошибок 
в письменной речи школьников, для са-
мостоятельного пополнения обучающими-
ся своего словарного запаса, осознанно-
го использования ими средств языка для 
выражения собственных мыслей и чувств, 
реализации в речи разнообразных средств 
лексической, морфологической и синтак-
сической синонимии русского языка [8].

15. Поскольку фактические ошибки 
отражают низкий уровень фоновых зна-
ний экзаменуемых, рекомендуется рабо-
тать над повышением их интеллектуаль-
ного и культурного уровня (расширением 
фоновых знаний).
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Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятель-
ности современного человека. Финансовая грамотность как совокупность 
знаний, умений и установок в сфере финансового поведения позволяет при-
нимать правильные решения, обеспечивающие финансовое благополучие. 
Отсутствие у заметной части общества элементарных компетенций в этой 
области способствует росту числа финансовых злоупотреблений, накопле-
нию избыточной кредитной задолженности, неэффективному распределе-
нию личных ресурсов.

Приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного достижения в сфе-
ре государственного управления отношениями, возникающими в сфере по-
вышения финансовой грамотности населения и при создании системы фи-
нансового образования и информирования для защиты прав потребителей 
финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный период, были 
определены в стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг. (далее — Стратегия) [5]. В целях реализации 
Стратегии была разработана единая рамка компетенций по финансовой гра-
мотности для школьников и взрослых [6].

Актуальность изучения вопросов финансовой грамотности обусловлена 
необходимостью реализации требований новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (далее — ФГОС), а также особенностями 
развития современного финансового рынка: расширением охвата населения 
финансовыми продуктами и услугами и относительной лёгкостью досту-
па к финансовому рынку для неподготовленного потребителя. В условиях 
широкого внедрения информационных технологий возрастает степень соб-
ственной ответственности гражданина за принятие финансовых решений.

Вопросы финансовой грамотности традиционно рассматриваются в рам-
ках обществоведческого курса [32]. В методической литературе освещены 
вопросы, связанные с содержательным потенциалом учебного предмета «Об-
ществознание» [10]; описан опыт включения тем финансовой грамотности 
в программу по обществознанию для основной и средней школы [11; 15; 16; 
18; 22; 27; 31]; проанализированы проблемы [13; 17; 19; 25; 30; 34] и приё-
мы формирования основ финансовой грамотности обучающихся на уроках 
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обществознания [24, 26, 29]. Особое вни-
мание уделено использованию различных 
типов заданий в процессе развития финан-
совой грамотности [9, 12, 28, 33], а также 
обзору интернет-ресурсов в области повы-
шения финансовой грамотности обучаю-
щихся на уроках обществознания [14].

ФГОС основного общего образования 
в качестве одного из предметных резуль-
татов установил «приобретение опыта ис-
пользования полученных знаний, включая 
основы финансовой грамотности, в прак-
тической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, 
в повседневной жизни для реализации и за-
щиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя фи-
нансовых услуг)…; для анализа потребле-
ния домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана…» [1]. Соглас-
но ФГОС среднего общего образования, 
предметные результаты освоения базовой 
образовательной программы по обществоз-
нанию должны отражать готовность обу-
чающихся применять знания о финансах 
и бюджетном регулировании при пользова-
нии финансовыми услугами и инструмен-
тами; использовать финансовую информа-
цию для достижения личных финансовых 
целей, обеспечивать финансовую безопас-
ность с учётом рисков и способов их сни-
жения; сформированность гражданской от-
ветственности в части уплаты налогов для 
развития общества и государства [2].

Единая рамка компетенций финансо-
вой грамотности состоит из четырёх пред-
метных областей. Среди двадцати темати-
ческих разделов единой рамки двенадцать 
представляют собой самостоятельные темы, 
сгруппированные по четырём предметным 
областям, а две тематические линии — «Фи-
нансовая безопасность» и «Цифровая сре-
да» — проходят через каждую предметную 
область, образуя ещё восемь разделов. 

Проанализируем, как компетенции 
по финансовой грамотности [6] представ-
лены в федеральных образовательных про-
граммах основного общего образования 
и среднего общего образования по обще-
ствознанию [3; 4] и в содержании КИМ 
для ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего обра-
зования (базовый уровень) по обществоз-
нанию [7; 8] (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, содержатель-
ные аспекты компетенций по финансовой 
грамотности отражены в федеральных обра-
зовательных программах основного общего 
и среднего общего образования и представ-
лены в содержании КИМ для ГИА по обра-
зовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования (базовый 
уровень) по обществознанию.

В единой рамке компетенций по фи-
нансовой грамотности образовательные ре-
зультаты для каждой темы представлены 
следующими группами: «Осведомлённость, 
знания и понимание»; «Умения, навыки 
и поведение», «Личные характеристики 
и установки (включая уверенность и мо-
тивацию)». Каждая группа детализирована 
конкретными требованиями [6], анализ ко-
торых свидетельствует о том, что основой 
формирования соответствующих компе-
тенций может стать достижение предмет-
ных результатов освоения образовательных 
программ основного общего образования 
и базового уровня среднего общего образо-
вания. Например, приобретение опыта ис-
пользования полученных знаний, включая 
основы финансовой грамотности, в прак-
тической (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе) деятельности, 
в повседневной жизни для реализации и за-
щиты прав человека и гражданина, прав по-
требителя (в том числе потребителя финан-
совых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей, для анализа по-
требления домашнего хозяйства, состав-
ления личного финансового плана, для 
выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере, 
а также опыта публичного представления 
результатов своей деятельности в соответ-
ствии с темой и ситуацией общения, осо-
бенностями аудитории и регламентом [3]; 
развитие способности применять знания 
о финансах и бюджетном регулировании 
при пользовании финансовыми услугами 
и инструментами, в том числе находить, 
анализировать и использовать информа-
цию для принятия ответственных реше-
ний по достижению финансовых целей 
и управлению личными финансами при 
реализации прав и обязанностей потре-
бителя финансовых услуг с учётом основ-
ных способов снижения рисков и правил 
личной финансовой безопасности [4].
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Таблица 1
Компетенции по финансовой грамотности в содержании КИМ для ГИА по обществознанию

Предметные обла-
сти с темами из еди-

ной рамки компе-
тенций по финансо-

вой грамотности

Федеральная образовательная 
программа основного общего 

образования

Раздел 
2 ко-

дифи-
катора 
ОГЭ 
(код)

Федеральная образова-
тельная программа средне-

го общего образования 
(базовый уровень)

Раздел 
2 ко-

дифи-
катора 

ЕГЭ 
(код)

Деньги и операции 
с ними
Сущность и функ-
ции денег. Пла-
тежи и покупки. 
Цены на товары 
и услуги. Ино-
странная валюта 

Обмен. Деньги и их функ-
ции. Торговля и её формы. 
Спрос и предложение

3.2,
3.5,
3.8

Рыночный спрос. Закон 
спроса. Эластичность 
спроса. Рыночное пред-
ложение. Закон пред-
ложения. Эластичность 
предложения.
Инфляция: причины, 
виды, последствия

2.4,
2.10

Планирование 
и управление личны-
ми финансами
Доходы и расходы 
семейного и лич-
ного бюджета. 
Финансовое пла-
нирование. Лич-
ные сбережения. 
Займы и кредиты

Финансовый рынок и по-
средники (банки, страховые 
компании, кредитные со-
юзы, участники фондового 
рынка). Услуги финансовых 
посредников. Заработная 
плата и стимулирование 
труда. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам 
(депозит, кредит, платёжная 
карта, денежные переводы, 
обмен валюты). Дистанци-
онное банковское обслу-
живание. Экономические 
функции домохозяйств. 
Потребление домашних 
хозяйств. Потребительские 
товары и товары длительно-
го пользования. Источники 
доходов и расходов семьи. 
Семейный бюджет. Личный 
финансовый план. Способы 
и формы сбережений

3.9,
3.10,
3.13,
3.14

Заработная плата и сти-
мулирование труда. 
Рациональное эконо-
мическое поведение. 
Особенности профес-
сиональной деятель-
ности в экономической 
и финансовой сферах. 
Цифровые финансовые 
услуги. Финансовые 
технологии и финансо-
вая безопасность

2.6,
2.16

Риск и доходность 
Инвестирование. 
Страхование. 
Предпринима-
тельство 

Основные типы финансо-
вых инструментов: акции 
и облигации. Страховые 
услуги. Защита прав потре-
бителя финансовых услуг. 
Предпринимательство. 
Виды и формы предприни-
мательской деятельности

3.7 Выручка, прибыль. Под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
в Российской Федера-
ции. Государственная 
политика импортоза-
мещения в Российской 
Федерации

2.8

Финансовая среда 
Права и обязанно-
сти пользователей 
финансовых услуг. 
Финансовые 
взаимоотношения 
с государством 

Налоги. Право собственно-
сти, защита прав собствен-
ности. Права потребителей 
и возможности их защиты. 
Правонарушение и юриди-
ческая ответственность

3.11,
6.13

Экономическая свобода 
и социальная ответ-
ственность. Налого-
вые льготы и вычеты. 
Участники отношений, 
регулируемых зако-
нодательством о на-
логах и сборах. Права 
и обязанности налого-
плательщиков. Ответ-
ственность за налоговые 
правонарушения

2.13,
5.19,
5.20
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Задания, проверяющие различные 
аспекты финансовой грамотности в КИМ 
для ГИА по обществознанию, могут быть 
классифицированы по следующим осно-
ваниям: 

1) форме ответов (решений): задания 
с кратким ответом и задания с развёрну-
тым ответом; 

2) характеру условия (что выступает 
стимулом): задания на поиск информации 
в тексте; задачи на анализ представленной 
в текстовой форме социальной ситуации; 
задания с изображением-стимулом; зада-
ния на основе условно-графического или 
табличного представления результатов со-
циологических исследований; 

3) характеру требований (вопросов): 
задания, направленные на осознанное 
восприятие и точное (близкое) к тек-
сту воспроизведение содержания текста; 
на преобразующее воспроизведение содер-
жания текста; на творческий поиск.

Рассмотрим результаты выполнения за-
даний, проверяющих различные аспекты 
финансовой грамотности в КИМ для ГИА 
по обществознанию.

Пример 1
Задание с кратким ответом, предполага-

ющее выбор нескольких правильных ответов 
из предложенного перечня (КИМ ЕГЭ). 

Выберите верные суждения об инфляции 
и запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При инфляции издержек цены растут 
в результате увеличения затрат фирм на про-
изводство.

2. Инфляция обесценивает накопленные 
фонды предприятий.

3. Эмиссия денег является наиболее эф-
фективным методом сдерживания инфляции.

4. От гиперинфляции выигрывают группы 
населения, получающие фиксированные до-
ходы.

5. Инфляция — это превышение темпов ро-
ста денежной массы над темпами роста товар-
ной массы.

Задание позволяет проверить на основе 
содержания раздела «Экономика» комплекс 
умений, в том числе определять смысл, раз-
личать признаки научных понятий и ис-
пользовать понятийный аппарат при анали-
зе и оценке социальных явлений [4], а также 
понимать, что такое инфляция [6].

В 2022 году из 24 599 участников ЕГЭ, 
выполнявших это задание, только 43 % дали 
полный правильный ответ (125) и получи-
ли максимальный балл; самая распростра-
нённая ошибка (её допустили более 22 % 
участников экзамена) — выбор суждения 
под цифрой 3. Эта ошибка отражает осозна-
ние участниками экзамена факта связи ин-
фляции и эмиссии денег и при этом невер-
ное содержательное наполнение этой связи. 
Возможной причиной ошибки могло быть 
как незнание содержания понятия «эмиссия 
денег» или мер антиинфляционной полити-
ки (ошибки, связанные с содержанием учеб-
ного предмета и характеризующие изъяны 
в финансовой грамотности обучающихся), 
так и недостаток читательских компетен-
ций и/или регулятивных умений участни-
ков ЕГЭ (прочитали в суждении «наименее» 
вместо «наиболее эффективным» и сделали 
на этом основании неверные выводы).

Пример 2
Задание на основе текстового описания со-

циальной ситуации с кратким ответом, предпо-
лагающее выбор нескольких правильных отве-
тов из предложенного перечня (КИМ ЕГЭ). 

Вениамин Викторович, военный пенсионер, 
преподаёт математику в школе. Одну часть 
своих сбережений он разместил на банковском 
депозите, другую потратил на оформление до-
говора страхования имущества. Вениамин Вик-
торович взял кредит и купил земельный уча-
сток. Что из перечисленного ниже относится 
к доходам Вениамина Викторовича? Запишите 
цифры, под которыми указаны доходы. 

1) заработная плата;
2) страховые взносы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) проценты по кредиту;
5) проценты по вкладу;
6) пенсия.

Задание позволяет проверить на осно-
ве содержания раздела «Экономика» ком-
плекс умений, в том числе находить, ана-
лизировать и использовать информацию, 
чтобы принимать ответственные решения 
для достижения финансовых целей и управ-
ления личными финансами [4], а также 
понимать, что такое личные и семейные 
доходы, каковы способы их повышения, 
и что заработная плата, как правило, основ-
ной источник дохода человека [6].
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В 2022 году из 21 524 участников ЕГЭ, 
выполнявших это задание, 83 % дали пол-
ный правильный ответ (156) и получили 
максимальный балл. Примерно 10 % оши-
бочно не рассматривают пенсию в каче-
стве дохода, выбирая вместо неё процен-
ты по кредиту. 

Пример 3
Задание на основе текстового описания со-

циальной ситуации с кратким ответом, предпо-
лагающее выбор нескольких правильных отве-
тов из предложенного перечня (КИМ ЕГЭ).

Антон решил взять кредит. Какая информа-
ция позволяет сделать вывод, что Антон владе-
ет основами финансовой грамотности и явля-
ется рациональным потребителем банковских 
услуг? Запишите цифры, под которыми указа-
ны соответствующие позиции.

1. Кредит взят для того, чтобы купить но-
вый дорогой телефон на замену прошлогодней 
модели.

2. При выборе банка Антон руководство-
вался прежде всего территориальной близо-
стью отделения к его дому.

3. Антон понимает, что в состоянии пога-
сить кредит без особого ущерба для своего 
бюджета.

4. Кредит будет потрачен на товар, исполь-
зование которого позволит сократить дополни-
тельные траты.

5. Желание взять кредит возникло после 
просмотра рекламной передачи о новой моде-
ли автомобиля. 

6. Кредит взят на небольшой срок под не-
высокие проценты после консультации с фи-
нансовым аналитиком.

Задание позволяет проверить на осно-
ве содержания раздела «Экономика» ком-
плекс умений, в том числе находить, ана-
лизировать и использовать информацию, 
чтобы принимать ответственные реше-
ния для достижения финансовых це-
лей и управления личными финансами 
[4], а также понимать, что такое кредит 
и в каких случаях он бывает необходим, 
и что за все финансовые решения отве-
чает своими деньгами собственник, даже 
если решения приняты под влиянием ре-
кламы [6]. Выполняя задание, важно было 
вычленить из формулировки требование 
выбрать позиции, относящиеся к грамот-
ному, рациональному поведению потреби-

теля финансовых услуг, а не просто к его 
рациональному поведению.

В 2022 году 89 % из 6792 участников 
ЕГЭ дали полный правильный ответ (346). 
Самая распространённая ошибка — выбор 
позиции, которая указана под цифрой 2 вме-
сто позиции 4. Данный ошибочный выбор 
отражает реально существующую не всегда 
рациональную потребительскую стратегию: 
стремиться приобретать товары и услуги по-
близости от места проживания.

Пример 4
Задание с кратким ответом на установле-

ние соответствия между элементами двух ин-
формационных рядов (КИМ ЕГЭ). 

Установите соответствие между примера-
ми и видами налогов и сборов согласно Налого-
вому кодексу Российской Федерации: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

А) транспортный налог

Б) государственная 
пошлина

В) налог на имущество 
организаций

Г) торговый сбор

Д) земельный налог

1) федеральные

2) местные

3) региональные

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г Д

Задание позволяет проверить на основе 
содержания раздела «Экономика» комплекс 
умений, в том числе классифицировать 
и типологизировать на основе предложен-
ных критериев используемые в социальных 
науках понятия и термины, отражающие 
явления и процессы социальной действи-
тельности [4], а также понимать, что такое 
налоги, каковы их функции; знать основ-
ные объекты налогообложения физических 
лиц и соответствующие им налоги в налого-
вой системе Российской Федерации [6].

Котова О. А., Лискова Т. Е.
Вопросы финансовой грамотности в государственной итоговой аттестации школьников по обществознанию



Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Колонка главного редактора

21

Инструментарий

В 2022 году только 38 % из 8387 участ-
ников экзамена, выполнявших это задание, 
дали полный правильный ответ (31 322) 
и получили максимальный балл. Самые 
«трудные» для участников экзамена — 
транспортный и земельный налоги, а также 
налог на доходы физических лиц и налог 
на имущество физических лиц. Отметим, 
что задания, проверяющие элементарные 
знания о системе налогов в Российской Фе-
дерации, традиционно вызывают затрудне-
ния участников ЕГЭ [23, с. 145; 21].

Пример 5
Задача на анализ представленной в тек-

стовой форме социальной ситуации с развёр-
нутым ответом (КИМ ЕГЭ).

Гражданин России К. Л. Миронов работает 
учителем. За выполнение работы, предусмо-
тренной трудовым договором, должностной ин-
струкцией и типовым положением об оплате 
труда, он ежемесячно получает фиксирован-
ный размер денежных средств. Ежемесячно в 
бюджет происходит отчисление налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). Размер его со-
ставляет 13 % от заработной платы. К. Л. Ми-
ронов — клиент крупного банка, он оплачивает 
коммунальные услуги при помощи своей бан-
ковской карты, используя свой компьютер. 

Какую форму оплаты труда иллюстрирует 
приведённый пример? К какому виду налогов 
(в зависимости от того, на какой территории 
обязателен к уплате) относится НДФЛ? Какие 
ещё налоги (сборы) относятся к этому виду 
(в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации)? Укажите любые три других 
налога (сбора) этого вида. Как называют услугу 
банка, связанную с дистанционным банковским 
обслуживанием? 

Задание позволяет проверить владение 
умениями использовать понятийный ап-
парат при анализе и оценке социальных 
явлений; целенаправленно искать необ-
ходимые сведения для восполнения не-
достающих звеньев, делать обоснованные 
выводы [4], а также понимать, что такое 
личные и семейные доходы и способы их 
повышения, что заработная плата, как пра-
вило, основной источник дохода человека; 
что такое налоги, зачем они нужны; знать 
основные объекты налогообложения фи-
зических лиц и соответствующие им на-
логи; знать о различных способах оплаты 

товаров и услуг; иметь представление о том, 
что такое интернет-платежи и как они осу-
ществляются [6].

В 2022 году 12,5 % от 16 792 участников 
экзамена, которым достался вариант с этим 
заданием, не приступили к его выполнению. 
Средний процент выполнения задания — 
30,9. 40 % выполнявших это задание получи-
ли 0 баллов (не смогли правильно ответить 
ни на один вопрос); 18 % — 1 балл (правиль-
но ответили только на один из вопросов), 
22 % — 2 балла (правильно ответили только 
на два вопроса), 15 % — 3 балла (правиль-
но ответили только на три вопроса). Лишь 
5 % правильно ответили на четыре вопроса 
и получили максимальный балл.

Для успешного решения задачи в при-
мере 5, как и для выполнения задания в при-
мере 4, необходимы знания о налоговой си-
стеме Российской Федерации. Типичные 
ошибки участников ЕГЭ, выполнявших это 
задание, связаны с отсутствием (недоста-
точностью) таких знаний. Ошибки в ука-
зании услуг онлайн-банкинга могли быть 
вызваны не только отсутствием знаний, но 
и отсутствием соответствующего опыта (на-
пример, семья обучающегося и его ближай-
шее социальное окружение не пользуются 
системами интернет-платежей).

Пример 6
Задача на анализ представленной в тек-

стовой форме социальной ситуации с развёр-
нутым ответом (КИМ ЕГЭ).

Семья Быченковых состоит из трёх человек: 
супругов Алексея и Ксении и их дочери. Ксения 
работает зубным врачом в муниципальной по-
ликлинике, Алексей, офицер в отставке, полу-
чает пенсию; как индивидуальный предприни-
матель, он открыл автомастерскую. Средства 
семейного бюджета расходуются в первую оче-
редь на приобретение еды, одежды, лекарств, 
оплату транспортных и коммунальных услуг. 
Семья владеет собственным домом, на приуса-
дебном участке выращивает овощи и фрукты, 
разводит кур и кроликов.

К какому типу (в зависимости от струк-
туры) можно отнести эту семью? Какой факт 
из условия задачи характеризует обязательные 
расходы семьи? Какую функцию семьи иллю-
стрирует приведённый в задании пример дея-
тельности Быченковых? Какие три вида денеж-
ных доходов получают Быченковы?
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Задание позволяет проверить владение 
умениями использовать понятийный ап-
парат при анализе и оценке социальных 
явлений; применять полученные знания 
при анализе социальной информации; 
характеризовать функции социальных 
институтов [4], а также знать, что такое 
личные (семейные) расходы и каковы об-
щие принципы управления расходами че-
ловек и семьи; понимать, что такое личные 
и семейные доходы и каковы способы их 
повышения, необходимость ранжирова-
ния расходов при ограниченности дохо-
дов [6].

В 2022 году 10 % от 21 879 участни-
ков экзамена, которым достался вари-
ант с этим заданием, не приступили к его 
выполнению. Средний процент выпол-
нения задания — 64. 12 % выполнявших 
это задание получили 0 баллов (не смогли 
правильно ответить ни на один вопрос); 
11 % — 1 балл (правильно ответили толь-
ко на один из вопросов), 20 % — 2 балла 
(правильно ответили только на два вопро-
са), 25 % — 3 балла (правильно ответили 
только на три вопроса); 32 % правильно 
ответили на четыре вопроса и получили 
максимальный балл.

В части финансовой грамотности ошиб-
ки при решении задачи связаны с различе-
нием обязательных и произвольных расхо-
дов домохозяйства, а также с выявлением 
и классификацией примеров денежных 
доходов (по сути, эти ошибки аналогич-
ны допущенным при выполнении задания 
из примера 2).

Пример 7
Задача по финансовой грамотности на ана-

лиз представленной в текстовой форме соци-
альной ситуации с развёрнутым ответом (КИМ 
ОГЭ).

В выходной день Екатерине Марковне сроч-
но понадобились деньги. Банк был закрыт, поэ-
тому она пошла к банкомату, хотя не помнила, 
как им пользоваться. У банкомата оказался лю-
безный молодой человек, который помог Ека-
терине Марковне вставить в банкомат карточку 
и набрал под её диктовку пин-код.

Какие небезопасные для своих личных фи-
нансов действия совершила Екатерина Мар-
ковна? Как ей следовало поступить в такой си-
туации?

Задание позволяет проверить использо-
вание знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для анализа по-
требления домашнего хозяйства, структуры 
семейного бюджета, составления личного 
финансового плана; для выбора профессии 
и оценки собственных перспектив в про-
фессиональной сфере; выбора форм сбере-
жений; для реализации и защиты прав по-
требителя (в том числе финансовых услуг), 
осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, выбора профессии и оцен-
ки собственных перспектив в професси-
ональной сфере [5], а также знание того, 
что использование денег, обмен валют, 
пользование банковскими картами связа-
но с финансовыми рисками (рисками по-
тери денег), и знание принципов безопас-
ного использования персональных и иных 
конфиденциальных данных [6].

В 2022 году ОГЭ по обществознанию 
сдавали более 840 тыс. девятиклассников. 
Средний процент выполнения этого зада-
ния составил 81. Данный результат трудно 
признать удовлетворительным, поскольку 
каждый пятый школьник, завершивший 
освоение программы основного общего 
образования, не смог показать знания пра-
вил безопасного пользования банкоматом. 
Потенциально эти 19 % школьников ри-
скуют пострадать от противоправных дей-
ствий при совершении даже элементарных 
финансовых операций.

Во всех вариантах КИМ ОГЭ по обще-
ствознанию на позиции 5 расположено 
задание, проверяющее освоение приёмов 
анализа социально значимой визуальной 
(фотоизображение) информации по за-
данной теме и развитие способности об-
учающихся делать необходимые выводы 
и давать обоснованные оценки социаль-
ным событиям и процессам [1]. В некото-
рых вариантах проверяются компетенции 
по финансовой грамотности. Рассмотрим 
такое задание (пример 8).

Задание позволяет проверить (в до-
полнение к компетенциям, перечислен-
ным выше) использование знаний, вклю-
чая основы финансовой грамотности, 
в практической деятельности и повсед-
невной жизни [3], а также знания о раз-
личных способах оплаты товаров и услуг; 
знания о том, какая информация должна 
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находиться на платёжных средствах (в том 
числе на банковской карте) и каковы алго-
ритмы её использования; о том, что любой 
платёж, в том числе в электронном форма-
те, должен быть подтверждён документом 
(чек, квитанция и др.) [6].

В 2022 году средний процент выполне-
ния данного задания составил 45. Ошиб-
ки при его выполнении были связаны как 
с незнанием классификации денег (налич-
ные, безналичные), так и с недостаточной 
сформированностью умения анализиро-
вать личный социальный опыт. Очевидно, 
все девятиклассники имеют опыт исполь-
зования наличных денег и регулярно видят 
примеры их использования в ближайшем 
окружении; большинство девятиклассни-
ков также проводят безналичные расчёты. 

Поэтому успешному выполнению задания 
могла препятствовать несформирован-
ность умения анализировать этот опыт 
с точки зрения достоинств и недостатков 
каждого вида денег (расчётов).

Во всех вариантах КИМ ОГЭ по обще-
ствознанию на позиции 12 расположено 
задание на основе условно-графического 
или табличного представления резуль-
татов социологических исследований, 
проверяющее освоение приёмов анали-
за подобной информации, умение делать 
необходимые выводы и давать обоснован-
ные оценки социальным событиям и про-
цессам [1]. В некоторых вариантах оно 
проверяет компетенции по финансовой 
грамотности. Рассмотрим такое задание 
(пример 9).

Пример 9
Задание с развёрнутым ответом на анализ диаграммы.

В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан, имеющих разный уровень об-
разования, им задавали вопрос: «Как вы думаете, почему люди занимаются предприниматель-
ством?» (можно было выбрать не более двух ответов).

Результаты опроса (в  % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. 
Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие.

Пример 8
Задание с развёрнутым ответом на анализ фотоизображения (КИМ 

ОГЭ).

Рассмотрите фотографию.
Какая форма расчётов может быть проиллюстрирована с её по-

мощью? Используя обществоведческие знания, факты общественной 
жизни и личный социальный опыт, назовите любые два недостатка 
данной формы расчётов и кратко поясните каждый недостаток.
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образование

Чтобы зарабатывать деньги
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Затрудняюсь ответить 
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Задание позволяет проверить (в допол-
нение к компетенциям, перечисленным 
выше) использование знаний, включая 
основы финансовой грамотности, в практи-
ческой деятельности и повседневной жиз-
ни [3], а также понимание того, что пред-
принимательство («своё дело», «бизнес») 
предполагает умение увидеть проблему; 
представление о рисках, связанных с пред-
принимательской деятельности [6].

В 2022 году средний процент выполне-
ния этого задания составил 37. Большин-
ство ошибок при его выполнении связаны 
со слабой сформированностью метапред-
метных умений и навыков, в частности 
элементарных математических навыков 
анализа статистической информации 
(например, недостаточными представле-
ниями о количествах: «четверть», «треть», 
«половина», «две трети»; количественных 
отношениях «больше — меньше»), ком-
муникативных навыков (развёрнутого 
изложения своей точки зрения с исполь-
зованием уместных языковых средств), 
познавательных универсальных учебных 
действий (например, формулирования 
гипотез, обобщений и выводов на осно-
ве данных).

Анализ результатов выполнения за-
даний, проверяющих различные аспекты 
финансовой грамотности в КИМ для ГИА 
по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования 
по обществознанию, позволил выделить 
типичные недостатки в освоении образо-
вательной программы:

1) недостаточное освоение ряда тем, на-
пример в части финансовой грамотности:

банковские услуги, предоставляемые  ■
гражданам (депозит, кредит),

формы дистанционного банковского  ■
обслуживания,

формы оплаты труда, ■
семейный бюджет, его виды, ■
активы и пассивы, ■
налоги и их виды; ■

2) «схоластическое» изучение обще-
ствознания, недостаточное внимание к раз-
витию метапредметных и предметных уме-
ний, достижению личностных результатов 
обучения.

Выше, в описании результатов выпол-
нения конкретных заданий, были отмече-
ны недостатки в развитии как предметных, 

так и метапредметных умений, в частности 
недостаточное овладение:

познавательными действиями (базо- ■
выми логическими действиями, базовыми 
исследовательскими действиями, действия-
ми, необходимыми при работе с информа-
цией),

коммуникативными действиями (спо- ■
собностью воспринимать и формулировать 
суждения; выражать свою точку зрения 
в письменных текстах),

регулятивными действиями (самоор- ■
ганизации, самоконтроля).

Выполнение любого задания, в том чис-
ле и затрагивающего вопросы финансовой 
грамотности, включает в себя ряд шагов, 
каждый из которых целесообразно система-
тически отрабатывать на начальном этапе 
изучения обществознания, а в дальнейшем 
использовать как типовой алгоритм. Рас-
смотрим эти шаги.

1. Ознакомление с условием задания. 
Значимость этого шага трудно переоце-
нить, поскольку от адекватного понимания 
условия и требования задания зависит воз-
можность его выполнения. Рекомендуется 
детально разбирать с обучающимися текст 
задания, задавать вопросы на понимание 
условия и (или) требований (вопросов) к за-
данию. Для уточнения значения каких-либо 
терминов, иных деталей условия задания 
обучающиеся могут организованно рабо-
тать со словарями, справочными материа-
лами или учебником.

2. Соотнесение вопросов или требова-
ний задания с его условием. На этом этапе 
выявляются дефициты информации, необ-
ходимой для выполнения задания. Для этого 
обучающиеся должны определить, какая по-
лезная информация содержится в условии; 
имеются ли противоречия в данных условия. 
Далее происходит локализация области зна-
ния (конкретной темы и определённого её 
аспекта), в контексте которой поставлен во-
прос (требование) задания, и её соотнесение 
с условием и требованием задания.

3. Рассуждение, формулирование отве-
та в соответствии с требованием (вопроса-
ми) задания. На данном этапе формируются 
умения алгоритмизации, рационализации 
решения.

4. Проверка правильности решения. Этот 
шаг фиксирует тесную связь предметных 
и метапредметных результатов обучения: 

Котова О. А., Лискова Т. Е.
Вопросы финансовой грамотности в государственной итоговой аттестации школьников по обществознанию
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освоение универсальных учебных регу-
лятивных действий обеспечивает дости-
жение предметного результата. Проверка 
правильности решения включает в себя со-
отнесение ответа с требованием (вопроса-
ми) и условием задания; анализ полноты 
ответа (наличия всех требуемых элемен-
тов); определение степени корректности 
ответа, логичности и убедительности ар-
гументов и т.п. 

Закреплённые в результате системати-
ческой тренировки навыки самоконтроля 
востребованы не только в учебной деятель-
ности, но и в любой иной сфере деятель-
ности человека. Поэтому развитие у обу-
чающихся данных навыков имеет огромное 
практическое значение.

Педагогу следует обращать особое вни-
мание на следующие этапы и элементы вы-
полнения задания обучающимся:

1) чёткое уяснение вопросов (требова-
ний) задания (часто ученики, не дочитав 
вопрос до конца, «вырывают» из него от-
дельные элементы, на их базе формулируют 
собственный вопрос, на который и отве-
чают, тем самым искажая саму идею за-
дания);

2) соотнесение ответа на вопрос (тре-
бование) с условием конкретного задания 
(часто ученики отвечают на вопрос в об-
щем, игнорируя предложенную в условии 
конкретную ситуацию);

3) чёткое формулирование, возмож-
но, даже нумерация, всех элементов отве-
та (в заданиях с развёрнутым ответом);

4) обязательный анализ готового ответа 
по позициям алгоритма.

Можно выделить несколько форм учеб-
ной деятельности на уроках обществозна-
ния, создающих наиболее благоприятные 
условия для формирования базовых на-
выков, компетенций, необходимых для 
выполнения задний, в том числе прове-
ряющих компетенции по финансовой гра-
мотности: 

моделирование решения актуальных  ■
социальных проблем; 

использование различных форм смыс- ■
лового чтения текстов: чтение с маркиров-
кой, ответы на вопросы к тексту (в том чис-
ле и практические), перевод текстовой или 
табличной информации в графики и схемы, 
составление плана и аннотации, написа-
ние рефератов и подготовка презентаций 

по одному и нескольким источникам со-
циальной информации; 

организация дебатов, диспутов, дис- ■
куссий, круглых столов, разработка веб-
квестов, создание медиатекстов и др.; 

игровое моделирование и игровая  ■
деятельность; 

учебно-исследовательская и проект- ■
ная деятельность и др. [20].

Качественное обществоведческое об-
разование школьников необходимо для 
их социализации, оно даёт возможность 
в будущем исполнять свойственные воз-
расту социальные роли. В частности, овла-
дение компетенциями финансовой грамот-
ности — значимый фактор рационального 
и безопасного финансового (и, шире, эко-
номического) поведения гражданина. 
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Контрольные измерительные материалы (КИМ) единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) 
по обществознанию представляют систему измерения учебных достижений 
в контексте требований к реализации деятельностного подхода как основы 
федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования (ФГОС). В практике работы учителя реализация деятельностного 
подхода и организация проверки и оценки образовательных результатов 
в деятельностной парадигме остаются одними из самых сложных задач. 
При обновлении ФГОС основного общего образования и среднего общего 
образования, конкретизации образовательных результатов на уровне каж-
дого класса возросла актуальность этих задач. 

Оценочные процедуры, проводимые в соответствии с деятельностным 
подходом, позволяют обеспечить достижение требований ГОС к образова-
тельным результатам.

Современные исследователи и педагоги-практики, обращаясь к форми-
рующей или обучающей функции проверки и оценки, отмечают, что основное 
внимание должно быть уделено созданию вопросов и заданий, позволяющих 
выявить успехи и трудности учеников в освоении предметных и метапредмет-
ных умений, отследить индивидуальный прогресс обучающихся в овладении 
конкретными способами действия с предметным содержанием изучаемого 
курса, раздела, темы [15, с. 81]. В рамках обучающей проверки можно предло-
жить обучающимся выполнить задание индивидуально с последующим ана-
лизом допущенных ошибок или выполнить каждое задание вместе с классом, 
используя приёмы фронтальной проверки, обсуждая возможные решения, 
инициируя обращение к учебнику и другим средствам, комментируя пред-
лагаемые ответы, отмечая среди них наиболее корректные. 

Чтобы дидактический потенциал процедуры проверки и оценивания об-
разовательных достижений по обществознанию был полностью раскрыт, важ-
но обратиться к применению КИМ ОГЭ и ЕГЭ, концептуально созданных 
в контексте требований ФГОС и реализующих деятельностный подход, ко-
торый позволяет провести многоаспектную проверку комплекса предметных 
умений и элементов содержания. 

Важнейшим отличием КИМ ЕГЭ и ОГЭ является чёткая критериальная 
база — неотъемлемое свойство, отражающее современные подходы к провер-
ке и фиксации учебных достижений, условие объективного оценивания. Под 
критериальным оцениванием понимается процесс оценивания, основанный 
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на сравнении учебных достижений учащих-
ся с чётко сформулированными, коллектив-
но выработанными и заранее известными 
критериями, соответствующими целям и со-
держанию образования [9, с. 11]. Имеющие-
ся практические задания в учебниках или 
проверочные работы в ряде предлагаемых 
современных пособий для учеников или 
учителя либо не содержат критериев оцени-
вания ответов, либо критерии имеют крайне 
обобщённый характер и не предоставляют 
возможности объективной проверки. Об-
ратим внимание на то, что эффективность 
процедуры проверки образовательных ре-
зультатов и отслеживание динамики их до-
стижения возможны только при условии 
прозрачных и открытых ученику критери-
ев. Поэтому современные оценочные мате-
риалы, используемые в процессе обучения 
во время текущего контроля, также долж-
ны отличаться чёткими критериями и обе-
спечивать организацию проверки и оценки 
планируемых результатов в деятельностной 
парадигме. Ознакомление ученика с кри-
териями оценивания, их предварительное 
изучение позволяют более осознанно го-
товиться к проверочной работе или прак-
тическим занятиям, структурировать свой 
ответ, глубоко понимать сущность вопросов 
и заданий, использовать умения, необходи-
мые для выполнения заданий и постепенно 
приобретать умение учиться. 

Уделяя внимание дидактическим воз-
можностям заданий с чёткими заранее 
разработанными критериями, необходи-
мо упомянуть о современной технологии 
критериального оценивания, изучению 
и внедрению которой в процесс обучения 
посвящены работы многих отечественных 
исследователей и педагогов: И. В. Гладкой, 
Н. В. Бутрамеевой, А. А. Красноборовой, 
О. Н. Крыловой, О. И. Снедзе и других. Ис-
следователи отмечают, что наличие крите-
риев ответа в задании позволяет акценти-
ровать внимание на конкретных умениях, 
подлежащих оцениванию, условно выде-
ляя ведущий критерий. При наличии не-
скольких критериев можно сфокусировать 
внимание на одном или двух из них, в зави-
симости от цели проверочной работы или 
выполнения задания учениками [3]. Кри-
териальное оценивание позволяет эффек-
тивно реализовать формирующую функцию 
оценивания. 

Формирующему оцениванию, его ди-
дактическим возможностям, принци-
пам и инструментам посвящены работы 
И. С. Фишман, И. А. Логвиной, Е. К. Ми-
хайловой, М. А. Пинской, О. Н. Шаповало-
вой и других. Приведём наиболее созвучное 
идее нашей статьи определение формирую-
щего оценивания, данное И. А. Логвиной, 
которая интерпретирует его как «оценива-
ние в процессе обучения, когда анализиру-
ются знания, умения, ценностные установ-
ки и оценки, а также поведение учащегося, 
устанавливается обратная связь „учитель — 
ученик“» [13]. В качестве общей идеи в из-
учении потенциала формирующего оце-
нивания исследователи указывают на его 
полифункциональный характер, что по-
зволяет обращаться к такому виду провер-
ки и оценки образовательных результатов 
в качестве инструмента текущего контроля, 
а также рассматривать формирующее оце-
нивание как педагогическую технологию 
для достижения планируемых (предмет-
ных и метапредметных) образовательных 
результатов школьников и устранения ти-
пичных ошибок, преодоления трудностей 
в освоении материала и применении фор-
мируемых умений [17].

Каковы дидактические возможности 
контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в контек-
сте формирующего оценивания? Для по-
нимания и прогнозирования возможных 
трудностей в освоении материала и разви-
тии предметных и метапредметных умений 
у школьников значительную помощь учите-
лю может оказать анализ результатов госу-
дарственной итоговой аттестации по обще-
ствознанию. Ежегодный обзор типичных 
ошибок обучающихся в ЕГЭ и ОГЭ, публи-
кация аналитических материалов и методи-
ческих рекомендаций для учителей на ин-
формационных ресурсах ФИПИ составляют 
необходимую базу для системной работы 
по повышению качества преподавания 
предмета, совершенствованию педагогиче-
ского мастерства, в том числе в реализации 
формирующей функции проверки и оцен-
ки учебных достижений, в использовании 
дидактических возможностей открытого 
банка заданий ОГЭ и ЕГЭ, в изучении мо-
делей оценочного инструментария и типов 
заданий, используемых при проведении го-
сударственной итоговой аттестации.
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Например, изучая итоги выполнения 
экзаменационных заданий ЕГЭ в 2022 г. 
по обществознанию, заметим, что с зада-
нием 18 справились 56,6 % выпускников, 
продемонстрировав владение базовым по-
нятийным аппаратом (в 2021 г. — 41,5 %) 
[12, с. 6]. Однако доля успешно справив-
шихся с данным заданием остаётся не очень 
высокой, учитывая, что понятия являются 
основной единицей теоретических знаний 
по предмету и служат необходимым ин-
струментом для познания новых явлений, 
овладения новыми способами действий 
с предметным содержанием, углублённо-
го понимания материала, изученного ранее. 
Сравним эволюцию задания 18 в моделях 
ЕГЭ-22 и ЕГЭ-23 на примере демонстраци-
онных вариантов КИМ. В модели ЕГЭ-22 
формулировка задания была следующей: 
«Автор пишет об отношениях между пра-
вом и государством. Используя общество-
ведческие знания, объясните смысл поня-
тия „государство“. (В объяснении смысла 
(определения) понятия „государство“ долж-
но быть указано не менее двух существен-
ных признаков. Объяснение (определение) 
может быть дано в одном или нескольких 
распространённых предложениях.)». 

При этом, согласно критериям оценива-
ния, задание считается выполненным пра-
вильно, если «объяснение смысла (опреде-
ление понятия) дано полно, чё тко, ясно, 
недвусмысленно: указано не менее двух 
существенных признаков, относящихся 
к характеристике данного понятия, отли-
чающих его от других понятий  (содержание 
понятия корректно раскрыто через родовую 
принадлежность понятия и его видовое(-ые) 
отличие(-я)».

В модели 2023 г. в формулировку за-
дания внесены некоторые уточнения и 
дополнения. Приведём их. «В тексте упо-
мянуты ключевые понятия социально-
гуманитарных наук. Используя общество-
ведческие знания,

укажите не менее трё х основных при- ■
знаков правовой  нормы, отличающих её  
от других видов социальных норм;

объясните связь названных автором  ■
элементов системы права. 

(Объяснение может быть дано в одном 
или нескольких распространё нных пред-
ложениях.)» [6].

Изменения, внесённые в формулировку 
задания 18 в 2023 г., подробно описаны в ме-
тодических материалах Т. Е. Лисковой [12]. 
Обратим внимание на то, что, используя 
новую формулировку задания при освоении 
обществоведческого курса или уже на этапе 
подготовки к экзамену, учитель сможет бо-
лее эффективно проверить, насколько уче-
ники владеют базовыми понятиями курса, 
умениями раскрывать смысл понятий, на-
зывая отличительные, видовые их призна-
ки, исключить использование заученного, 
но непонятого определения. Системати-
ческое обращение к подобным заданиям 
и критериям их оценивания позволит вы-
явить и устранить возможные пробелы в те-
оретических знаниях учеников, поскольку 
владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук «предполагает не только 
понимание смысла конкретного понятия, 
но и применение (использование) в том 
или ином контексте как самого понятия, 
так и его структурных элементов, связей 
и т.п.» [12, с. 24].

Отбирая задания для учебного заня-
тия по типу ЕГЭ и ОГЭ, необходимо вни-
мательно изучить спецификацию, чётко 
определив, какие именно задания направ-
лены на проверку планируемых результатов 
на уроке. Обращение к заданиям, для вы-
полнения которых необходимо продемон-
стрировать владение базовыми понятиями 
из определённой темы обществоведческого 
курса, может быть частью постоянной ра-
боты на уроках на этапе освоения нового 
материала или в процессе систематизации 
знаний, а также в качестве домашнего за-
дания. 

Исходя из особенностей обществовед-
ческого содержания и большой роли тео-
ретических знаний в его освоении, сразу 
несколько различных типов заданий в мо-
дели ЕГЭ направлены на выявление владе-
ния базовыми понятиями: в первой части 
экзаменационной работы — это задания 2, 
3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, требующие крат-
кого ответа; во второй части, включающей 
задания с развёрнутым ответом, — 18 и 24. 
При этом для успешного выполнения за-
даний 18 и 24 потребуется продемонстри-
ровать владение базовым понятийным ап-
паратом социальных наук в комплексном 
применении предметных и метапредметных 
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умений. Поэтому в процессе формирования 
базовых понятий курса как основы освое-
ния учебного предмета и социальных наук 
в дальнейшем необходимо следовать прин-
ципу «от простого к сложному». На этапе 
знакомства с новыми понятиями — пред-
ложить выполнение перечисленных зада-
ний первой части, ориентируясь на содер-
жание изучаемых тем, разделов. На этапе 
систематизации знаний и формирования 
новых способов действий с предметным 
содержанием — переходить к выполнению 
заданий из второй части, таких как задание 
18, приведённое выше, или 24, в котором 
требуется применить теоретические зна-
ния в составлении плана развёрнутого от-
вета, продемонстрировать умение выявлять 
причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов. 

Учитывая, что усвоение понятий непо-
средственно связано с абстрактным мыш-
лением, логикой, памятью, способностью 
сравнивать и обобщать, большую роль при-
обретает последовательность и методич-
ность действий учителя в организации этого 
процесса, применение приёмов и техноло-
гий, описанных в методике обучения обще-
ствознанию. Во-первых, при формировании 
понятий необходимо руководствоваться су-
ществующими подходами к классификации 
понятий, позволяющими группировать их 
по содержательным линиям курса, по степе-
ни их известности обучающимся, по един-
ству содержания (ориентируясь на меж-
предметные и внутрикурсовые связи), 
по степени обобщённости (частные, общие 
и всеобщие). Такая классификация понятий 
имеет конкретное прикладное значение для 
методических решений в освоении базового 
понятийного аппарата социальных наук [14, 
с. 29], при выборе заданий для поэтапного 
формирования умений оперировать изучен-
ными понятиями. Например, группируя по-
нятия по степени обобщённости, учитель 
может выстраивать иерархию понятий, по-
могая ученикам устанавливать вертикаль-
ные и горизонтальные связи между ними, 
углубляя понимание сущности понятия (его 
ключевых признаков) и постепенно расши-
ряя объём знаний о понятии. 

Известны направленные на формиро-
вание понятий специальные приёмы, к ко-
торым относят объяснение, рассуждение, 

эвристическую беседу, доказательство, 
сравнительную и обобщающую характери-
стики, составление логических схем, таблиц 
[1, с. 89]. Эти приёмы можно органично со-
четать в работе на уроке с перечисленны-
ми выше заданиями ЕГЭ, направленными 
на проверку владения базовым понятий-
ным аппаратом, а также с заданиями ОГЭ 
в основной школе. 

В модели ОГЭ успешное выполнение 
различных типов заданий и демонстрация 
комплекса предметных и метапредметных 
умений также связаны с пониманием уче-
никами содержания основных понятий кур-
са, умением распознавать отличительные 
(видовые) признаки понятия, устанавли-
вать взаимосвязь признаков и понятий. На-
пример, сформированности понятий кур-
са требуют задания на анализ истинности 
суждений (3, 5, 9, 11, 14, 19); задание 15 — 
на установление соответствия информации; 
задание 18, проверяющее умение сопостав-
лять социальные объекты, процессы, выяв-
лять черты их сходства и различия; задание 
20, направленное на выявление структур-
ных элементов понятия с помощью схем 
и таблиц. Непосредственно на проверку 
освоения ключевых обществоведческих 
понятий направлено задание 1 в актуаль-
ной экзаменационной модели ОГЭ [7], 
в котором надо найти требуемое среди пе-
речисленных понятий, используемых при 
описании заданных социальных явлений, 
сфер общества и т. д. Для выбора заданий 
данного типа для формирующего оценива-
ния необходимо соотнести их с содержани-
ем изучаемой темы урока или раздела.

С уровнем владения базовым поня-
тийным аппаратом социальных наук свя-
заны и результаты выполнения задания 
19 в модели ЕГЭ. В аналитических мате-
риалах по итогам ЕГЭ 2022 г. отмечается, 
что «независимо от проверяемого содер-
жания выпускники испытывают затруд-
нения в раскрытии на примерах изучен-
ных теоретических положений  и понятий  
социально-экономических и гуманитарных 
наук (45,6 %)» [11, с. 7]). Данные резуль-
таты подтверждают необходимость обра-
щения к методике формирования понятий 
в преподавании обществознания, значению 
и опыту привлечения фактологического ма-
териала в процессе освоения теоретических 
знаний на уроке. Осмыслению признаков 
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понятия способствует иллюстрирование 
абстрактных определений действиями, 
поступками, явлениями, которые, в свою 
очередь, служат основой для конкретизации 
теоретического материала, развития умений 
связывать теоретические положения с об-
щественными событиями и процессами, 
самостоятельно приводить примеры. 

В методике обучения обществознанию 
накоплен значительный пласт рекоменда-
ций учителю и исследований об использова-
нии фактологического материала в процессе 
формирования понятий, о значении и эф-
фективности применения фактов в осво-
ении теоретических знаний. Необходимо 
конкретизировать теоретические положе-
ния, прибегая к привлечению различных 
источников, документов, а также к опоре 
на личный опыт школьников, который по-
зволит более глубоко осмыслить теоретиче-
ский материал и использовать полученные 
знания для объяснения социальных явле-
ний, их практического применения, отме-
чал Л. Н. Боголюбов [2, с. 226]. А. Ю. Лазеб-
никова на примере изучения философских 
знаний в обществоведческом курсе выделя-
ет «крупные структурные единицы» знания 
(факты, теорию, ценностные ориентиры), 
указывая на взаимосвязь их комплексного 
предъявления и результатов освоения [10]. 
Учитывая сложность и абстрактность обще-
ствоведческих понятий, можно обратиться 
и к опыту формирования исторических по-
нятий, накопленному школой П. В. Горы, 
который подчёркивал не только значение 
фактологического материала в освоении 
понятий, но и подробно охарактеризовал 
приёмы его изложения, уделяя большое 
внимание отбору фактов: «Образно изла-
гаемый фактический материал наполняет 
теоретические знания новым конкретным 
содержанием, в результате чего они посте-
пенно приобретают сущностно конкретную 
форму» [4, с. 115]. Обращаясь к методиче-
ской школе П. В. Горы, исследователи отме-
чают важность привлечения личного опыта 
учеников и образных представлений  в про-
цессе формирования понятий [5]. 

К примеру, изучая тему «Наука и обра-
зование» на этапе закрепления и система-
тизации знаний, обратимся к заданию 19 
из модели ЕГЭ, соответствующему содер-
жанию изучаемого материала. Задание для 
решения этой дидактической задачи можно 

выбрать из открытого банка заданий ЕГЭ 
на сайте ФИПИ. Например: «Используя 
обществоведческие знания, факты обще-
ственной жизни и личный социальный 
опыт, приведите примеры воздействия на-
уки на любые три социальных института. 
(Сначала называйте социальный институт, 
затем приводите соответствующий пример. 
Каждый пример должен быть сформулиро-
ван развёрнуто.)» [16]. 

Для успешного выполнения задания не-
обходимо повторить с учениками основные 
признаки понятия «наука»; уяснить общие 
признаки, характеризующие науку как вид 
духовного производства, и отличия науки 
как формы (области) культуры от других 
форм (религии, искусства, образования), 
её направленность на выработку и систе-
матизацию объективных знаний о действи-
тельности; раскрыть характеристики науки 
как творческой деятельности и как систе-
мы знаний. Другое понятие, признаки ко-
торого необходимо вспомнить для выпол-
нения задания, — «социальный институт». 
Осмысление учениками необходимости 
удовлетворения базовых потребностей че-
ловека в обществе как главного признака 
появления и существования любого соци-
ального института позволит уяснить пред-
назначение и функции науки как социаль-
ного института, установить связи между 
возможностями науки в обеспечении функ-
ционирования других социальных институ-
тов, таких как производство, образование, 
искусство и др. Фактологическим матери-
алом, который необходимо в достаточном 
количестве привлечь к обсуждению, мо-
гут служить примеры событий и явлений, 
иллюстрирующих основные функции на-
уки (познавательно-прогностическую, 
культурно-мировоззренческую, социально-
производственную), а также взаимосвязи 
и взаимообусловленности развития соци-
альных институтов в определённый исто-
рический период. Отбираемые для урока 
факты должны отражать яркие и актуаль-
ные события современной науки, значимые 
научные достижения в различные периоды 
истории, их отражение в производственной 
сфере, в уровне жизни населения, в том чис-
ле в изменении условий жизни примени-
тельно к личному опыту ученика.

Поэтому задание 19 модели ЕГЭ, на-
целенное на проверку умений применять 

Шамигулова О. А.
Дидактические возможности использования КИМ ЕГЭ и ОГЭ в достижении планируемых результатов обучения...
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Инструментарий

полученные знания, в том числе выявлять 
связи социальных объектов, процессов, 
и конкретизировать (иллюстрировать 
и т.п.) примерами отдельные теоретиче-
ские положения, представляет большую 
дидактическую ценность на этапе закре-
пления изучаемого материала на уроке, 
позволяя формировать данные умения 
и помогая ученику сопоставлять теорети-
ческий материал с фактами общественной 
жизни, рефлексировать личный социаль-
ный опыт. Для формирования перечис-
ленных умений и глубокого освоения тео-
ретического материала на уроке учитель 
на этапе первичного закрепления может 
выполнить задание совместно с ученика-
ми, используя частично-поисковый метод, 
приёмы фронтальной беседы и рассужде-
ния. На повторительно-обобщающих уро-
ках, в завершение изучения крупной темы 
или раздел, а задание 19 целесообразно 
использовать в письменной проверочной 
работе, составленной по содержанию из-
ученного материала.

В модели ОГЭ на проверку и оценку уме-
ния приводить примеры социальных объек-
тов (в том числе моделировать ситуации) на-
целено задание 23, которое является частью 
составного задания с фрагментом адапти-
рованного научно-популярного текста [7]. 
Учитывая возрастные особенности учеников 
основной школы, при использовании дан-
ного типа задания на уроке полезно уделять 
больше внимания их личному социальному 
опыту, его осмыслению и сопоставлению 
с теоретическим материалом, изучаемыми 
социальными явлениями и процессами. 
Уже на начальном этапе изучения обще-
ствознания учитель должен использовать 
приёмы конкретизации теоретического 
материала, тщательно отбирая для этого 
фактологический материал. Факты, рас-
сматриваемые учителем в качестве приме-
ров, должны быть запоминающимися, рас-
ширять кругозор ученика и поддерживать 
познавательный интерес к предмету. Обра-
щение к фактам позволяет сделать сложный 
абстрактный материал более доступным для 
ученика основной школы, осмыслить и за-
помнить его, а системное использование 
таких заданий, как задание 23, — сформиро-
вать умение приводить примеры самостоя-
тельно, мотивировать в работе с социально-
значимой информацией. 

Для применения заданий ЕГЭ и ОГЭ 
в целях формирования предметных и ме-
тапредметных умений и достижения плани-
руемых результатов можно рекомендовать 
определённый алгоритм работы, позволя-
ющий последовательно и эффективно вы-
страивать деятельность учителя и учеников 
на уроке. 

Например, первым шагом должно стать 
планирование образовательных результа-
тов в соответствии с рабочей программой, 
конкретизация перечня предметных и мета-
предметных умений в зависимости от темы, 
типа урока и педагогического замысла. 

Шаг второй: определив перечень пред-
метных и метапредметных умений, на фор-
мирование и развитие которых будут на-
правлены усилия на уроке, важно отобрать 
соответствующие задания, позволяющие как 
проверить и оценить, так и сформировать за-
данные учебные действия. При этом задания 
должны быть подобраны с учётом изучаемого 
на уроке предметного содержания. 

Шаг третий требует отбора методиче-
ского инструментария для организации ре-
зультативной работы с выбранными типами 
заданий КИМ. Планирование форм, мето-
дов, приёмов, технологий и средств для ра-
боты над заданиями должно зависеть от эта-
па урока и, соответственно, дидактических 
задач, решаемых на данном этапе. 

Так, на этапе проверки учебных до-
стижений можно ограничиться письмен-
ным самостоятельным выполнением зада-
ний с последующим анализом результатов 
и фронтальной работой над ошибками. Воз-
можно использовать и приёмы самопро-
верки, сопоставления с критериями оце-
нивания, взаимопроверки и рефлексии. 
На этапе обобщения и (или) первичного 
закрепления изученного выбор методи-
ческого инструментария будет предпола-
гать творческие педагогические решения. 
Задания могут быть предложены для ин-
дивидуальной и групповой работы. Учи-
тель может сочетать различные методы 
обучения (объяснительно-иллюстративные 
и частично-поисковые), используя приёмы 
визуализации (в частности, для заданий 
с иллюстративным рядом, графиками, диа-
граммами), диалоговой беседы, обсуждения, 
составления логических схем, пошаговой 
аргументации, составления сравнительных 
таблиц и других. Эффективно применение 
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элементов технологии формирования кри-
тического мышления [8, с. 10]. Кластерный 
анализ текста, составление (заполнение) 
логических схем, составление денотатного 
графа можно использовать в организации 
работы с заданиями 21–24 модели ОГЭ, на-
правленными на проверку освоения приё мов 
работы с социально значимой информаци-
ей, её  осмысление, составление плана тек-
ста (задание 21). Например, при обращении 
к заданию 21 организация кластерного ана-
лиза текста позволит стимулировать анали-
тическую деятельность учеников и форми-
ровать необходимые умения для выполнения 
составного задания в целом: извлекать ин-
формацию из текста, дифференцировать 
главные и второстепенные характеристики 
объекта, устанавливать взаимосвязи меж-
ду объектами, анализировать и синтезиро-
вать информацию. В составлении класте-
ра можно воспользоваться предложенным 
алгоритмом (памяткой): прочитайте текст 
и выделите в нём смысловые части («ствол»), 
которые необходимо отразить в схеме; уточ-
ните формулировки смысловых частей и по-
следовательность их изложения; для каждой 
смысловой части выберите из текста главные 
сведения (содержательные элементы — «ве-
точки») и впишите их в схему; определите 
взаимосвязи между смысловыми частями, 
между отдельными содержательными эле-
ментами каждой части схемы и покажите их 
графически.

Приёмы технологии диалогового обуче-
ния в организации мини-дискуссии можно 
применить для учеников 10–11-х классов 
при совместном выполнении задания 20 
модели ЕГЭ, позволяющего формировать 
умение формулировать и аргументировать 
оценочные, прогностические и иные суж-
дения, связанные с проблематикой текста, 
или для учеников основной школы — при 
выполнении задания 24 из модели ОГЭ, 
учитывая, что данные задания являются 
частью составных заданий к фрагментам 
текста. Темой мини-дискуссии могут стать 
вопросы или суждения, приведённые в за-

даниях и требующие аргументации. Для 
подготовки к дискуссии ученикам пред-
варительно можно предложить подобрать 
веер аргументов, записав их в таблицу 
(табл. 1). Рассмотрим его на примере орга-
низации выполнения задания 24 из модели 
ОГЭ: «Автор полагает, что «учиться нужно 
всегда». Используя текст и обществовед-
ческие знания, подтвердите двумя аргу-
ментами (объяснениями) необходимость 
непрерывного образования на протяжении 
всей жизни человека» [7]. 

При этом нужно учитывать, что в моде-
ли ОГЭ особенность задания заключается 
в проверке умения работать с социально 
значимой информацией (адаптированный 
научно-популярный текст), находить её 
и давать обоснованные оценки социаль-
ным явлениям. 

При организации выполнению задания 
20 модели ЕГЭ с учениками 10–11-х клас-
сов также можно воспользоваться опи-
санным приёмом, сформулировав вопрос 
для дискуссии по содержанию задания 
(табл. 2). Однако в данном задании, в отли-
чие от задания 24 из модели ОГЭ, ученикам 
предлагается использовать информацию 
из текста и контекстные обществоведче-
ские знания в другой познавательной си-
туации, самостоятельно сформулировать 
суждения и аргументы, связанные с про-
блематикой текста. Поэтому информацию 
из текста можно привлечь в качестве до-
полнительной, для усиления собствен-
ных суждений и аргументов. Например: 
«Используя обществоведческие знания, 
сформулируйте три суждения о роли пра-
ва в жизни государства» [6].

В выборе необходимых КИМ ЕГЭ и ОГЭ 
для урока в целях формирующего оцени-
вания будут полезными информационно-
методические материалы, размещённые 
на сайте Федерального института педа-
гогических измерений: открытые банки 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, 
аналитические и методические материалы, 
навигаторы самостоятельной подготовки 

Шамигулова О. А.
Дидактические возможности использования КИМ ЕГЭ и ОГЭ в достижении планируемых результатов обучения...

Таблица 1
Приём «веер аргументов»

Тезис Аргументы с опорой 
на текст автора

Аргументы с опорой 
на обществоведческие знания

«Учиться нужно всегда»
1. … 1. …

2. … 2. …
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к ЕГЭ и ОГЭ по предмету, методические 
рекомендации для учителей по преподава-
нию учебных предметов в образовательных 
организациях с высокой долей обучающих-
ся с рисками учебной неуспешности.

Таким образом, выстраивание систе-
мы работы с заданиями КИМ ОГЭ и ЕГЭ 
в процессе обучения позволяет не только 
организовать текущую проверку и оцен-
ку планируемых результатов в контексте 
требований ФГОС общего образования, 
но и эффективно решать дидактические 
задачи по формированию предметных 
и метапредметных умений, обеспечение 
достижения которых является залогом 
успешной сдачи экзаменов по обществоз-
нанию и дальнейшего обучения. 
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Таблица 2
Приём «Веер аргументов»

Вопрос Суждения/Аргументы с опорой 
на обществоведческие знания

Информация из текста автора, позволяющая 
сформулировать суждения или усилить аргументы

Какова роль права 
в жизни общества?

1. … 1. …

2. … 2. …
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С 2021 года ФГБНУ «ФИПИ» разрабатывает контрольные измеритель-
ные материалы для проведения экзамена для иностранных граждан и лиц без 
гражданства в целях получения разрешения на работу или патента, разреше-
ния на временное проживание, вида на жительство. Контрольные измери-
тельные материалы разрабатываются на базе требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена [1]. В соответствии с этими 
требованиями лицо, претендующее на получение разрешения на временное 
проживание, должно уметь с помощью слов, словосочетаний и предложе-
ний вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, а также уметь 
самостоятельно создавать монологическое высказывание в ситуациях, ти-
пичных для социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной 
и социокультурной сфер общения. Задания 1 и 2 устной части экзамена 
для лиц, претендующих на получение разрешения на временное прожива-
ние (РВП), контролируют сформированность умений диалогической речи. 
Так, задание 1 контролирует сформированность умений начинать общение, 
привлекать внимание, выражать пожелание, намерение и просьбу, зада-
ние 2 — вести диалог-расспрос, отвечать на вопросы собеседника. Зада-
ние 3 направлено на контроль сформированности умений монологической 
речи — самостоятельно создавать связные высказывания в ситуациях, ти-
пичных для социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной 
и социокультурной сфер общения. 

ФГБНУ «ФИПИ» за период 2021–2022 гг. дважды инициировал сбор ста-
тистических данных о результатах проведения экзаменов уполномоченными 
организациями. В 2023 г. ФИПИ проводит мониторинговое исследование 
результатов выполнения заданий участниками экзамена для иностранных 
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граждан и лиц без гражданства по русскому 
языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской 
Федерации. Сбор и последующий анализ 
статистических данных — неотъемлемая 
часть процедуры педагогических изме-
рений, позволяющая определить степень 
необходимости и направления совершен-
ствования как отдельных заданий, так и те-
ста в целом, включая инструкции к зада-
ниям, критерии оценивания развёрнутых 
ответов, количество баллов, нужное для 
успешной сдачи экзамена и получения 
сертификата. 

В ходе анализа полученных развёр-
нутых ответов экзаменуемых на задания 
устной части были выявлены следующие 
организационные нарушения при прове-
дении экзамена.

1. При проведении устной части экза-
мена не используется аудиозапись к зада-
нию 2. Аудиозапись включает озвучивание 
инструкции к заданию, запись вопросов 
с паузой после каждого вопроса для ответа 
участника экзамена [3]. При игнорирова-
нии уполномоченными образовательными 
организациями аудиозаписи, предоставля-
емой ФИПИ, озвучивание вопросов и вре-
мя для ответа регулируется экзаменаторами 
самостоятельно. 

2. Экзаменатор вмешивается в проце-
дуру выполнения заданий устной части 
экзамена. Он задаёт дополнительные во-
просы: как превышающие по сложности 
заявленный уровень, так и вопросы уточ-
няющего характера, подменяющие ответы 
говорящего или выступающие в роли под-
сказки для участника экзамена. 

3. Экзаменатор некорректно следу-
ет алгоритму работы с заданием 3. В за-
дании 3 требуется составить сообщение 
на заданную тему с опорой на вопросный 
план. При анализе полученных результа-
тов (видео- и аудиозаписей развёрнутых 
ответов на задания устной части) обнару-
жены факты грубого нарушения алгорит-
ма работы с заданием 3 — вместо выслу-
шивания монологического высказывания 
участника экзамена экзаменатор вступает 
с ним в диалог, последовательно озвучи-
вая вопросы, которые даны как вербальная 
и содержательная опора для составления 
и продуцирования сообщения. Таким об-
разом, задание по меньшей мере меняет 

свою целевую направленность: задание 
на контроль уровня сформированности 
умений монологического высказывания 
трансформируется в задание на контроль 
уровня сформированности умений диало-
гической речи. 

Наряду с организационными наруше-
ниями проведения устной части экзамена 
выявлена несогласованность в оценивании 
ответов участников экзамена и, прежде все-
го, в понимании сути критериального оце-
нивания и определении коммуникативно-
значимой и коммуникативно-незначимой 
ошибки. Как отмечают М. Ю. Демидова 
и А. И. Гиголо, «основным условием на-
дёжности проверки является однозначное 
понимание экспертным сообществом тре-
бований к полноте и правильности ответа 
на то или иное задание с развёрнутым от-
ветом» [7, с. 28].

Задания с развёрнутым ответом устной 
части экзамена оцениваются с использова-
нием экспертной оценки по обобщённым 
критериям, размещённым в демонстраци-
онном варианте КИМ [2] (табл. 1, 2, 3). 
М. Ю. Демидова, А. И. Гиголо поясняют: 
«При разработке обобщённых схем оце-
нивания заданий с развёрнутым ответом 
используется следующая методика: 1) вы-
деление основных характеристик полно-
го правильного ответа на задание данной 
модели (количество этапов выполнения, 
характер вопроса, число аргументов в объ-
яснении и т.д.); 2) описание требований 
к полному правильному ответу авторами за-
даний; 3) проведение камерной апробации 
задания с целью получения типичных от-
ветов учащихся и их последующий анализ; 
4) разделение полученных ответов по груп-
пам: полностью верный ответ, частично 
верный ответ и неверный ответ, выделение 
в группе “частично верный ответ” подгрупп 
в зависимости от объёма решения; 5) опи-
сание типичных ошибок для каждой полу-
ченной группы, которое затем становится 
описанием требований к выставлению каж-
дого балла в схеме оценивания; 6) создание 
первоначальной версии обобщённой схе-
мы оценивания данной модели заданий; 
7) проведение апробации задания с исполь-
зованием независимых экспертов, работа-
ющих по предложенной обобщённой схе-
ме оценивания; 8) анализ статистических 
данных апробации; 9) совершенствование 
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обобщённой схемы оценивания и подбор 
работ учащихся, иллюстрирующих основ-
ные требования к выставлению каждого 
балла по схеме оценивания; 10) в каждом 
последующем цикле использования зада-
ния проводится аналогичный анализ ста-
тистических данных и при необходимости 
доработка схемы оценивания» [7, с. 29]. 

В соответствии с критериями оцени-
вания заданий 1, 2, 3 устной части экза-
мена для иностранных граждан и лиц без 
гражданства основным становится во-
прос решения коммуникативной задачи: 
справился участник экзамена с решением 
коммуникативной задачи или нет. Поня-
тие «решение коммуникативной задачи» 
расшифровывается в критериях оценива-
ния [2]. 

При наличии в ответе участника экза-
мена всех трёх элементов в требуемой ре-
чевой форме: корректное начало диалога, 
объяснение ситуации, запрос — определя-
ется, что коммуникативная задача решена, 
участник экзамена получает 1 балл. Если 
диалог начат некорректно, и (или) не да-

но объяснение ситуации, и (или) не сде-
лан запрос, в соответствии с критериями 
оценивания считается, что коммуникатив-
ная задача не решена. Участник получает 
0 баллов. 

В критериях оценивания ответа на за-
дание 2 решение коммуникативной задачи 
соотнесено с количеством вопросов, отве-
ты на которые принимаются [2].

В задании 3 — устное монологическое 
высказывание, сообщение на заданную те-
му — решение коммуникативной задачи 
соотнесено с информацией, которая дана 
в соответствии с вопросным планом [2].

Одна из трудностей в понимании и при-
менении критериального оценивания для 
проведения оценивания развёрнутых от-
ветов состоит в осознании того, что ответ 
проверяется только по заданным критери-
ям и никакие другие аспекты при проведе-
нии оценивания не должны приниматься 
во внимание (табл. 1, 2, 3). Оценивание 
по критерию «решение коммуникативной 
задачи» тесно связано с понятием коммуни-
кативно значимой ошибки. Наличие язы-

Степанова М. В., Шиманюк Е. Г., Афанасьева И. Н.
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Таблица 1
Критерии оценивания ответа на задание 1

Критерии оценивания Баллы

Участник экзамена справился с коммуникативной задачей.
Диалог начат корректно, дано объяснение ситуации, сделан запрос

1

Коммуникативная задача не выполнена, диалог начат некорректно,
И/ИЛИ не дано объяснение ситуации,
И/ИЛИ не сделан запрос

0

Максимальное количество баллов 1

Таблица 2
Критерии оценивания ответа на задание 2

Критерии оценивания Баллы

Участник экзамена справился с коммуникативной задачей.
Даны ответы на все вопросы в диалоге

2

Участник экзамена частично справился с коммуникативной задачей. Не даны 
ответы на один-два вопроса собеседника, 
И/ИЛИ один-два ответа не соответствуют заданным вопросам, 
И/ИЛИ один-два ответа не были понятны

1

Участник экзамена не справился с коммуникативной задачей.
Не даны ответы более чем на два вопроса,
И/ИЛИ более двух ответов не соответствуют заданным вопросам, И/ИЛИ отве-
ты более чем на два вопроса не были понятны

0

Максимальное количество баллов 2
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ковых ошибок в ответе участника экзамена 
порой не позволяет корректно оценить от-
вет в целом, так как нет понимания, в чём 
состоит отличие коммуникативно значи-
мых ошибок от коммуникативно незна-
чимых. 

С развитием системы тестирования 
по русскому языку как иностранному про-
блема совершенствования классификации 
типологии ошибок становится всё более 
актуальной. Появилась необходимость 
различать ошибки с точки зрения степе-
ни воздействия их на сам акт коммуника-
ции и, как следствие этого, их значимости 
в акте коммуникации. Поэтому в методику 
русского языка как иностранного (РКИ) 
в связи с успешностью (неуспешностью) 
коммуникативного акта Международной 
ассоциацией преподавателей русского язы-
ка и литературы было введено определение 
коммуникативно значимой ошибки (КЗО) 
и коммуникативно незначимой ошибки 
(КНЗО) [11, с. 41, 96].

КЗО — это ошибки нарушения тех или 
иных норм изучаемого языка, приводящие 
к нарушению коммуникации, непонима-
нию или неверному пониманию смысла 
коммуникации при общении.

КНЗО — это ошибки, не влияющие или 
слабо влияющие на успешный ход ком-
муникации. 

Другими словами, КЗО — это ошибки, 
нарушающие акт коммуникации, искажа-
ющие смысл высказывания, разрушающие 
диалогическое единство, в результате чего 
акт коммуникации не может состояться, то 
есть смысл высказывания изменяется на-
столько, что его восстановление не пред-
ставляется возможным. Классический при-
мер: Сколько Вам лет? — Вам сорок лет. 

Под ошибкой мы понимаем отклоне-
ние от верного употребления языковых 
единиц и форм; итог ошибочного действия 
иностранца [4]. Ошибки часто классифи-
цируются по языковым аспектам (фоне-
тические, лексические, грамматические, 
стилистические) и видам речевой дея-
тельности (понимание иноязычной речи, 
ошибки в говорении, чтении, письме) [10, 
с. 85]. С. А. Хавронина предложила видеть 
основную причину нарушений в устной 
и письменной речи инофонов на русском 
языке в сложном взаимодействии механиз-
мов межъязыковой и внутриязыковой сфер. 
При данном подходе ошибка расценивает-
ся «как некорректный для данных условий 
функционирования выбор единицы из ря-
да одноуровневых единиц, членов одной 
парадигмы» [13, с. 58]. Н. К. Григорьева 
подтверждает, что корни грамматических 
ошибок в речи иностранцев следует искать 
«в механизмах межъязыковой и внутрия-
зыковой интерференции» [8, с. 133].

Коммуникативно значимые ошибки 
нарушают смысл индивидуальной фразы, 
диалогического единства, разговора в це-
лом, что делает трудным или невозможным 
продолжение коммуникации. При опреде-
лении коммуникативно значимых ошибок 
оцениваются результативность речево-
го действия, формальные характеристики 
речи (нарушение нормы, узуса), стратегии 
и тактики речевого поведения. Критерии 
результативности (успешности) являются 
определяющими [5, с. 97]. Н. А. Дубинина 
и Л. В. Ракитина отмечают, что к комму-
никативно значимым ошибкам принято 
относить те нарушения, при которых не-
возможно правильно интерпретировать вы-
сказывание. При этом надо учитывать, что 

Таблица 3
Критерии оценивания ответа на задание 3

Критерии оценивания Баллы

Участник экзамена справился с коммуникативной задачей, в сообщении дана 
информация по всем вопросам

2

Участник экзамена частично справился с коммуникативной задачей, в сообще-
нии не дана информация по одному-трём из вопросов

1

Участник экзамена не справился с коммуникативной задачей, в сообщении 
не дана информация более чем по трём вопросам

0

Максимальное количество баллов 2
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речь идёт о понимании высказывания не-
подготовленным специалистом, а не специ-
алистом в области иноязычного образования, 
что предполагает успешное общение с любы-
ми его участниками [9]. Н. С. Фомина при-
водит примеры коммуникативно значимых 
ошибок: «Пример, когда неудачно выбранное 
слово приводит к двусмысленности, а значит, 
к коммуникативно значимой ошибке: Они 
могли использовать средства массовой инфор-
мации, которые им нравятся: прессу, телеви-
дение, радио. Но нельзя пренебрегать молодое 
поколение, потому что они лишь пользуется 
Интернетом. В данном контексте лексема 
«пренебрегать» явно сбивает с мысли» [12, 
с. 4]. Смысл высказывания неясен. Комму-
никативно значимая ошибка состоит прежде 
всего в неудачном выборе глагола. Ещё один 
пример коммуникативно значимой ошиб-
ки — использование некорректной конструк-
ции — приводит Н. С. Фомина: «По-моему, 
это японская свойственная традиция… Одна-
ко пишущий не учёл, что это прилагательное 
обычно употребляется в особой конструкции: 
свойственный + кому-чему. Правильным бы-
ло бы построение: Эта традиция свойственна 
японцам» [там же].

Традиционно к коммуникативно зна-
чимым ошибкам методисты РКИ относят 
грамматические: 

1) нарушение согласования: 
они приехал домой, вчера мы работал, я 

купил свежий мясо и жёлтый морковь.
Какая у вас профессия? — Хороший про-

фесся.
Сколько времени вы уже живёте в Рос-

сии? — Мы живёте в России один год;
2) нарушение в управлении формами 

слов: 
Как вас зовут? — Мне зовут Азамат. / 

Я зовут Найрулло. / Вас зовут Исмаил.
Откуда Вы приехали? — Я приехал 

в Таджикистан. / Я приехал в Узбекиста-
не. / Я приехал с Таджикистан;

3) нарушение в видовременных отно-
шениях: 

я приехал каждый месяц; 
4) неверное употребление возвратных 

глаголов: 
я часто занимаю спортом, я встречаю 

с подругой;
5) искажение грамматической модели:
я надо работать Москва.

При классификации ошибок есть опре-
делённая сложность: с точки зрения ком-
муникативной значимости одна и та же 
ошибка в одном случае может расценивать-
ся как КЗО, а в другом — как КНЗО. Други-
ми словами, интерпретация и разграниче-
ние ошибок — в какой-то степени процесс 
субъективный, описанный в методике РКИ 
недостаточно. Поэтому нам представляется 
актуальной попытка определить: какими 
критериями мы должны руководствоваться 
при разграничении КЗО и КНЗО и от каких 
факторов это зависит? По нашему мнению, 
это зависит:

от степени нарушения акта комму- ■
никации: КЗО — это те ошибки, при ко-
торых

1) акт коммуникации не состоялся из-
за грубейших, не поддающихся исправле-
нию ошибок,

2) состоялся, но искажён до невоз-
можности восстановления, 

3) если есть возможность восстано-
вить его, то с большим трудом посредством 
контекста,

4) двусмысленность неустранима ни-
каким способом;

от целей коммуникации: если при об- ■
учении на данном этапе стоит задача про-
верить сформированность навыка, а выяс-
няется, что навык не сформирован, то так 
называемые ошибки уровня, то есть ошибки 
в активных лексико-грамматических кон-
струкциях, являющихся целью контроля, 
считаются КЗО, поскольку нарушение про-
изошло на основе уже изученных правил, 
что свидетельствует о несформированности 
активного навыка на данном этапе. Напри-
мер, в этом случае на уровне РВП тестируе-
мый должен успешно использовать формы 
винительного падежа направления и пред-
ложного падежа места, поэтому ошибки 
типа: он идёт в школе; он был в комнату — 
на этом уровне по указанному критерию 
являются КЗО. 

Для анализа в устной речи на уровне 
РВП нами были взяты скрипты ответов 
по предложенным заданиям с сохранением 
авторского стиля. В ходе анализа установ-
лено, что в речи иностранного граждани-
на присутствуют различные ошибки. Это 
ошибки, связанные с отклонением от норм 
русского языка. 

Степанова М. В., Шиманюк Е. Г., Афанасьева И. Н.
Методика проверки и оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом...



Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Колонка главного редактора

41

Инструментарий

Примеры оценивания развёрнутых от-
ветов на задание 1

Начните диалог.

Пример 1
У Вас в квартире нет воды. Позвоните ма-

стеру (слесарю), объясните, что случилось, вы-
зовите мастера для ремонтных работ.

— Добрый день! Вас зовут Исмаил. Я надо 
мастер, нет воды в квартире.

Комментарий: 
Коммуникативная задача выполнена:
1) диалог начат корректно — Добрый день! 

(+);
2) дано объяснение ситуации — нет воды 

в квартире (+);
3) сделан запрос — Я надо мастер (КНЗО, 

допущенная языковая ошибка не препятствует 
коммуникации) (+);

Вас зовут Исмаил — в данном контек-
сте языковая ошибка является КНЗО, так как 
не входит в решение коммуникативной задачи 
по заданной ситуации (–). 

Итоговая оценка: 1 балл. 

Пример 2
Вы зашли в магазин и хотите купить теле-

фон. Поздоровайтесь с продавцом, обратитесь 
к нему и узнайте, сколько стоит телефон.

— Здравствуйте! Телефон надо, позвонить 
надо.

Комментарий: 
Коммуникативная задача не выполнена:
1) диалог начат корректно — Здравствуй-

те! (+);
2) дано объяснение ситуации — Телефон 

надо (+);
3) запрос сделан некорректно; КЗО — по-

звонить надо (–).
Итоговая оценка: 0 баллов.
Примеры оценивания развёрнутых от-

ветов на задание 2
Примите участие в диалоге. Ответьте 

на вопросы собеседника полными предложе-
ниями.

Пример 1
— Где Вы отдыхали в последний раз?
— В поседни раз я отдыхали дома, Узбеки-

стан. (+);
— Как Вы обычно проводите свой отпуск?
— Я обычно проводить отпуск. (–);
— Где бы Вы посоветовали отдохнуть?

— Отдохнуть надо, это хорошо дома, семя 
рядом. (+)

— Что обязательно нужно посетить в Ва-
шей стране?

— Обязательно нужно поситити мама, па-
па, брат, сестра, скучали долго. (–)

Комментарий: не принимаются ответы на 
второй и четвёртый вопросы, так как они не со-
ответствуют заданным вопросам. Итоговая 
оценка — 1 балл.

Пример 2
— Откуда вы приехали?
— Я приехал в Узбекистане. (+)
— Где Вы учились? Какая у Вас профессия?
— Учились в школе, на стройке работал 

долго. (+)
— Вам нравится жить здесь? Почему?
— Да, нравится. Россия красивая страна, 

есть работа. (+)
— Какую работу Вы хотите получить?
— Денежный работа. (+)
Комментарий: все ответы принимаются. 

Ответ на последний вопрос также принимает-
ся, хотя не дана информация ни о том, в какой 
сфере хотел бы работать экзаменуемый, ни 
о том, по какой специальности. Однако данный 
ответ возможен в реальной коммуникативной 
ситуации общения, следовательно, он прини-
мается. Итоговая оценка — 2 балла.

Примеры оценивания развёрнутых от-
ветов на задание 3

Подготовьте сообщение на заданную тему. 
Время на подготовку — до 3 мин. Ваш ответ 
должен быть полным.

Пример 1
Расскажите о своём друге или подруге. Ва-

ше сообщение должно содержать следующую 
информацию.

1. Как зовут Вашего друга (Вашу подругу)?
2. Сколько ему (ей) лет?
3. Когда и как Вы познакомились?
4. Чем он (она) занимается?
5. Где он (она) работает?
Ответ участника экзамена:
Ей зовут Фатима. Ей 30 лет. Я познакоми-

ла дети маленькие. Она часто занимается. Она 
домохозяйка.

Комментарий: Информация, полученная 
по двум вопросам-опорам (3, 4), не является 
корректной и не принимается. Итоговая оцен-
ка — 1 балл.
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Пример 2
Расскажите о своём обычном дне. Ваше 

сообщение должно содержать следующую ин-
формацию.

1. Когда Вы обычно встаёте?
2. Где и когда Вы завтракаете?
3. Как Вы добираетесь до работы?
4. Сколько времени Вы работаете?
5. Как Вы проводите время вечером? Как 

отдыхаете?
Ответ участника экзамена:
Я обычно встаёте в воскресенье. Завтра-

кать моя семья каждый утро. Я добираетесь 
на работа з метро. Я работаю 8 часов. Я не ра-
ботаю вечер, у меня есть отдых, пиво, музика. 

Комментарий: Информация, полученная 
по двум вопросам-опорам (1, 2), не является 
корректной и не принимается. Итоговая оцен-
ка — 1 балл.

Следует принимать во внимание, что, 
как отмечает М. В. Вербицкая, «цель ис-
пользования и родного и иностранного 
языка — не построение бессодержатель-
ных, но лексически и грамматически пра-
вильных предложений, а коммуникация, 
обмен информацией, мнениями, идеями. 
Языковое оформление письменного или 
устного высказывания важно постольку, 
поскольку оно обеспечивает коммуника-
цию» [6, с. 16].
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В 2023/24 учебном году итоговое сочинение отмечает своё десятилетие — 
немалый срок функционирования массовой формы контроля, которая еже-
годно охватывает более 600 000 выпускников. За эти годы была отлажена 
процедура проведения итогового сочинения, усовершенствованы критерии 
оценивания, уточнены подходы к формулировкам тем и создан их закрытый 
банк, разработаны методические рекомендации для учителей. Кроме того, 
накоплен богатый аналитический материал по итогам регулярного стати-
стического и содержательного анализа сочинений. Работы анализировались 
по разным аспектам: особенностям выбора литературного материала, ори-
гинальным и шаблонным подходам выпускников к раскрытию тем, рабо-
те с ключевыми словами, выбору способов аргументации, выстраиванию 
композиции и т.п.

Сейчас обновление нормативной базы общего образования повышает 
актуальность исследований, связанных с формированием универсальных 
учебных действий. В связи с этим необходимо выделить некоторые тенден-
ции обновления нормативных документов, в которых обосновано, почему 
итоговое сочинение позволяет получить данные об овладении выпускника-
ми познавательными учебными действиями, представлены выводы по ито-
гам аспектного анализа сочинений с приведением фрагментов ученических 
работ, сформулированы задачи дальнейшего исследования.

И. А. Зимняя, в чьих работах заложены основы компетентностного под-
хода к организации образовательного процесса, в «Педагогической психо-
логии» предупреждала будущих педагогов: «Сложность образовательного 
процесса заключается в том, что он, занимая значительное место в жизни 
человека, не даёт ощутимо зримого конкретного результата сразу по его 
завершении. Результатом образования <…> является всё последующее по-
ведение, деятельность, образ жизни человека» [6, с. 3].

Такая установка напрямую связана с пониманием того, насколько об-
учающиеся овладели универсальными учебными действиями. Подобный 
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ракурс анализа качества полученного об-
разования предельно важен, так как эти 
умения многое определяют в дальнейшей 
профессиональной, социальной, личност-
ной реализации выпускника школы.

Качество отечественного образования 
определяется целым комплексом образова-
тельных результатов: личностных, мета-
предметных, предметных. 

Последние годы особое внимание уде-
ляется формированию универсальных учеб-
ных действий, о чём свидетельствуют со-
временные подходы к совершенствованию 
нормативных документов, регулирующих 
систему общего образования. 

В 2021–2023 годах активно обновляется 
нормативная база общего образования — 
Минпросвещением России утверждены 
важнейшие документы: новый федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования — 
ФГОС ООО (приказ от 31.05.2021 № 287), 
обновлённый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего 
общего образования — ФГОС СОО (приказ 
от 12.08.2022 № 732), федеральные образо-
вательные программы (ФОП) начального 
общего образования, основного общего об-
разования (по всем учебным предметам), 
а также ФОП среднего общего образова-
ния — по русскому языку, литературе, исто-
рии, обществознанию, географии и ОБЖ 
(в ближайшей перспективе будут утверж-
дены ФОП СОО по другим предметам).

Эти изменения не отменяют, а усили-
вают многие принципиальные установки, 
реализованные во ФГОС общего образо-
вания 2009–2012 гг. Важнейшая — реали-
зация системно-деятельностного подхо-
да. В обновлённом ФГОС СОО указано: 
«Научно-методологической основой для 
разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным резуль-
татам обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу, являет-
ся системно-деятельностный подход» [1, 
с. 2]. В свою очередь, ФОП СОО развива-
ет установки ФГОС. Так, в п. 16.4 в числе 
принципов, которые учитывает программа, 
указан «системно-деятельностный подход, 
предполагающий ориентацию на результа-
ты обучения, на развитие активной учебно-
познавательной деятельности обучающе-
гося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения 
мира личности, формирования его готов-
ности к саморазвитию и непрерывному об-
разованию» [2, с. 7].

В обновлённом ФГОС СОО даётся бо-
лее конкретное, чем в предыдущей версии 
стандарта, определение требований к лич-
ностным, метапредметным и предметным 
образовательным результатам. Если в ста-
рых документах эти результаты были пе-
речислены и представлены обобщённо, 
то в новых и обновлённых документах 
они сгруппированы, детально описаны 
и уточнены. Метапредметные результа-
ты объединены по видам универсальных 
учебных действий (УУД): познавательные 
действия (базовые логические, базовые ис-
следовательские, работа с информацией), 
коммуникативные действия (общение, со-
вместная деятельность), регулятивные дей-
ствия (самоорганизация, самоконтроль, 
эмоциональный интеллект, принятие се-
бя и других людей). Каждое из УУД со-
держит критерии их сформированности, 
которые в ряде случаев в смысловом от-
ношении перекликаются. Например, одним 
из критериев овладения базовыми логиче-
скими действиями (познавательные УУД) 
выступает умение обучающихся «самостоя-
тельно формулировать и актуализировать 
проблему, рассматривать её всесторонне» 
[1, с. 6]. Перекликается с этим результатом 
умение, сформированное в рамках регуля-
тивного УУД «Самоорганизация»: «само-
стоятельно осуществлять познавательную 
деятельность, выявлять проблемы, ставить 
и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и жизненных 
ситуациях» [1, с. 8]. В статье особое внима-
ние будет уделено умению выявлять и рас-
сматривать проблему. 

Какие формы контроля позволяют 
определить соответствие образователь-
ной подготовки выпускника требованиям 
ФГОС СОО к достижению метапредметных 
результатов? Очевидно, можно использо-
вать разные измерители в рамках текущего 
контроля, промежуточной и итоговой ат-
тестации. Уровень владения метапредмет-
ными умениями выявляется и в процессе 
оценки образовательной подготовки обуча-
ющихся по конкретному учебному предме-
ту, поскольку обучающийся опирается как 
на предметные, так и на метапредметные 
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умения. Подавляющее большинство форм 
контроля также позволяет установить сте-
пень овладения выпускником теми или 
иными универсальными учебными дей-
ствиями. О. А. Решетникова в своей статье 
справедливо замечает: «Сформированность 
умения писать связные тексты в соответ-
ствии с поставленной задачей — это зона 
ответственности разных участников обра-
зовательного процесса, работы системы об-
разования в целом, эффективной деятель-
ности специалистов на всех уровнях общего 
образования» [11, с. 17].

Итоговое сочинение обладает значи-
тельным потенциалом получения данных 
об уровне сформированности у выпускни-
ков познавательных учебных действий.

С одной стороны, эта форма контроля 
имеет надпредметный характер, то есть на-
правлена «на проверку общих речевых ком-
петенций обучающегося, выявление уров-
ня его речевой культуры, оценку умения 
выпускника рассуждать по избранной теме, 
аргументировать свою позицию» [3, с. 6]. 
С другой стороны, итоговое сочинение 
литературоцентрично, так как содержит 
требование строить рассуждение, выдви-
гая аргументы и подкрепляя их примерами 
из опубликованных литературных произ-
ведений. Данные установки согласуются 
с системой оценки достижения планируе-
мых результатов освоения образователь-
ных программ ФОП СОО, в соответствии 
с которой «комплексный подход к оценке 
образовательных достижений реализуется 
через оценку предметных и метапредмет-
ных результатов» [2, с. 13]. В п. 18 целе-
вого раздела ФОП СОО описана система 
оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения программы. В п. 18.23 от-
мечено: «Основным предметом оценки 
является способность к решению учебно-
познавательных, учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учеб-
ном материале, с использованием спосо-
бов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапред-
метных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также ком-
петентностей, релевантных соответству-
ющим направлениям функциональной 
грамотности» [2, с. 17]. В документ также 
включена программа формирования УУД 
(п. 25) [2, с. 217–241].

Однако литературоцентричность со-
чинения не превращает его в форму кон-
троля по учебному предмету «Литература», 
поскольку литературный пример не сво-
дится только к художественной литера-
туре. В критериях указано: «Можно при-
влекать произведения устного народного 
творчества (за исключением малых жан-
ров), художественную, документальную, 
мемуарную, публицистическую, научную 
и научно-популярную литературу (в том 
числе философскую, психологическую, ли-
тературоведческую, искусствоведческую), 
дневники, очерки, литературную крити-
ку и другие произведения отечественной 
и мировой литературы (достаточно опоры 
на один текст)» [3, с. 64]. Сочинение позво-
ляет выпускнику выбирать произведение, 
наиболее соответствующее предложенной 
проблематике, сложившимся интересам, 
в том числе в области будущей профессии. 
«В основу системы оценивания сочинений 
положены глубина понимания и убедитель-
ность раскрытия темы, умение формули-
ровать свою позицию и аргументировать её 
с опорой на литературные произведения, 
умение создавать вступление и заключение, 
строить тезисно-доказательную часть и др.» 
[3, с. 25].

Таким образом, целевые установки 
проведения итогового сочинения, систе-
ма его оценивания позволяют выявлять 
уровень сформированности целого ряда 
универсальных учебных действий. Ито-
говое сочинение напрямую связано с це-
лями и задачами реализации ФОП СОО: 
«формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся, <…> 
овладение… навыками умственного… тру-
да» [2, с. 5].

К сказанному следует добавить, что 
итоговое сочинение продумано с точки зре-
ния мотивации пишущего. Оно базирует-
ся на принципе вариативности: участник 
свободен не только в отборе литературного 
материала, но и в выборе одной из шести 
предложенных тем [10]. Вместо балльно-
го оценивания действует зачётная систе-
ма. Определённым стимулом к написанию 
добротного сочинения выступает то, что 
умения, необходимые для создания сочи-
нения, востребованы на ЕГЭ по большин-
ству предметов при написании развёрнутых 
ответов (неслучайно итоговое сочинение 
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является допуском к ГИА). Качественная 
подготовка к итоговому сочинению помога-
ет справиться с ЕГЭ по разным предметам. 
Этому вопросу посвящён целый цикл статей 
специалистов ФГБНУ «ФИПИ», опубли-
кованный в выпуске № 1 за 2022 г. журнала 
«Педагогические измерения». В частности, 
по мнению О. А. Котовой, «на ЕГЭ есть за-
прос на сформированность универсальных 
учебных познавательных действий, чита-
тельских и коммуникативных умений» [8, 
с. 33].

Наконец, средством мотивации служат 
и сами темы итогового сочинения, которые 
являются источником творческой активно-
сти пишущего, то есть создают проблемную 
ситуацию, как её понимали И. А. Зимняя, 
В. Оконь, А. М. Матюшкин, А. В. Бруш-
линский, М. И. Махмутов и др.: «Создание 
проблемной ситуации предполагает нали-
чие проблемы (задачи), то есть соотноше-
ния нового и известного (данного), учебно-
познавательной потребности обучающегося 
и его способности (возможности) решать 
эту задачу» [6, с. 183].

A. M. Матюшкин перечисляет три по-
казателя проблемной ситуации: «Явления, 
обозначаемые понятием „проблемная си-
туация“, включают три главных компонен-
та: а) необходимость выполнения такого 
действия, при котором возникает позна-
вательная потребность в новом, неизвест-
ном отношении, способе или условии дей-
ствия; б) неизвестное, которое должно быть 
раскрыто в процессе решения проблем-
ной ситуации; в) возможности учащего-
ся в выполнении поставленного задания, 
в анализе условий и открытий неизвестно-
го. Ни слишком трудное, ни слишком лёг-
кое задание не вызовет проблемную ситуа-
цию» [9, с. 143].

Нацеленность тем сочинений на по-
знавательную самостоятельность очевид-
на. Прежде всего, они не известны зара-
нее. Принцип экспромтности итогового 
сочинения поддержан новыми решениями 
Минпросвещения России, Рособрнадзора 
и Совета по вопросам проведения итогового 
сочинения (2022): не используются откры-
тые тематические направления, комплек-
ты тем итогового сочинения формируют-
ся из закрытого банка тем. Определённым 
смысловым ориентиром для выпускников 
служат опубликованные названия разделов 

и подразделов банка тем с лаконичными 
комментариями к ним.

Разнообразные темы, связанные с эти-
ческими, философскими, эстетическими 
проблемами, объединяет одно: в них фор-
мулируются задачи, подлежащие реше-
нию, они ставят выпускника в ситуацию 
интеллектуального затруднения, из кото-
рого автор сочинения должен самостоя-
тельно найти выход. Многие темы наце-
ливают на анализ жизненных ситуаций 
(Какие жизненные впечатления помогают 
верить в добро? Почему принято говорить, 
что надежда умирает последней?). Форму-
лировки тем не просто задают направление 
мысли, а поощряют поиск неоднозначного 
ответа на поставленный вопрос (Может 
ли доброта навредить? Что в большей сте-
пени управляет человеком: разум или чув-
ства?). Нередко темы требуют выявить 
связь понятий, явлений, чувств, качеств 
личности (Как связаны между собой любовь 
и доброта? Есть ли разница между жесто-
костью и суровостью?). Формулировка те-
мы может включать изречение (афоризм, 
пословицу, реплику героя) и предлагать 
высказать своё отношение к чьему-либо 
утверждению (Как Вы понимаете высказы-
вание римского философа Сенеки: «Трудно 
привести к добру нравоучением, легко при-
мером»? Прав ли Л. Н. Толстой, сказавший, 
что «добро есть вечная, высшая цель нашей 
жизни»?).

Приведённые примеры указывают 
на то, что итоговое сочинение создаёт «про-
блемную ситуацию» и позволяет выявлять 
сформированность у выпускников мета-
предметных умений. В нашей статье «Со-
временные подходы к разработке тематики 
итогового сочинения» на эту особенность 
тематик обращено пристальное внимание: 
«Итоговое сочинение составляет интерес-
ную творческую задачу для его участников, 
позволяет проявить креативность мышле-
ния, способность давать критические оцен-
ки, формулировать личностную позицию 
по значимым вопросам» [7, с. 72].

Таким образом, формулировка темы 
итогового сочинения создаёт ситуацию 
познавательной практики, требует само-
стоятельности в планировании рассужде-
ния (от тезиса к доказательству и приме-
ру, от утверждения к аргументированному 
выводу). 

Зинина Е. А., Барабанова М. А.
К вопросу об овладении выпускниками познавательными (логическими) универсальными действиями...



Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Колонка главного редактора

47

Инструментарий

Создавая собственный текст в экс-
промтной ситуации, выпускник опирается 
на свой социокультурный опыт, мировоз-
зренческие установки, а также на опреде-
лённые познавательные действия, которым 
в перечне универсальных учебных действий 
ФГОС СОО предоставлено первое место. 
Систематизированный комплекс этих дей-
ствий открывают базовые логические дей-
ствия. Умениям, связанным с ними, будет 
уделено наше основное внимание.

При написании сочинения невозможно 
обойтись без умения самостоятельно форму-
лировать и актуализировать проблему, рассма-
тривать её всесторонне.

С одной стороны, формулировка темы 
сочинения уже содержит проблему, а с дру-
гой — выпускник должен уметь перефор-
мулировать её, не искажая сути задачи: ого-
ворить возможное сужение проблематики, 
конкретизировать задачу рассуждения, за-
дать интересный ему ракурс рассмотрения 
вопроса или проявить способность к мно-
гоаспектному осмыслению проблемы. 

Многие исследователи обращались 
к данному аспекту создания текста. Так, 
Е. А. Баранова отмечает: «Работа над рассу-
ждением начинается с установления границ 
темы, для чего автору требуется уточнить об-
ласть тематики. <…> Корректное понимание 
предмета рассуждения гарантирует адекват-
ный отбор нужного материала, способству-
ет грамотному выбору тактики и стратегии 
ведения доказательства» [4, с. 212]. 

Н. В. Беляева развивает и дополня-
ет мысль Е. А. Барановой в статье «Про-
блемное поле итогового сочинения: вопро-
сы и ответы»: «Обдумывание темы связано 
с умением обозначить проблему будущего 
высказывания, то есть выделить главный 
вопрос, ответом на который станет текст 
сочинения. Для верного понимания темы 
полезно выделить главные, ключевые слова 
в теме, которые помогут разобраться в её 
смысле» [5, с. 125].

Темы сочинений требуют привлече-
ния межпредметных, абстрактных понятий 
(этических, философских, социальных): 
«вера», «чувство», «время», «личность», 
«индивидуализм», «компромисс», «воспи-
тание», «власть» и др. В большинстве сочи-
нений делается попытка дать определение 
ключевому понятию темы (при этом участ-
ники используют разные стратегии).

Для примера приведём набор синони-
мов к понятию «жестокость»: полное рав-
нодушие, безразличие, грубость, агрессия, 
физическое и психологическое насилие, бес-
сердечие, суровость, бесчеловечность, месть, 
угрозы, драки, ругань.

Распространённый путь — определе-
ние понятия через описание поступков че-
ловека, его позиции (отзывчивость — это 
готовность прийти на помощь в трудную 
минуту; жестокость — это желание при-
чинить боль и страдание окружающим; это 
качество человека, который со злостью, пре-
зрением относится к другим людям, глумится 
над ними и над их проблемами и бедами).

Реже применяются другие стратегии:
разъяснение понятия через антитезу,  ■

описание противоположных проявлений 
(смелость — это не отсутствие страха, 
а сопротивление ему, умение его преодолеть; 
жестокость — это то, что противополож-
но доброте и человечности; это полное не-
понимание, что же такое добро; измена — 
это нарушение верности к кому-нибудь или 
чему-нибудь);

определение понятия через соотне- ■
сение его с более общей категорией (от-
зывчивость — это положительное духовно-
нравственное качество личности);

описание собственного отношения  ■
к явлению (жестокость — это качество, 
от которого здравомыслящему человеку нуж-
но избавляться; суровость — это строгое, 
но справедливое отношение к другому; изме-
на — одно из самых низких, подлых и постыд-
ных проявлений человеческой натуры);

толкование понятия через описание  ■
последствий (доброта — это настройка 
гармоничных отношений; жестокость — 
то, что лишает человека доброты и чело-
вечности).

Ниже приведены фрагменты сочинений 
с интерпретацией ключевого понятия, ко-
торое становится «трамплином» для даль-
нейшего рассуждения, актуализации про-
блемы.

Чтобы ответить на вопрос, чем сме- ■
лость отличается от безрассудства, нужно 
определить толкование слов из данного нам 
вопроса. Под понятием «смелость» скрыты 
различные качества, такие как мужество, 
отвага, доблесть, верность принципам, 
честь… Смелый человек никогда не убежит 
от приближающейся опасности и не предаст 
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Родину. Безрассудство можно сравнить 
с трусостью. Трус при малейшей угрозе жиз-
ни убежит или перейдёт на сторону врага. 
По моему мнению, смелость — это сопро-
тивление страху, умение преодолеть его, 
а не его отсутствие.

Любовь ■  — это земное чувство, кото-
рое в мифологии воспевалось даже богами. 
Любовь бывает разной: родительской, дру-
жеской, нежной, романтической между 
мужчиной и женщиной. Точно так же, как 
«дать крылья», любовь может сломать, рас-
топтать человека. Почти в любом произве-
дении есть герой, который действует во имя 
любви и совершает добрые поступки… Лю-
бовь и доброта тесно связаны между собой, 
но иногда люди не заслуживают двух этих 
великих чувств, которые порождают друг 
друга.

Суровость ■  — качество характера чело-
века, заключающееся в серьёзном отношении 
к окружающим его людям, требовательность 
к себе, строгость к другим; умение сочетать 
любовь с необходимостью исполнения долга; 
проявление строгости, которая используется 
во благо, а не во вред; сочетание любви и спра-
ведливости; способность человека находить 
равновесное состояние между любовью и вер-
ностью долгу.

Смелость ■  — желанная для многих черта 
характера. Некоторые люди, страстно же-
лающие проверить себя на её наличие, готовы 
пойти на многое — даже на то, что по сво-
ей сути является безрассудством. Стремясь 
к обретению храбрости, они забывают, что 
бесстрашие невозможно подчинить, едва за-
хотев этого. Смелость воспитывается и ра-
стёт вместе с человеком, а не появляется 
в одночасье. Чтобы поступать действи-
тельно смело, не нужно намеренно искать 
для себя мучительные испытания. Порой от-
вага заключается в том, чтобы поступать 
по совести и согласно тому, что есть в тво-
ём разуме и сердце. А безрассудные попытки 
обрести самих себя стоит оставить совсем 
юным — тем, кому ещё только предстоит 
получить нравственные уроки. 

Другой продуктивный способ актуали-
зации проблемы сочинения — прямой ответ 
на вопрос темы, её конкретизация.

Может ли доброта навредить? С само- ■
го детства нас учат быть добрыми. Но нам 
никогда не говорили, что добро может на-
нести вред человеку. А ведь если вспомнить 

пословицы, в которых заключена народная 
мудрость, то мы услышим предупреждения: 
«Не делай добра, не получишь зла», «Добрыми 
намерениями вымощена дорога в ад». Ответ 
на поставленный вопрос не может быть одно-
значным. Всё зависит от ситуации. Страшно 
представить последствия, если бы все люди 
принимали к исполнению эти пословицы, мир 
стал бы грубым, жестоким, нестерпимым.

Реже применяются иные способы рас-
крытия темы. Выпускники анализируют 
не только ключевое, но и смежные с ним 
понятия (Доброта всегда неразрывно связа-
на с состраданием и милосердием…). Ино-
гда в сочинение включают дополнитель-
ный набор уточняющих проблематику темы 
вопросов (Как связаны между собой любовь 
и доброта? В чём их различия? Почему каж-
дому человеку стоит обладать такими ка-
чествами?).

Если указанное выше умение не сфор-
мировано, то во вступлении просто по-
вторяется вопрос темы, само сочинение 
переполняют демагогические рассужде-
ния, трюизмы (Поступки человека зави-
сят от его характера, положения и его по-
требностей. Люди бывают разные. Бывают 
люди, которые могут поступить жестоко, 
несмотря на то что человек приходится ему 
близким другом, не говоря уже об отноше-
нии к врагу).

Обязательна при написании сочинения 
опора на умение устанавливать существенный 
признак или основания для сравнения, клас-
сификации и обобщения. Многие темы на-
прямую требуют провести то или иное со-
поставление (Свобода и ответственность 
в жизни человека. Когда жилище становится 
Домом? Как связаны между собой верность 
и благородство?). Вместе с тем умение вы-
являть основания для сравнения, навыки 
классификации и обобщения требуются 
при написании любого сочинения. Ниже 
приведён фрагмент сочинения на тему: 
«Возможно ли счастье, построенное на не-
счастье других?»

Какой толк в счастье, если от этого не-
счастны другие? Я считаю, что счастья мож-
но достичь, только не причиняя вреда осталь-
ным. Любой человек, даже самый чёрствый, 
способен на сочувствие. Мысли о том, что 
он подпортил чью-то жизнь, будут пресле-
довать его, и человек уже не сможет в пол-
ной мере насладиться достигнутой целью. 

Зинина Е. А., Барабанова М. А.
К вопросу об овладении выпускниками познавательными (логическими) универсальными действиями...
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Выбирая такой путь, люди должны осозна-
вать, что им придётся отбросить челове-
ческие эмоции и сочувствие ради достиже-
ния какой-либо цели. Но такая цель никогда 
не заставит человека получить удовольствие 
и испытать настоящее счастье. В расска-
зе Ричарда Матесона «Кнопка, кнопка…» 
молодая пара получает кнопку, нажав её, 
можно получить денежное вознаграждение 
в размере 50 тыс. долларов, но тогда в ми-
ре умрёт один незнакомый человек. После 
бурной ссоры жена, поддавшись мании денег, 
кнопку нажимает.

Выпускник в первой же фразе сочи-
нения сформулировал тезис-обобщение 
в форме риторического вопроса, верно уви-
дел оппозиции и построил на них связное 
высказывание: счастье — несчастье, я — 
другие, поступок — последствия, цель — 
средства, сомнение — решение.

Ещё раз отметим, что выпускник не без-
гранично свободен в своих подходах к за-
даче. Нередко сформулированные в сочи-
нении обобщения лишь отдалённо связаны 
с проблемой. Например, отвечая на вопрос, 
какие жизненные впечатления помогают 
верить в добро, участник экзамена пишет 
о ситуациях, в которых можно обрести 
счастье. В сочинении на тему: «Что зна-
чит быть добрым?» — выпускник невпо-
пад пишет: когда мы счастливы — мы добры; 
быть добрым — значит быть счастливым; 
как правило, добрые люди — очень сильные 
личности.

Выпускник должен владеть умением вы-
являть закономерности и противоречия в рас-
сматриваемых явлениях, развивать креативное 
мышление при решении жизненных проблем.

Анализ сочинений позволяет конста-
тировать, что установки последних лет 
на развитие креативного, критического 
мышления, формирование умения ком-
ментировать чужую точку зрения дают оче-
видные плоды. Подтверждает этот вывод 
выборочный анализ 130 сочинений на тему 
«Согласны ли Вы с утверждением Дж. Лон-
дона: “Как легко быть добрым!”?»

Положительный ответ на ключевой во-
прос темы был дан в 42 % перепроверен-
ных сочинений; несогласие с утверждением 
обосновано в 43 % сочинений; компро-
миссная позиция сформулирована в 15 % 
сочинений. При этом сочинения, в которых 
выражено полное согласие с утверждением 

Дж. Лондона, не отличались самобытно-
стью в раскрытии темы. Сочинения, в ко-
торых авторы спорили с заданным утверж-
дением, были отмечены глубиной мысли, 
оригинальностью в раскрытии темы, не-
растиражированными литературными при-
мерами. 

Приведём наиболее интересные аргу-
менты участников.

Согласие с утверждением Дж. Лондона:
Добрым быть легко, так как это де- ■

лает тебя счастливым.
Быть добрым легко, если добро творит- ■

ся от чистого сердца.
Добрый человек не завидует и не про- ■

сит ничего взамен, а значит, и не страдает, 
не имеет духовных терзаний.

Человеку с чистой совестью и душой  ■
добрым быть легко.

Чтобы быть добрым, человек должен  ■
просто этого захотеть.

Быть добрым легко, ведь порой добро  ■
заключается в простых поступках. Твоё 
доброе слово подруге поднимет ей настрое-
ние, комплимент продавцу магазина вызовет 
у него улыбку, неожиданный визит к бабушке 
очень её порадует.

Несогласие с утверждением Дж. Лондона:
Добро — это труд, требующий много  ■

сил. Добрый человек жертвует собой, иногда 
терпит грубое отношение.

Быть добрым — удел сильного челове- ■
ка.

Те, кто живёт, делая добро, часто  ■
отказываются от того, в чём они нужда-
ются.

Добрым быть сложно, так как доброта  ■
не всегда приносит пользу, иногда она может 
навредить.

Жизнь добрых людей, как правило,  ■
трудна, но сами они не всегда это понима-
ют.

Быть добрым — тяжкий труд. По- ■
настоящему доброму человеку приходится 
жертвовать собственными интересами, 
забывать о собственном счастье.

На плечи героев Э. М. Ремарка и  ■
В. А. Зак рут кина проявленная доброта ло-
жится тяжким бременем, но если совет-
ской крестьянке Марии это бремя прида-
ёт сил, помогает и дальше творить добро, 
то германского солдата Адольфа оно лишь 
изматывает, утяжеляя каждый его шаг. 
Так или иначе приходится не согласиться 
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с Дж. Лондоном и признать, что в своём ка-
тегорическом заявлении он прав лишь от-
части: да, порой собственная доброта по-
могает человеку жить, облегчая его путь, но 
в то же время забота и сострадание могут 
оказаться непосильными, увы, бесполезны-
ми, делая жизнь доброго человека невыно-
симо тяжёлой.

Истинное добро требует немалой ра- ■
боты над собой, ведь зачастую оно нужда-
ется в самопожертвовании, самоотречении, 
которые, в свою очередь, требуют большой 
и искренней любви к окружающим, несмотря 
на обстоятельства, на людскую жестокость 
и агрессию. Разве легко любить людей тогда, 
когда они тебя ненавидят? Разве легко быть 
добрым без гроша в кармане? Настоящее до-
бро — это разделить единственную булку хле-
ба на двоих с товарищем, а зачастую — и 
с врагом. Думается, что сделать это может 
далеко не каждый, а лишь тот, кто чист 
душой, тот, кто добр по-настоящему.

Компромиссная позиция по отношению 
к утверждению Дж. Лондона:

А легко ли быть добрым? И да, и нет.  ■
Легко, если доброта выражается лишь в сло-
вах (как у Луки) и трудно — в делах (за спа-
сение детей Соня Мармеладова платит своей 
чистотой).

Нельзя полностью согласиться с Дж.  ■
Лондоном. Быть добрым нелегко, если человек 
не ощущает себя в безопасности. Да, в мирное 
время легко оставаться добрым человеком, 
но в такие жестокие периоды жизни, как, 
например, война, необходимо иметь кроме 
чувств милосердия и доброты твёрдый ха-
рактер. Сильный дух в совокупности с чув-
ством милосердия помогают пронести добро 
сквозь любые трудности.

На вопрос, связанный с нравственным  ■
выбором, Джек Лондон дал краткий и уверен-
ный ответ, не содержащий и тени сомнения. 
Но, если быть добрым легко, откуда же вокруг 
столько злобы и равнодушия? И насколько тя-
жело доброта даётся человеку на самом деле! 
Вероятно, этот вопрос может считаться од-
ним из ключевых во всей этической философии: 
ответ на него мог бы пролить свет на мно-
гие особенности и сложности человеческого 
поведения, объяснить, почему же оно порой 
столь неожиданно и парадоксально. Может 
быть, именно поэтому многие литераторы — 
и до Джека Лондона, и после сами пытались 
взвесить ношу доброты.

Делать добрые дела бывает как легко,  ■
так и очень трудно — всё зависит от обстоя-
тельств и внутренних качеств человека. Со-
вершая добрые поступки и рискуя при этом 
самым дорогим, человек проявляет лучшие 
качества своей души: смелость, благород-
ство, сострадание.

Быть и оставаться добрым — легко,  ■
а вот стать добрым из жестокого, злого че-
ловека — очень сложно.

Сформулируем выводы по итогам ана-
лиза сочинений в аспекте овладения базо-
выми логическими действиями.

Анализ итоговых сочинений с позиций 
овладения выпускниками познавательными 
(логическими) учебными действиями явля-
ется актуальной исследовательской темой, 
соответствующей выполнению установок 
важнейших нормативных документов. 

Очевидно, что целостных самобыт-
ных сочинений не так много, но отдель-
ные фрагменты многих работ могут быть 
признаны оригинальными по различным 
основаниям: самостоятельности, неша-
блонности мысли, способности подойти 
к проблеме сочинения с разных сторон; 
умению «навести фокус» на предложен-
ную тему, выбрать конкретный ракурс её 
раскрытия; убедительно обосновать свою 
позицию, формулируя в ходе рассужде-
ния обобщения и выводы. Значитель-
ный процент обучающихся испытывает 
затруднения в создании связного, ло-
гичного, композиционно продуманно-
го текста в соответствии с учебной зада-
чей. Недостаточность сформированности 
у выпускников метапредметных умений 
снижает качество общего образования, 
отрицательно сказывается на показате-
лях, охватывающих различные аспекты 
функционирования всех уровней системы 
общего образования.

Перепроверка сочинений показала про-
дуктивность выбранного ракурса их анализа 
и необходимость продолжить исследование 
по выявлению овладения универсальны-
ми учебными действиями: познавательны-
ми и коммуникативными. Анализировать 
итоговые сочинения, интерпретировать 
результаты под предложенным углом зре-
ния важно для управления качеством об-
разования. Выводы исследования помогут 
создать концептуальную основу для обога-
щения, развития предметных методик в на-

Зинина Е. А., Барабанова М. А.
К вопросу об овладении выпускниками познавательными (логическими) универсальными действиями...
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правлении выработки подходов к форми-
рованию у обучающихся универсальных 
учебных действий. 
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1
Одна из значимых составляющих цифровизации образования — вне-

дрение компьютерных технологий в процедуры оценки учебных дости-
жений. Достаточно долгое время компьютерные технологии в оценочных 
процедурах рассматривались как средство повышения их эффективности 
и экономичности. Другое направление развития компьютерного тестиро-
вания — автоматическая генерация индивидуальных работ участников, что 
ведёт к снижению списывания и повышает надёжность оценочной проце-
дуры. Наиболее перспективным направлением компьютерной генерации 
тестов стало адаптивное тестирование, которое позволяет конструировать 
индивидуальные измерители, максимально соответствующие уровню под-
готовки обучающегося за счёт использования большого стандартизирован-
ного банка заданий [21]. 

В исследованиях по методике обучения физике компьютерное тестиро-
вание рассматривалось как часть процесса информатизации образования, 
как одно из средств, предлагаемых при широком внедрении компьютерных 
технологий в учебный процесс для его оптимизации [2, 20]. Исследовались 
и отдельные вопросы применения компьютерного тестирования. Например, 
были выделены необходимые условия успешности использования компью-
терного тестирования в обучении физике: административная поддержка, 
подготовленность кадров, соответствие технического и программного обе-
спечения ряду специфических требований, выполнение общих требований 
к качеству тестовых материалов, методическая целесообразность и учёт осо-
бенностей организации тестирования по физике с использованием компью-
теров [4]. В других работах применение компьютерного тестирования рассма-
тривалось как эффективное средство дифференциации обучения физике [9] 
и формирования индивидуальной траектории обучения [13]. Однако в этих 
работах не выделялись отличия цифрового инструментария от бланкового 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований в рамках научного проекта № 19-29-14216 «Проектирование структуры и содержания цифрового 
инструментария для оценки учебных достижений по физике в системе общего образования».
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тестирования, предлагались формы зада-
ний, традиционно используемые для тестов 
на бумажном носителе, то есть использо-
вался простой перенос «бумажного» ин-
струментария на экран компьютера. 

Важнейшую часть предметных резуль-
татов по физике составляют результаты, 
относящиеся к овладению эксперимен-
тальными умениями. Поэтому актуальным 
направлением исследования в рамках про-
ектирования цифрового инструментария 
по физике является введение в измери-
тельные материалы экспериментальных 
заданий, на базе которых оцениваются эти 
умения. Как показывает анализ научно-
методической литературы, здесь возможны 
два направления: использование виртуаль-
ного физического эксперимента и реаль-
ный компьютеризированный эксперимент 
на базе цифровой лаборатории. 

Были предложены принципы отбора 
содержания обучения исследовательской 
деятельности с использованием виртуаль-
ного эксперимента и методы повышения 
эффективности формирования исследо-
вательской деятельности школьников, 
в том числе и в рамках модельного ком-
пьютерного эксперимента [17]. Достаточно 
подробно исследована проблема сочета-
ния виртуального и натурного школьного 
физического эксперимента при изучении 
различных разделов курса физики, а так-
же на различных этапах изучения темы, 
в рамках проведения практических работ; 
разработаны частные методики внедрения 
модельного компьютерного эксперимен-
та в учебный процесс [12, 14]. Однако эти 
методики не затрагивают проблемы ис-
пользования модельного эксперимента 
в массовых процедурах оценки учебных 
достижений по физике, что актуально 
при проектировании цифрового оценоч-
ного инструментария. 

Несомненно, виртуальный физический 
эксперимент, особенно вычислительный, 
позволяет реализовать ситуации исследо-
вания процессов, недоступных для пря-
мого наблюдения школьников, оценить 
различные методологические умения — 
от выдвижения гипотезы до математи-
ческого моделирования реальных физи-
ческих явлений. Ценность виртуального 
эксперимента в оценочном инструмента-
рии состоит прежде всего в возможности 

выхода за рамки школьной физической 
лаборатории. Однако следует отметить, 
что большинство исследователей компью-
терного учебного эксперимента признают: 
виртуальный эксперимент не должен вы-
теснять из практической части программы 
по физике натурный эксперимент в физи-
ческой лаборатории. Понятно, что с точки 
зрения экономичности оценочных проце-
дур цифровой инструментарий по физике 
целесообразно ориентировать на исполь-
зование именно виртуального эксперимен-
та. Но опыт использования в контрольных 
измерительных материалах единого госу-
дарственного экзамена различных теоре-
тических модельных заданий (в силу тех-
нологической невозможности введения 
натурного эксперимента) демонстриру-
ет не только недостатки инструментария 
в оценке экспериментальных умений, но 
и негативный опыт влияния инструмента-
рия на методику изучения предмета, пре-
небрежение учителями лабораторными 
работами и практикумом на реальном обо-
рудовании [5]. И, напротив, опыт проведе-
ния основного государственного экзамена 
с учётом использования в контрольных из-
мерительных материалах эксперименталь-
ных заданий на реальном оборудовании 
показал, что полноценная оценка уровня 
сформированности экспериментальных 
умений обучающихся невозможна без за-
даний на базе натурного физического экс-
перимента [8]. 

Цифровой инструментарий даёт воз-
можность введения периферийных уст-
ройств. В рамках конструирования изме-
рителей по физике это позволяет исполь-
зовать в диагностике учебных достижений 
компьютеризированный эксперимент, ко-
торый базируется на про грамм но-цифровом 
измерительном комплексе — цифровой ла-
боратории (комплект цифровых датчиков, 
подключаемых к компьютеру, и набор ла-
бораторного оборудования для постанов-
ки физических опытов по всем разделам 
школьного курса физики). 

Применение цифровых лабораторий 
в школьном физическом образовании рас-
сматривалось в исследованиях по методи-
ке обучения физике преимущественно как 
современная альтернатива лабораторных 
работ и практикума [15, 16]. Современная 
цифровая лаборатория на уроках физики 
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повышает интерес к изучению предмета, 
позволяет за счёт новых средств реализа-
ции учебного эксперимента исследовать 
физические процессы на более глубоком 
уровне, чем это принято в традиционном 
эксперименте, эффективно развивать ис-
следовательские и коммуникативные уме-
ния учащихся [18, 19]. В массовых оце-
ночных процедурах разработка заданий 
на базе цифровых лабораторий — один 
из путей введения натурного физическо-
го эксперимента, что представлено среди 
направлений нашего исследования. 

В рамках проектирования структуры 
и содержания цифрового инструментария 
были проанализированы изменения в от-
боре конструкта, выносимого на оценку. 
Анализ показал, что требуется выделение 
цифровых компетенций, освоение и оцен-
ка которых специфична для физики или 
всех естественных наук и, следовательно, 
определение спектра цифровых компетен-
ций, которыми должен обладать обучаю-
щийся для выполнения заданий в цифро-
вой среде, а также определение перечня 
цифровых компетенций, которые могут 
быть оценены в рамках предметных оце-
ночных процедур. 

Для исследования был проведён ана-
лиз европейского опыта отбора цифровых 
компетенций и подходов к отбору спектра 
цифровых компетенций [22], которые це-
лесообразно включить в предметные ре-
зультаты по физике. Было показано, что 
при проектировании инструментария для 
оценки учебных достижений по физике 
необходимо учитывать следующие фак-
торы.

1. Обучающиеся должны обладать ин-
формационной грамотностью, достаточной 
для выполнения заданий в цифровой среде. 
Здесь необходимы навыки работы с тексто-
выми редакторами, видеофайлами, элек-
тронными таблицами и встроенным каль-
кулятором, симуляторами исследований, 
навык поиска справочных данных. 

2. Специфичны для физики умения 
работы с лабораторным оборудованием, 
оснащённым компьютерными измеритель-
ными датчиками и специализированным 
программным обеспечением для снятия 
показаний датчиков и обработки данных 
(расчёты, построение графиков и их ап-
проксимация).

3. Специфична для физики компетен-
ция работы с цифровыми приборами, ко-
торая включает в себя понимание принци-
пиальной схемы измерения, проводимого 
с помощью цифрового прибора, и умения 
считывать показания, анализировать и пре-
образовывать информацию, управлять 
цифровыми датчиками и приборами [1].

На основе проведённого анализа был 
усовершенствован универсальный коди-
фикатор распределённых по классам про-
веряемых требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы 
среднего общего образования и элементов 
содержания по физике для базового и для 
углублённого уровней изучения предмета. 
В кодификатор предметных результатов 
предложено включить умения, связанные 
с пользовательской цифровой компетент-
ностью: использовать цифровые инстру-
менты (поиск информации в сети Интер-
нет, текстовый редактор, графический 
редактор, работа с видеофайлами, элек-
тронными таблицами, обмен данными по-
средством цифровых технологий).

Выделена отдельная цифровая компе-
тентность, важная для обучения физике 
в цифровой среде. В паспорт компетенции 
включены умения работать с цифровыми 
датчиками и приборами в рамках учебной 
экспериментальной установки; при сборке 
такой установки монтировать совместно 
с другими приборами датчики к компьюте-
ру (цифровому осциллографу); считывать 
информацию с дисплея цифрового прибора 
или монитора компьютера и информацию, 
представленную таблично и графически; 
уметь с помощью встроенных программ 
анализировать и преобразовывать ин-
формацию, управлять цифровыми датчи-
ками и приборами; понимать физические 
принципы разных способов передачи ин-
формации (сигналов) от датчиков к ком-
пьютерам, аккумулирующим базы данных. 
Для обучающихся на углублённом уровне 
изучения физики рекомендовано вклю-
чить во ФГОС требование распознавания 
физических основ работы измерительного 
блока цифрового прибора. 

В процессе исследования усовершен-
ствована структура модели задания, ис-
пользуемая при разработке банков заданий 
для бумажного представления измеритель-
ных материалов. В блок содержательных 
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характеристик внесено указание на цифро-
вые компетенции, которые востребованы 
при выполнении задания (пользователь-
ские компетенции) и проверяемы в рамках 
задания (компетенции специфичные для 
физики); указание на цифровые ресурсы, 
которые включены в задание (видеофраг-
мент, симулятор, программно-аппаратный 
комплекс и т.д.). Для разработки инстру-
ментария в соответствии с методологией 
ФГОС дополнительно к характеристике 
«уровень сложности задания» введён «уро-
вень освоения предметного результата».

Разработаны типологии цифровых за-
даний по физике: по форме ответа и по ви-
дам цифровых ресурсов, используемых 
в заданиях. В первом случае традицион-
ная типология дополнена формами, для 
которых трансформация в цифровой вид 
осуществляется за счёт изменения способа 
фиксации ответа. Во втором случае выде-
лено семь групп: использование статичных 
графических объектов, мультимедийных 
объектов, интерактивных объектов, инфор-
мационных ресурсов сети Интернет или 
оболочки теста, онлайн-взаимодействия 
участников, программных продуктов и пе-
риферийных устройств [6]. 

Переход на компьютерную форму 
представления измерительных материа-
лов различных оценочных процедур позво-
ляет предложить новые подходы к оценке 
экспериментальных умений с использова-
нием цифровых технологий:

использование компьютерной фор- ■
мы регистрации полученных значений, 
построения графиков и, соответственно, 
изменение подхода к оформлению экспе-
риментальных заданий;

использование видеонаблюдения за  ■
про цессом выполнения эксперименталь-
ных заданий и, соответственно, изменение 
подходов к оцениванию этих заданий; 

использование виртуальных лабора- ■
торий для проведения модельного экспе-
римента;

использование цифровых датчиков  ■
в качестве измерительных инструментов 
и, соответственно, изменение подходов 
к проведению прямых измерений физи-
ческих величин;

расширение спектра возможных опы- ■
тов за счёт существенно больших измери-
тельных возможностей датчиковых систем 

по сравнению с аналоговыми приборами 
[3, 10, 11]. 

Были рассмотрены три ресурса для раз-
работки экспериментальных заданий в рам-
ках цифрового инструментария по физике: 
использование традиционного лаборатор-
ного оборудования с заменой бумажного 
отчёта электронной формой с фотография-
ми экспериментальной установки и про-
ведённых измерений; конструирование за-
даний на базе виртуальных лабораторий; 
выполнение экспериментальных заданий 
с использованием цифровых датчиков для 
регистрации физических величин. Пред-
ложены примеры конструирования зада-
ний с использованием электронной формы 
отчёта и заданий с использованием датчи-
ков для регистрации физических величин: 
проведение косвенных измерений, провер-
ка предположения, построение графиков 
зависимостей физических величин и объ-
яснение полученной зависимости, экспе-
риментальные задания на объяснение на-
блюдаемых процессов [3].

Для обеспечения принципа системно-
сти при формировании банка заданий бы-
ли разработаны модели заданий для оценки 
всех проверяемых предметных результатов 
по физике. Приведём примеры нескольких 
заданий, разработанных в соответствии 
с предложенными моделями. 

Цифровое представление за счёт ис-
пользования качественных цветных ил-
люстраций позволило расширить спектр 
проверяемых методологических умений. 
Если в бумажном варианте используются 
задания, в которых требуется лишь запи-
сать показания какого-либо измеритель-
ного прибора с учётом погрешности изме-
рений, то в цифровом формате учащиеся 
имеют возможность «приблизить» шкалу 
прибора, рассмотреть пределы измерения 
и, соответственно, могут сравнивать по-
казания двух измерений одной величи-
ны с использованием приборов с разной 
шкалой или оценивать точность показа-
ний различных измерительных приборов 
(пример 1). 

Качественные задачи практико-ориен-
ти рованного характера в цифровом инстру-
ментарии предлагаются с использованием 
видеофрагментов, которые демонстрируют 
протекание тех или иных явлений в окру-
жающей жизни [7]. Как правило, здесь 
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затрагиваются разнообразные природные 
явления, которые можно объяснить на ба-
зе изученного в курсе физики материала 
(пример 2). 

Особый интерес представляет блок 
моделей заданий по физике для оценки 
методологических умений: определять ги-
потезу проведения опыта, выбирать необ-
ходимое оборудование, планировать ход 
эксперимента, проводить анализ полу-
ченных результатов и делать выводы. Ес-
ли в бумажном инструментарии такие за-
дания строятся на описании каких-либо 
наблюдений и опытов, то в цифровом ва-
рианте возможно использование видеоф-
рагментов, интерактивных анимаций, вир-
туальных лабораторий. Как правило, в силу 
значительного объёма описательной части 
задания для оценки методологических уме-
ний предлагаются в виде группы заданий 
с последовательной оценкой нескольких 
умений или как единое комплексное за-
дание, в котором оценки разных умений 

либо вычленяются в отдельные крите-
рии, либо учитываются в общем макси-
мальном балле за задание. В первом случае 
предпочтение отдаётся заданиям на базе 
видеофрагментов, а во втором — на базе 
интерактивных анимаций и виртуальных 
лабораторий. Ниже приведено задание 
на базе видеофрагмента (пример 3).

Интерактивные анимации использу-
ются в тех же моделях заданий по оценке 
методологических умений, что и видеоф-
рагменты. Однако анимации не содержат 
«шумовой» информации, все объекты 
в них чётко отрисованы и позволяют бы-
стро узнать аналоги различных приборов 
и оборудования. Поэтому задания с анима-
циями оказываются существенно проще, 
чем с видеофрагментами, что необходимо 
учитывать при определении общего уровня 
сложности работы. Ниже приведён при-
мер задания с использованием анимации 
опыта по исследованию выталкивающей 
силы (пример 4). 

Пример 1

Пример 2

           При  определении  средней  плотности  образцов  горных  пород  Андрей
проводил измерения их веса с помощью динамометра. В лаборатории имеются
два динамометра (см. рисунок 1), абсолютные погрешности прямых измерений
равны цене деления приборов.

           На рисунке 2 представлены результаты прямых измерений веса для двух 
образцов пород.

Образец 2 (гранит)Образец 1 (базальт)

Запишите показания приборов с учётом погрешностей измерений.

Показания динамометра
для образца 1

Показания динамометра
для образца 2

( ± ) Н. ( ± ) Н.

Сохранить ответ 

Посмотрите видеофрагмент, демонстрирующий наблюдение «кровавой Луны»

Когда может наблюдаться «кровавая Луна»? Объясните, почему Луна приобретает
тёмно-красный цвет.
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Виртуальные лаборатории можно ис-
пользовать при проведении оценочных ме-
роприятий, если учащиеся уже имеют опыт 
работы с соответствующими лаборатория-
ми в учебном процессе. Виртуальная ла-
боратория, в которой моделируются в том 
числе и погрешности измерений, даёт воз-
можность оценить понимание роли абсо-

лютных и относительных погрешностей, 
что можно использовать при проведении 
работ в классах с углублённым изучением 
предмета. В рамках базового уровня изуче-
ния предмета было принято решение оце-
нивать понимание хода проведения опыта 
и роли отдельных элементов в эксперимен-
тальной установке (пример 5).

Пример 3

Пример 4

           Видеофрагмент демонстрирует оборудование для проведения опытов по изучению свойств плоского
конденсатора. 

          Необходимо исследовать, зависит ли электроёмкость плоского конденсатора от того, какой диэлектрик
находится между пластинами конденсатора.

1. Опишите экспериментальную установку.

2. Опишите порядок действий при проведении исследования.

1.

2.

Сохранить ответ 

Анимация демонстрирует опыт по изучению силы Архимеда.

Какую гипотезу проверяли в данном опыте?
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Таким образом, в процессе формирова-
ния банка заданий для выполнения в циф-
ровой среде адаптированы модели заданий 
на множественный выбор, задания с кратким 
ответом и задания с развёрнутым ответом 
с использованием широкого спектра иллю-
стративного материала; разработаны модели 
заданий на перетаскивание объектов, в том 
числе и комплексные задания на классифи-
кацию объектов; модель задания на исполь-
зование справочных данных и справочные 
данные для цифровой аттестации, включа-
ющие расширенный перечень физических 
величин; модели заданий с использованием 
видеофрагментов на распознавание физи-
ческих явлений, прогнозирование измене-
ний при варьировании условий наблюдения 
явления, заполнение пропусков в тексте 
с объяснением опыта из видеофрагмента, 
на решение качественных задач; модели за-
даний с использованием видеофрагментов 
реальных демонстрационных эксперимен-
тов, компьютерных анимаций и виртуаль-
ной лаборатории для проверки методоло-
гических умений (формулировка гипотезы 
опыта, планирование эксперимента, анализ 
экспериментальной установки и интерпре-
тации данных косвенных измерений). 

Разработана модель измерительных ма-
териалов цифрового инструментария для 
итоговой аттестации по физике по курсу 
среднего общего образования (базовый 
уровень изучения предмета), которая ре-
ализует объектно-ориентированное тести-
рование и оценивает достижение предмет-
ных результатов по физике, которые могут 
быть проверены в рамках массовой оценоч-

ной процедуры в такой форме. Предложен 
проект кодификатора, включающий пере-
чень проверяемых элементов содержания 
и операционализированных требований 
к результатам освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего 
образования (базовый уровень изучения 
физики). Кодификатор включает умения, 
представляющие структурные элементы 
цифровой компетентности.

Апробация цифрового инструмента-
рия включала несколько этапов: камерная 
апробация отдельных моделей заданий, до-
работка моделей заданий, разработка вари-
антов работы в соответствии с предложен-
ной моделью, апробация модели итоговой 
работы, доработка заданий итоговой рабо-
ты, повторная апробация (стандартизация 
итоговой работы). Апробация инструмен-
тария по физике проводилась в рамках диа-
гностики учащихся 10-х и 11-х классов.

В процессе апробации и стандарти-
зации были отработаны модели заданий 
в цифровом виде, необходимые для фор-
мирования работы для итоговой аттеста-
ции обучающихся за курс среднего общего 
образования (базовый уровень). Получе-
ны статистические данные, отвечающие 
тестологическим требованиям к качеству 
заданий, в рамках экспертной проверки от-
работаны критерии оценивания заданий 
с развёрнутым ответом. 

Приведём два примера статистических 
данных, которые позволили сделать вывод 
о возможности использования соответству-
ющих моделей заданий для формирования 
аттестационной работы. 

Пример 5
В виртуальной лаборатории проведите работу по измерению длины световой 
волны при помощи дифракционной решётки.

Проанализируйте результаты опыта и ответьте на вопросы:
1.   Какова длина волны жёлтого света по результатам данного опыта?
2.   Почему второй дифракционный максимум фиолетового света
       имеет на экране ширину около 3 мм?

Демидова М. Ю., Грибов В. А.
Проектирование цифрового инструментария для оценки учебных достижений по физике...
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Задание проверяет умение анализиро-
вать изменение величин в описываемых 
процессах, относится к базовому уровню 
сложности и оценивается 2 баллами, если 
все три ответа указаны верно (пример 6). 

Статистические характеристики зада-
ния показывают, что модель хорошо диф-
ференцирует обучающихся, соответствует 
базовому уровню сложности; распреде-
ление процентов выполнения по баллам 
отвечает тестологическим требованиям 
качества. Апробация показала, что есть 
отдельные физические явления, для кото-
рых задания оказываются более сложными 
и не отвечают базовому уровню. Напри-
мер, для тепловых явлений это изменение 
плотности или давления паров при пере-
ходе ненасыщенных паров в насыщенные 
или изменении объёма насыщенных паров 
при постоянной температуре. 

Модель задания проверяет умение опи-
сывать физические процессы с использова-
нием соответствующей терминологии (при-
мер 7). Задание формулируется на основе 
видеофрагмента опыта, демонстрирующего 
изученный процесс (в данном случае элек-
тризацию при соприкосновении). Задание 
повышенного уровня сложности. Макси-
мально задание оценивается 2 баллами, 
если верно выбраны все ответы. 

Статистические характеристики зада-
ния показывают, что модель соответствует 
повышенному уровню сложности, хорошо 
дифференцирует обучающихся, распреде-
ление процентов выполнения по баллам 
монотонно. Статистические характеристи-
ки отвечают тестологическим требованиям 
качества заданий. Соответственно, модель 
может быть использована в аттестацион-
ной работе при условии соблюдения тре-
бований к видеофрагментам и к выбору 
пропущенных в описании элементов. 

По результатам анализа статистических 
данных заданий и типичных ответов обу-
чающихся в рамках апробации в часть мо-
делей были внесены изменения (например, 
ограничение элементов содержания, сни-
жение сложности задания, изменение под-
ходов к формированию дистракторов, из-
менение критериев оценивания), после чего 
модели были повторно апробированы. 

В апробации использовались отдель-
ные цифровые модели заданий, кото-
рые проверяли те же умения, что и зада-
ния в «бумажной версии» всероссийской 
проверочной работы. Форма заданий бы-
ла адаптирована под цифровой формат. 
Было проведено сравнение результатов, 
полученных в рамках выполнения всерос-
сийских проверочных работ, и результатов 

Пример 6

Таблица 1
Результаты выполнения задания 6

Средний процент 
выполнения

Коэффициент 
дискриминативности

Средний процент выполнения 
по баллам 

0 баллов 1 балл 2 балла

65 0,38 16 39 45

- выберите ответ - 

- выберите ответ - 

положительные
разноимённые
одноимённые

- выберите ответ - 

Сохранить ответ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ

Температура воды

Масса воды

Давление водяных паров

          В стеклянный чайник налили холодную воду (tводы = 20 С) на треть 
его объёма и поставили на огонь. Как с течением времени (до момента 
кипения)меняются давление водяных паров, масса и температура воды 
в чайнике?

Установите соответствие между физическими величинами и их
возможными изменениями. Для каждой величины выберите из
выпадающего списка соответствующий характер изменения.
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выполнения аналогичных заданий в циф-
ровом формате. 

На основании полученных в процессе 
апробации данных можно сделать вывод, 
что перевод в цифровой вид «бумажных» 
форм заданий не влияет на качество их вы-
полнения, то есть общие пользовательские 
компетенции выпускников школы сформи-
рованы на уровне, который позволяет им 
легко адаптироваться к цифровой среде. 

Результаты заданий, разработанных 
по новым моделям с использованием муль-
тимедийных объектов, оказались ниже 
экспертных ожиданий. Апробация выя-
вила и дефициты сформированности от-
дельных умений, часть из которых связана 
с использованием новых моделей заданий 
в цифровом виде. 

Работа со справочными данными. В циф-
ровом инструментарии справочные данные 
были включены в оболочку теста. При этом 
они были расширены по сравнению с бу-
мажным вариантом работы. Следует отме-
тить, что в тех заданиях, где требовалось 
однократное обращение к справочным 
данным (использование одной справочной 

величины), результаты выполнения зада-
ний оказались неотличимы от «бумажной» 
версии работы. Однако для новой модели 
заданий, где требовалось сопоставление 
данных из разных таблиц, продемонстри-
рованы крайне низкие результаты. 

Использование гиперссылок. Гиперссыл-
ками сопровождались термины, которые 
необходимо было пояснить для понима-
ния текста. Если с ответами на вопросы 
по тексту с использованием явно задан-
ной информации справлялось более 65 % 
обучающихся, то задания по работе с не-
явной информацией в тексте с учётом вы-
падающих ссылок оказались по силам лишь 
трети участников апробации.

Задания с видеофрагментами по оценке 
методологических умений. Задания на рас-
познавание физический явлений на основе 
видеофрагментов имели базовый уровень 
сложности. С заданиями, в которых необ-
ходимо было на основе видеофрагмента 
предложить объяснение опыта, справилась 
половина участников. Самыми сложными 
оказались задания для проверки методо-
логических умений, в которых на основе 

Пример 7

Таблица 2
Результаты выполнения задания 5

Средний процент 
выполнения

Коэффициент 
дискриминативности

Средний процент выполнения 
по баллам 

0 баллов 1 балл 2 балла

37 0,41 46 35 19

Видеофрагмент демонстрирует опыт. Посмотрите видеофрагмент.

Прочитайте текст с описанием опыта и вставьте на место пропусков слова (словосочетания) из выпадающего 
списка.

         Эбонитовую палочку натирают о шерсть, при этом палочка и шерсть приобретают
электрические заряды. Палочкой прикасаются к бумажному султану, закрепленному на из
Султан заряжается                                                                                палочки. При последующем поднесен
наблюдается                                                 =полоска бумаги султана от палочки. Это происходит из-за
и султан имеют                                               электрически заряды.   

Сохранить ответ 

- выберите ответ - 

- выберите ответ - 

положительные
разноимённые
одноимённые

- выберите ответ - 

- выберите ответ - 
- выберите ответ - 

Демидова М. Ю., Грибов В. А.
Проектирование цифрового инструментария для оценки учебных достижений по физике...
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видеофрагмента сначала необходимо бы-
ло сформулировать гипотезу опыта, а за-
тем — предложить план проведения опыта, 
аналогичного продемонстрированному, но 
по проверке другой гипотезы. Несмотря на 
то что использовались стандартные демон-
страционные опыты, разобраться в уста-
новке, проанализировать ход опыта и пред-
ложить свой план его проведения смогли 
не более 20 % обучающихся. Скорее всего, 
столь низкие результаты связаны не столь-
ко с формой подачи материала (видеоф-
рагмент), сколько с тем, что в реальной 
школьной практике мало внимания уде-
ляется демонстрационному эксперименту, 
его анализу и комментированию. 

Низкие результаты получены и в рам-
ках камерной апробации для эксперимен-
тальных заданий на базе реального обору-
дования с использованием компьютерных 
датчиков. Апробация показала, что для 
преодоления технических сложностей 
применения такого оборудования в рамках 
массовых оценочных процедур необходима 
постоянная работа учащихся с цифровой 
лабораторией на уроках физики. Модели 
заданий, предложенные в рамках иссле-
дования, в настоящее время можно при-
менять для аттестации обучающихся, из-
учающих физику на углублённом уровне. 
Для итоговой аттестации по программе ба-
зового уровня достаточным будет исполь-
зование заданий на базе видеофрагментов 
и заданий по работе с виртуальной лабора-
торией. Последние вполне технологичны 
для массовых оценочных процедур. 

Результаты апробации показали, что 
предложенная модель инструментария 
для итоговой аттестации обеспечивает ва-
лидность по отношению к спектру пред-
метных результатов и проверку содержа-
тельных элементов из всех разделов курса 
физики. Модель инструментария позво-
ляет дифференцировать обучающихся 
не менее чем по четырём уровням подго-
товки при использовании заданий разно-
го уровня сложности и интерпретировать 
результаты по двум направлениям: инди-
видуальной оценке качества предметной 
подготовки по физике и качеству предмет-
ной подготовки в образовательной орга-
низации. Апробация продемонстрировала, 
что варианты, разработанные по предло-
женной модели, проверяют все основные 

предметные результаты, позволяют про-
дифференцировать участников по уровням 
подготовки и могут быть использованы для 
массовых оценочных процедур. 
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В работе учителя химии существует большое количество составляю-
щих, которые характеризуют его профессиональную подготовку. Форми-
рованию и совершенствованию профессиональных компетенций уделя-
ется внимание ещё на этапе обучения в вузе: психологическая подготовка 
и стиль общения, уровень владения научными (химическими) знаниями 
и методика проведения уроков, организация лабораторных и практических 
работ и др. Не менее значимы и такие аспекты работы, как умение разра-
батывать задания, проводить проверочные работы и оценивать результаты 
выполнения заданий учащимися.

Актуальность вышеназванной совокупности элементов методической 
подготовки не вызывает сомнений, так как на восприятие учащимися ра-
боты учителя влияет множество факторов, в том числе его умение грамотно 
организовывать контроль знаний и умений и объективно оценивать уро-
вень подготовки учащихся [1]. К сожалению, данному аспекту в педаго-
гических вузах уделяется недостаточно внимания. Видимо, считается, что 
разработка заданий и оценка письменных и устных ответов не такая уж 
серьёзная проблема, а учителю достаточно самому хорошо знать химиче-
ский материал, чтобы понять, правильно ли решено задание или сфор-
мулирован ответ на вопрос. Вместе с тем, как показывает практика, эти 
виды деятельности — контроль и оценивание — вызывают затруднение 
даже у учителей с большим опытом работы. И это не удивительно, так как 
педагоги не всегда уделяют достаточно внимания отбору качественных из-
мерителей и определению строгой критериальной базы, поэтому на оценку 
могут влиять субъективные факторы. 

Оценивание устного ответа требует от учителя не только знания чётких 
требований к его элементам (предметным знаниям, логике, речевым уме-
ниям и др.) на каждую из отметок по пятибалльной шкале, быстрой и кор-
ректной с позиции содержания и способа выражения реакции на сформу-
лированные учащимся мысли, но, кроме этого, и умения обосновывать 
выставленную отметку. 

В современной методической литературе по предметам естественнона-
учного цикла (не только по химии) сложно найти утверждённые единые 
требования к устным ответам учащихся. Поэтому в повседневной практи-
ке учитель, как правило, руководствуется собственным видением полно-
ты ответа или опытом педагогов советской школы [7]. Быть максимально 
объективным и последовательным, многократно принимая подобное ре-
шение, достаточно сложно, а непоследовательность негативно сказывается 
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на восприятии учащимися справедливости 
выставленной отметки. Следует заметить, 
что практика ответа у доски с рассказом 
о прочитанном в учебнике, то есть под-
готовленного и развёрнутого монологиче-
ского ответа, в последнее время встреча-
ется нечасто. 

В значительной степени это обуслов-
лено преобладанием в качестве итогово-
го и тематического (рубежного) контроля 
письменных форм проверки знаний и уме-
ний учащихся. Однако для текущей провер-
ки и оценки результатов обучения устный 
контроль остаётся по-прежнему актуаль-
ным. Результаты итогового собеседования 
по русскому языку учащихся 9-х классов 
показывают, что выпускники основной 
школы испытывают большие затруднения 
с созданием устных монологических вы-
сказываний на заданную тему, представ-
ленную в виде текста, дополненного ри-
сунком или фотографией. Это обусловлено 
тем, что, в отличие от спонтанной речи вне 
уроков, в рамках собеседования от учащих-
ся требуется логически выстроенный рас-
сказ, предусматривающий использование 
слов, заданных спецификой содержатель-
ного (предметного) материала [5]. 

Построение речевого высказывания 
при ответе по химии ещё более затруд-
нительно, поскольку он предусматрива-
ет не только использование специальной 
химической терминологии, знание но-
менклатуры веществ и умение объяснять 
причинно-следственные связи между ха-
рактеристиками веществ и их проявления-
ми в химических реакциях, но также, как 
правило, включает и проговаривание со-
ставленных уравнений химических реак-
ций (знаково-символических записей) не 
в форме произнесения названий химиче-
ских элементов, индексов и коэффициен-
тов, а в форме предложения, раскрываю-
щего смысл (суть) химического процесса, 
описанного уравнением реакции. 

Например, запись уравнения реакции 
между серной кислотой и гидроксидом на-
трия (H

2
SO

4 
+ 2NaOH = Na

2
SO

4 
+ 2H

2
O) 

при устном ответе должна быть представ-
лена следующей фразой: «В результате ре-
акции одного моль серной кислоты с двумя 
моль гидроксида натрия образуется один 
моль сульфата натрия и два моль воды». 
При всей кажущейся простоте такой фор-

мулировки у учащихся она вызывает не-
мало затруднений и требует неоднократ-
ной отработки. 

Вместе с тем и оценивание устных мо-
нологических высказываний не является 
простым для учителя, так как требует мак-
симального внимания к каждому слову уча-
щегося и понимания значимости той или 
иной неточности, её влияния на логику, 
смысл, корректность и полноту ответа. 
Кроме того, работа над формированием 
у учащихся навыков создания (подготовки) 
устных ответов, так же как и знакомство 
с требованиями к ним, должна проводиться 
с первого урока. Только в этом случае при 
оценивании ответов учитель сможет чёт-
ко сформулировать критерии, по которым 
была выставлена отметка. 

Так, оценивание ответа, в котором рас-
крываются закономерности изменения 
свойств элементов по группам и перио-
дам Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева, может вклю-
чать такие требования к ответу (критерии 
оценивания): правильное формулирование 
самой закономерности; правильное обо-
снование причин указанного изменения 
свойств; владение химической терминоло-
гией (ядро атома, заряд ядра, электронная 
оболочка, энергетические уровни, радиус 
атома, электроотрицательность и др.); гра-
мотность и связность речи. Именно наличие 
чётких критериев, по которым происходит 
оценивание, позволит учителю прокоммен-
тировать выставляемую оценку. 

Не менее важно в работе учителя уме-
ние составлять контрольно-оценочные 
средства. На первый взгляд, при наличии 
электронных ресурсов, заданий в учеб-
нике, печатных сборников заданий и др. 
острой необходимости в самостоятель-
ной разработке измерительных материа-
лов не возникает. Однако при детальном 
изучении указанных ресурсов прихо-
дит понимание, что в некоторых случа-
ях включённые в них задания не имеют 
высокого качества (предметно-научного 
и тестологического), в других — не охва-
тывают всё содержание, усвоение кото-
рого планировалось проконтролировать, 
а в-третьих — не соответствуют уровню 
сложности, на котором велось препода-
вание. Да и разнообразие заданий быва-
ет достаточно ограниченно. В подобной 

Добротин Д. Ю.
Методические аспекты контрольно-оценочной деятельности учителя химии
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ситуации перед учителем встаёт проблема 
самостоятельной разработки заданий. 

Первым шагом в работе над задания-
ми должно стать определение их целево-
го назначения. С этой точки зрения мож-
но выделить три разновидности: трени-
ровочные (отработка знаний и умений), 
развивающие (формирование логических 
умений, умений, направленных на приме-
нение знаний, умений и навыков в нестан-
дартной ситуации, — компетентностно-
ориентированных), контролирующие (про-
верка уровня сформированности знаний 
и умений).

Необходимо заметить, что, в отличие 
от первых двух разновидностей, третья 
обязательно предполагает систему (шка-
лу) оценивания. При необходимости тре-
нировочные и развивающие задания могут 
быть преобразованы в контролирующие, 
что требует разработки для них оценочной 
шкалы. И если для большинства заданий 
с выбором ответа проблема определения 
балла за его выполнение, как правило, 
не стоит, то при оценивании заданий, 
предусматривающих полный развёрнутый 
ответ, эта процедура нередко выполняет-
ся учителями достаточно формально, на-
пример исходя из предполагаемого уровня 
сложности. Вместе с тем количество бал-
лов за задание целесообразно определять 
исходя из количества и характера мыс-
лительных операций — действий, преду-
смотренных решением задания. Следует 
подчеркнуть, что не каждое действие за-
служивает выставления отдельного балла: 
простейшие (по уровню сложности), анало-

гичные (по содержанию), вспомогательные 
(по виду деятельности для данного зада-
ния) действия не следует оценивать отдель-
ными баллами. Важную информацию для 
правильного понимания реального уровня 
сложности задания и эффективности пред-
ложенной шкалы оценивания несут стати-
стические данные, получаемые по резуль-
татам проведения ОГЭ и ЕГЭ [9].

Рассмотрим пример задания 7 в КИМ 
ЕГЭ на установление соответствия между 
позициями двух множеств. 

Наличие четырёх веществ в левом 
столбце, а следовательно, установление 
четырёх групп реагентов (с выбором из пя-
ти вариантов), с каждым из которых эти 
вещества вступают в реакции, не означает, 
что за выполнение такого задания требу-
ется поставить 3 балла. 

Несмотря на большое количество 
мыслительных операций — определения 
вероятности протекания реакции с каж-
дым из реагентов (до 60 мини-решений — 
идёт/не идёт реакция) — они выполняют-
ся по единому алгоритму: 1) определение 
класса (группы) вещества; 2) прогнозиро-
вание его свойств; 3) анализ свойств реа-
гентов, расположенных в правом столбце; 
4) прогнозирование возможности проте-
кания реакции при установлении каждого 
из четырёх соответствий. Однако назвать 
такое задание репродуктивным было бы не-
верным, так как каждое из веществ в левом 
и правом столбцах имеет определённый на-
бор свойств, часть из которых обусловлена 
принадлежностью вещества к определён-
ному классу соединений, а другая связана 

Пример 1
Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых это вещество 

может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 
позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВО РЕАГЕНТЫ

А) SO2

Б) Al(OH)3

В) Na2O

Г) NaHCO3

1) KOH, HNO3, CH3COOH

2) Cu, Br2, CaCO3

3) HBr, SO3, N2

4) O2, KOH, H2S

5) HI, CO2, HCl

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г
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с индивидуальными особенностями его со-
става и строения.

Подчеркнём, что аналогичные задания 
встречаются и в КИМ ОГЭ, только с мень-
шим количеством соответствий (тремя), 
что обусловлено различиями в уровне об-
разовательной подготовки экзаменуемых 
основной и старшей школы.

При определении максимального бал-
ла за выполнение задания данной модели 
было принято во внимание, что оно про-
веряет сформированность системных зна-
ний по одной теме — «Химические свой-
ства основных классов неорганических 
веществ»; анализируется большое коли-
чество химических реакций, но при этом 
общий ход рассуждений достаточно еди-
нообразен. В отличие от заданий с выбором 
двух вариантов ответов из пяти, вероят-
ность случайного установления всех четы-
рёх соответствий (элементов правильного 
ответа) практически отсутствует. Такая со-
вокупность характеристик позволяет отне-
сти это задание к заданиям повышенного 
уровня сложности, поэтому за его выпол-
нение целесообразно выставлять 2 балла. 
Несмотря на различия в количестве выпол-
няемых мыслительных операций в задани-
ях для 9-х и 11-х классов, максимальный 
балл за решение таких заданий одинаков 
и равен 2 баллам. 

Таким образом, ещё раз подчеркнём, 
что разработка шкалы оценивания зада-
ний — многоаспектный процесс, преду-
сматривающий учёт множества факторов, 
главными из которых являются цель оце-
ночной процедуры, уровень подготовки 
учащихся, специфика и набор логических 
(мыслительных) операций, востребован-
ных при решении конкретного задания.

В рамках текущего и рубежного контро-
ля при определении уровня сложности зада-
ния в целом и составляющих его отдельных 
действий (элементов решений) учитель мо-
жет учесть степень изученности материала 
и сформированности умений. А вот при про-
ведении итогового стандартизированного 
оценивания требования к образовательным 
достижениям выпускников каждой ступени 
определены содержанием ФГОС, и обычно 
их формулировки имеют обобщённый ха-
рактер [6]. По этой причине государственная 
итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ) предусма-
тривает, что при решении заданий экзаме-

национных вариантов вспомогательные 
действия, как правило, не подлежат оце-
ниванию. Так, при составлении уравнений 
окислительно-восстановительных реакций 
в рамках выполнения задания 29 (в КИМ 
ЕГЭ) правильность определения степе-
ней окисления химических элементов уже 
не оценивается отдельным баллом. Даже 
умения составлять электронный баланс 
и определять окислитель и восстановитель 
в ЕГЭ оцениваются только одним баллом, 
так как предполагается, что они уже отра-
ботаны в 8–9-х классах. Приведём пример 
задания 29 из ЕГЭ (пример 2).

Показательно, что и правильный выбор 
веществ из предложенного перечня оцени-
вается 1 баллом только вместе с составлен-
ным уравнением химической реакции.

В аналогичном по набору контролируе-
мых умений задании 20 КИМ ОГЭ за каждое 
из трёх пронумерованных действий (в вы-
шеприведённом примере) выставляется 
по одному баллу. Это обусловлено тем, что 
уровень владения материалом и сформи-
рованности указанных умений в 9-х и 11-х 
классах различаются. Так, если в 9-м клас-
се умение составлять электронный баланс 
не всегда означает правильность дальней-
шего определения частицы-окислителя 
и восстановителя, то в 11-м классе эти два 
умения практически всегда сопряжены друг 
с другом, а следовательно, владение ими 
не является дифференцирующим фактором. 
По этой же причине умение определять сте-
пень окисления химических элементов в за-
дании 20 ОГЭ не оценивается, так же, как и 
в ЕГЭ, а вот на базовом уровне проверяется 
отдельным заданием (задание 4).

Более того, в задании 31 КИМ ЕГЭ, 
предусматривающем составление четырёх 
уравнений реакций по приведённому опи-
санию («мысленный эксперимент»), даже 
умение составлять электронный баланс для 
расстановки коэффициентов также не под-
лежит оцениванию. 

Аналогичная ситуация с оцениванием 
умения составлять реакции ионного обме-
на. Если в 9-м классе в рамках текущего 
контроля учителя оценивают правильность 
составления и молекулярного, и полного, 
и сокращённого ионного уравнений реак-
ции, то в 11-м классе полное и сокращён-
ное ионное уравнения в задании 30 оце-
ниваются 1 баллом. 

Добротин Д. Ю.
Методические аспекты контрольно-оценочной деятельности учителя химии
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Важно заметить, что в решении прак-
тически любого задания может быть вы-
делено то или иное количество действий, 
отражающих выполнение определённых 
мыслительных операций. Такая проце-
дура выявления всей совокупности мыс-
лительных операций, необходимых для 
выполнения какого-либо действия или 
решения, получила название операцио-
нализация [3]. Умение выполнить опера-
ционализацию очень важно для учителя, 
так как достижение учащимися большин-
ства планируемых результатов, указанных 
во ФГОС, не происходит в один приём, 
а предполагает пошаговый процесс. 

Процедура операционализации плани-
руемых результатов важна и для понима-
ния методики поэтапного формирования 
у учащихся тех или иных умений при про-
ведении уроков [10]. Например, даже про-
цесс составления молекулярного уравне-
ния реакции предполагает целую цепочку 
операций. И если в 8-м классе составление 
достаточно простого уравнения реакции 

по названиям исходных веществ может 
представлять существенные сложности 
для учащихся, то уже в 9-м классе такое 
действие вызывает намного меньше за-
труднений. 

Рассмотрим пример задания для теку-
щего контроля.

Пример 3
Составьте уравнение реакции между окси-

дом фосфора(V) и оксидом калия. Запишите 
название образующегося продукта реакции.

Пошаговый алгоритм его выполнения 
включает:

1) составление формулы оксида фос-
фора(V);

2) составление формулы оксида ка-
лия;

3) составление формулы продукта ре-
акции;

4) расстановку коэффициентов в урав-
нении реакции;

5) запись названия продукта реакции.

Пример 2
Для выполнения заданий 29 и 30 используйте следующий перечень веществ: сероводород, 

хлор, сульфат меди (II), гидроксид марганца (II), иодид серебра, гидроксид натрия. Допустимо ис-
пользование водных растворов веществ.

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, окислительно-восстановительная ре-
акция между которыми приводит к образованию двух кислот. В ответе запишите уравнение только 
одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Балл

Вариант ответа

1) H2S + 4Cl2 + 4H2O = H2SO4 + 8HCl

2)  1   S–2 — 8ē → S+6

     4    Cl2 + 2ē → 2Cl–1

3) Сера в степени окисления –2 (или сероводород) является восстановителем. 
Хлор является окислителем

Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:
выбраны вещества и записано уравнение окислительно-восстановительной реак-
ции;
составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель

2

Правильно записан один элемент ответа 1

Все элементы ответа записаны неверно 0

Максимальный балл 2



 

Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Решетникова О.А. Основные направления анализа результатов Единого государственного экзамена в 2018 году

68

В рамках текущего контроля в 8-м клас-
се учитель может за каждый выполненный 
шаг выставлять 1 балл. Таким образом, если 
после отработки этого умения на предыду-
щем уроке учитель предложит такое задание 
в начале следующего урока и отведёт на его 
выполнение 5 мин, то такая отметка (5 бал-
лов) будет вполне адекватна ситуации. Более 
того, такое задание является не просто кон-
тролирующим, а ещё и диагностическим, 
так как позволяет учителю по записям уче-
ника определить, какой из элементов реше-
ния вызвал затруднение (выполнен с ошиб-
кой). Однако подобный подход к проверке 
и оцениванию знаний в 9-м классе был бы 
неверным, поскольку уровень владения 
умением предполагает, что у девятикласс-
ников составление подобного уравнения 
реакции практически не должно вызывать 
затруднений. Данное задание было бы целе-
сообразно использовать, сочетая с другими 
примерами более высокого уровня слож-
ности. И баллы за его выполнение должны 
быть существенно меньше — 1 либо 2 балла: 
за составление схемы реакции и за правиль-
ную расстановку коэффициентов (с указа-
нием названия продукта). 

В рамках текущего контроля также 
возможен подход с выставлением 0,5 бал-
ла за составление схемы реакции и рас-
становку коэффициентов. В этом случае 
у учащегося с недостаточным уровнем 
сформированности умения расставлять 
коэффициенты всё же появляется возмож-
ность набрать определённое количество 
баллов за знание номенклатуры и правиль-
ное составление формул веществ. Одна-
ко если в начале 9-го класса такой подход 
к оцениванию оптимален, то в конце вто-
рого года обучения школьник должен со-
ставлять подобные уравнения реакций без 
особых затруднений и получать за каждую 
правильную запись по 1 баллу. Именно та-
кой подход применяется при оценивании 
выполнения заданий части 2 в КИМ ОГЭ 
и ЕГЭ по химии [2].

Таким образом, максимальное количе-
ство баллов и система оценивания задания 
должны зависеть от ряда факторов: от клас-
са, в котором проводится контрольно-
оценочная процедура, от вида контроля 
(текущий, рубежный, итоговый), от уровня 
сложности задания, от специфики форму-
лировки вопросов в условии задания и др. 

Не каждый элемент решения может (дол-
жен) оцениваться 1 баллом. Так, при ре-
шении расчётной задачи один балл должен 
выставляться за проведение вычислений, 
приводящих к определению значения физи-
ческой величины, имеющей ключевое зна-
чение, за получение значения искомой ве-
личины или за правильное составление всех 
уравнений реакций, описанных в условии 
задачи. Именно такие элементы решения, 
как правило, и указаны в решении расчёт-
ных задач в ЕГЭ. Приведём соответствую-
щий пример задачи 34 (пример 4).

Как видно из решения задания и си-
стемы его оценивания, в заданиях высоко-
го уровня сложности (часть 2) один балл 
выставляется за целую совокупность дей-
ствий, которые представляют собой этап 
в решении задания. В критериях, которые 
используют эксперты при оценивании ре-
шений на ЕГЭ, пункты 1, 2, 3, 4 в вари-
анте ответа не указаны, так как это деле-
ние может варьироваться в зависимости 
от оформления записи решения экзаме-
нуемым. При сходном алгоритме решения 
эксперту достаточно легко выявить указан-
ные в критериях элементы ответа в записях 
экзаменуемого. 

Значительно сложнее выполнить оце-
нивание задания, если учащийся предла-
гает альтернативное решение. От эксперта 
уже требуется самостоятельно найти в ре-
шении указанные в критериях элементы 
ответа. Именно данное действие нередко 
приводит к рассогласованию оценок экс-
пертов [8]. Как правило, в многоступенча-
тых задачах (например, в задаче 34) наи-
более сложно установить границу между 
вторым и третьим баллом. Основная ре-
комендация заключается в том, что второй 
балл выставляется за непосредственное ис-
пользование приведённых в условии зада-
ния значений физических величин и пря-
мые арифметические действия с ними.

Как только в решении появляются вы-
числения, иллюстрирующие логические 
связи между исходным и искомыми физи-
ческим величинами, можно говорить о пе-
реходе к третьему этапу решения. Также 
важно заметить, что каждый балл должен 
выполнять дифференцирующую функцию, 
то есть отделить тех экзаменуемых, кото-
рые понимают логические переходы, от 
не справившихся с этим шагом. 

Добротин Д. Ю.
Методические аспекты контрольно-оценочной деятельности учителя химии
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Некоторые задания с развёрнутым от-
ветом проверяют, на первый взгляд, сфор-
мированность сходных умений, например 

составлять уравнения реакций. Так, в за-
даниях 31 и 32 (примеры 5 и 6) правильный 
ответ представляет собой запись четырёх 

Пример 4
Смесь фосфида цинка и нитрида магния общей массой 65,7 г, в которой общее число электро-

нов в 32 раза больше числа Авогадро, растворили в 730 г 30 %-й соляной кислоты. Вычислите мас-
совую долю кислоты в конечном растворе.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все 
необходимые вычисления (указывайте единицы измерения и обозначения искомых физических 
величин).

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Балл

Вариант ответа

1) записаны уравнения реакций:
Zn3P2 + 6HCl = 3ZnCl2 + 2PH3

Mg3N2 + 8HCl = 3MgCl2 + 2NH4Cl

2) 1 моль Zn3P2 содержит 30 × 3 + 15 × 2 = 120 моль электронов.
1 моль Mg3N2 содержит 12 × 3 + 7 × 2 = 50 моль электронов.
Пусть в смеси было x моль Zn3P2 и y моль Mg3N2.
Тогда
257x + 100y = 65,7
120x + 50y = 32
x = n(Zn3P2) = 0,1 моль
y = n(Mg3N2) = 0,4 моль

3) m(HCl) = 730 × 0,3 = 219 г 
n(HCl) = 219: 36,5 = 6 моль 
n(HClпрореаг) = 6 × 0,1 + 8 × 0,4 = 3,8 моль
n(HClост.) = 6 — 3,8 = 2,2 моль 
m(HClост.) = 2,2 × 36,5 = 80,3 г
n(PH3) = 2n(Zn3P2) = 0,2 моль
m(PH3) = 0,2 × 34 = 6,8 г

4) m(конечного раствора) = 65,7 + 730 — 6,8 = 788,9 г
ω(HCl) = 80,3: 788,9 × 100 = 10 %

Критерии оценивания
Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:
• правильно записаны уравнения реакций, соответствующих условию задания;
• правильно произведены вычисления, в которых используются необходимые 
физические величины, заданные в условии задания;
• продемонстрирована логически обоснованная взаимосвязь физических величин, 
на основании которой проводятся расчёты;
• в соответствии с условием задания определена искомая физическая величина

4

Правильно записаны три элемента ответа 3

Правильно записаны два элемента ответа 2

Правильно записан один элемент ответа 1

Все элементы ответа записаны неверно 0

Максимальный балл 4
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и пяти уравнений реакций соответственно. 
Однако каждое из уравнений составляется 
с учётом множества факторов, отражённых 
в условии задания. Например, в задании 31, 
по сути, даётся описание четырёх после-
довательных этапов химического экспе-
римента. В значительной степени такую 
форму задания можно назвать «мысленным 
экспериментом», что предполагает высо-
кий уровень сформированности образно-
го мышления. Для составления уравнений 
реакций от экзаменуемого требуется про-
анализировать свойства вступающих в ре-
акции веществ, спрогнозировать продукты 
реакций, учитывая признаки, сопровожда-
ющие их протекание, и условия их про-
ведения. Важно заметить, что химическая 
составляющая процессов затрагивает са-
мые разнообразные типы химических реак-
ций: электролиз и гидролиз, окислительно-
восстановительные и реакции ионного 
обмена, разложения и замещения и др. 
В подобных заданиях одним из главных 
дифференцирующих факторов становит-
ся преемственность в записях уравнений 
реакций: только записав предыдущее урав-
нение, выпускник получает возможность 
составить уравнение для следующего пре-
вращения (пример 5).

Следует обратить внимание на то, что 
важнейшее условие правильного выполне-
ния таких заданий — максимально внима-
тельное вычитывание важной информации 
из условия, так как именно уточнение «го-
рячий концентрированный раствор» чётко 
указывает на состав образующихся продук-
тов в последнем превращении. 

Определённое сходство с заданием 31 
имеет задание 32, только основным ком-
понентом условия и источником инфор-
мации является не описание, а схема пре-
вращений (пример 6). 

Оценивание заданий 31 и 32 строит-
ся по единому принципу: за каждое вер-
но составленное уравнение реакции вы-
ставляется 1 балл. Это обусловлено тем, 
что за составлением любого из уравнений 
реакций стоит целая цепочка мыслитель-
ных операций, начинающаяся с анализа 
состава указанного в условии задания ве-
щества и прогнозирования его химических 
свойств, переходящая к условиям прове-
дения реакции и определению возможно-
сти протекания реакции с предложенным 
реагентом и завершающаяся установле-
нием состава продуктов реакции и рас-
становкой коэффициентов. Кроме того, 
задание 32 осложняется ещё и тем, что 

Пример 5
Цинк сплавили с твёрдым гидроксидом калия. Полученное в результате твёрдое вещество 

растворили в необходимом количестве раствора серной кислоты. В образовавшийся раствор до-
бавили сульфид калия, в результате чего образовался белый осадок. Осадок отделили, а затем 
поместили в горячий концентрированный раствор серной кислоты. Напишите уравнения четырёх 
описанных реакций.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Балл

Вариант ответа
1) Zn + 2KOH  K2ZnO2 + H2

2) K2ZnO2 + 2H2SO4 = ZnSO4 + K2SO4 + 2H2O
3) ZnSO4 + K2S = ZnS + K2SO4

4) ZnS + 4H2SO4  ZnSO4 + 4SO2 + 4H2O

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4

Правильно записаны три уравнения реакций 3

Правильно записаны два уравнения реакций 2

Правильно записано одно уравнение реакции 1

Все элементы ответа записаны неверно 0

Максимальный балл 4

Добротин Д. Ю.
Методические аспекты контрольно-оценочной деятельности учителя химии
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во многих цепочках превращений форму-
лы некоторых веществ заменены знаком 
«Х», а стрелки, соединяющие вещества, 
предусматривают составление уравне-
ний реакций, как иллюстрирующих их 
химические свойства, так и отражающих 
возможность получения одного и того же 
вещества различными способами. Общим 

для указанных заданий является понима-
ние существования возможности после-
довательного получения веществ, то есть 
их генетической взаимосвязи.

Вышеприведённые характеристики 
придают этим заданиям высокий уровень 
сложности, который и обеспечивает диф-
ференциацию наиболее подготовленных 

Пример 6
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превра-

щения:

При написании уравнений реакций указывайте преимущественно образующиеся продукты, ис-
пользуйте структурные формулы органических веществ.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Балл

Вариант ответа

(возможна реакция бромирования)

Правильно записаны пять уравнений реакций 5

Правильно записаны четыре уравнения реакций 4

Правильно записаны три уравнения реакций 3

Правильно записаны два уравнения реакций 2

Правильно записано одно уравнение реакции 1

Все элементы ответа записаны неверно 0

Максимальный балл 5

X1

X2
X3

O
K2Cr2O7, H2SO4, t°

H2
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учащихся по уровню учебных достижений 
[4]. Вместе с тем ещё раз подчеркнём, что 
при определении уровня сложности зада-
ний должно учитываться множество факто-
ров. Умение их принимать во внимание — 
важная характеристика профессиональной 
компетентности учителя, для развития 
которой требуется постоянное внимание 
к существующим наработкам в вопросах 
методики оценивания образовательных 
достижений учащихся.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что за последние годы контрольно-
оценочная деятельность стала особым на-
правлением в работе учителя. Это обу-
словлено рядом тенденций в российской 
системе образования: многообразием ви-
дов оценочных и мониторинговых про-
цедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, TIMSS, 
PISA) и их различной направленностью, 
изменениями в нормативной базе, регла-
ментирующей содержание химического 
образования (ФГОС, федеральные обра-
зовательные программы), совершенство-
ванием моделей заданий, используемых 
в КИМ ЕГЭ, активным внедрением дис-
танционных форм обучения и контроля 
(РЭШ, МЭШ и др.) и т.д. 

Владение информацией обо всех из-
менениях может существенным образом 
повлиять на методику проведения уроков 
по химии, выстраивание системы подго-
товки и учителя, и учащихся к контрольно-
оценочным мероприятиям, а также на по-
нимание принципов оценивания заданий 
любой формы и уровней сложности.
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Проблема оценивания образовательных достижений обучающихся — 
одна из актуальных в предметном обучении. Выставление отметки обу-
чающемуся, то есть процедура оценивания его учебной работы по пред-
мету, строится на основе принятых нормативов. Так, в балльной системе 
оценивания тот или иной балл может быть поставлен ученику на осно-
ве соответствия его образовательных достижений требованиям учебной 
программы по данному предмету. Однако немаловажную роль в процедуре 
оценивания играет и личностный фактор: ученику, обладающему высо-
кими интеллектуальными способностями, при неполном выполнении им 
учебного задания балл за работу может быть снижен, и, наоборот, ученику 
с менее выраженными способностями балл за аналогичную работу может 
быть несколько повышен, чтобы стимулировать его к учёбе. Таким обра-
зом, в оценке одновременно присутствуют нормативный и личностный 
компоненты, то есть оценка обладает дуализмом, весьма затрудняющим 
процедуру оценивания. 

Как неотъемлемый компонент образовательного процесса, процедура 
оценивания выполняет ряд важнейших функций:

выявляет соответствие образовательных результатов, достигнутых кон- ■
кретным обучающимся, образовательным результатам, запланированным 
в нормативных документах по учебному предмету;

мотивирует обучающегося к дальнейшему освоению учебного пред- ■
мета, стимулирует у него познавательный интерес и способствует развитию 
когнитивных способностей;

обеспечивает рефлексирование учителем соответствия педагогической  ■
деятельности применённым в образовательном процессе методам и сред-
ствам обучения, полученным образовательным результатам [7]. 

В психологическом смысле наивысший балл в оценивании знаменует 
собой «окончание» учебной работы: всё достигнуто, и больше не нужны 
усилия, снимается роль оценки как важнейшего стимула учебной работы. 
Отягощает процедуру оценивания субъективизм выставления отметки, отсут-
ствие критериев отметки и информации о том, что именно стало причиной 
выставления тому или иному ученику низкого или высокого балла. Кроме 
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того, трудность ранжирования образова-
тельных результатов по учебному предмету 
средствами пятибалльной отметки делает 
процедуру оценивания сложно прогнози-
руемой и подчас неуправляемой. 

Существуют знаниевый и компетент-
ностный подходы к оцениванию обра-
зовательных достижений обучающихся. 
Сравнительный их анализ показывает, 
что знаниевый подход направлен на вы-
явление уровня сформированности пред-
метных знаний, умений и навыков в преде-
лах одного изучаемого учебного предмета, 
а компетентностный подход ориентирован 
на оценивание способности обучающихся 
использовать предметные знания, умения 
и навыки в различных учебных ситуаци-
ях, в том числе выходящих по содержанию 
за пределы предметной области (табл. 1).

В деятельности общеобразовательных 
организаций сегодня преобладает знание-
вый подход к оцениванию образовательных 
достижений обучающихся. Он традицио-
нен, хорошо известен учителям и связан 
с меньшим по времени подготовительным 
этапом и длительностью процедуры оцени-
вания. Способности обучающихся приме-
нять на практике усвоенные предметные 
знания, умения и навыки в нестандартных 
учебных ситуациях уделяется значительно 
меньшее внимание. Тем не менее эти ком-
поненты познавательного опыта личности 
обучающегося отражают наличие у него пра-
вильно сформированной когнитивной си-

стемы, обеспечивающей способность инди-
вида учиться и переучиваться в течение всей 
жизни, применять приобретённые в школе 
предметные знания, умения и навыки для 
практической деятельности. Глубинные 
основания этой системы — мысли, обра-
зы, взгляды, чувства, оценки — не менее 
важны, чем сами фактологические знания 
школьника по учебному предмету. Поэтому 
оценка учебных действий с предметными 
знаниями в стандартных и нестандартных 
учебных ситуациях должна занять весомое 
место в процедуре оценивания образова-
тельных достижений обучающихся.

Вступивший в силу федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
основного общего образования призван 
обеспечить системное и гармоничное раз-
витие личности обучающегося, освоение 
им знаний и компетенций [1] (способности 
эффективно использовать знания, умения, 
навыки на практике). Следовательно, си-
стема оценивания должна отражать про-
цесс усвоения знаний, умений и способ-
ность применения их на практике. 

Отчасти проблему оценивания учеб-
ных достижений обучающихся можно ре-
шить путём формирования критериальной 
оценки результатов освоения обучающи-
мися содержания основной образователь-
ной программы, в том числе формирова-
нием критериальной оценки отдельных 
компетентностно-ориентированных зада-
ний.

Бобряшова И. А., Теремов А. В.
Критериальное оценивание компетентностно-ориентированных заданий по биологии...

Таблица 1
Сравнительный анализ знаниевого и компетентностного подходов 

к оцениванию образовательных достижений обучающихся

Параметры 
для сравнения Знаниевый подход Компетентностный подход

Цель оценивания
Определение соответствия эталону 
предметных знаний, умений и на-
выков 

Определение способности исполь-
зовать предметные знания, умения 
и навыки 

Оцениваемые 
учебные действия 

Действия по образцу, в основном 
в стандартных учебных ситуациях

Действия непредсказуемые, 
в основном в нестандартных учеб-
ных ситуациях

Критерии 
оценивания

Критерии заданы извне в соответ-
ствии с логикой содержания учеб-
ного предмета и его результатами

Критерии вырабатываются в про-
цессе оценивания в соответствии 
с логикой учебных действий обу-
чающихся

Шкалы 
оценивания

Жёсткое оценивание предметных 
знаний, умений, навыков в приня-
тых по шкале баллах

Мягкое оценивание формируемых 
учебных действий с предметными 
и метапредметными знаниями
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Критериальное оценивание — это про-
цесс, основанный на сравнении учебных 
достижений обучающихся с чётко опре-
делёнными, коллективно выработанны-
ми, заранее известными всем участникам 
процесса критериями, соответствующими 
целям и содержанию образования, спо-
собствующими формированию учебно-
познавательной компетентности школь-
ников [8].

Одним из средств оценивания сформи-
рованности учебно-познавательной компе-
тентности, то есть умения применять зна-
ния в различных учебных ситуациях, служат 
ком петент ностно-ориентированные зада-
ния. Так, В. А. Болотов предлагает рассма-
тривать компетентностно-ориен ти ро ван ное 
задание как «задание, которое требует ис-
пользования знаний в условиях неопреде-
лённости, за пределами учебной ситуации, 
организует деятельность обучающихся, 
а не требует воспроизведения ими инфор-
мации или отдельных действий» [4, 5].

Исходя из такого понимания, ком пе-
тент ностно-ориентированные задания ак-
тивизируют мыслительную деятельность 
обучающихся в усвоении новых и исполь-
зовании ранее приобретённых знаний, соз-
дают на уроке педагогические условия для 
реализации задачного и проблемного под-
хода к обучению, способствуют развитию 
у обучающихся познавательного интереса 
и творческих способностей. Использова-
ние компетентностно-ориентированных 
заданий повышает уровень сформирован-
ности у обучающихся способности не толь-
ко применять знания в учебных действиях 
по образцу, но и действовать в нестандарт-
ных ситуациях, в условиях неопределён-
ности.

Центральным вопросом применения 
в образовательном процессе ком пе тент-
ностно-ориентированных заданий остаёт-
ся разработка критериев уровней освоения 
компетенций. Например, повышенный 
(продвинутый) уровень подразумевает 
полное, глубокое понимание учебного ма-
териала, осознанный отбор и применение 
учебного материала, оптимальное реше-
ние учебных задач на высоком уровне без 
ошибок. Базовый уровень освоения ком-
петенций отражает такое усвоение учебно-
го материала, которое позволяет обучаю-
щемуся успешно решать учебные задачи, 

без существенных ошибок, с возможными 
незначительными погрешностями, не пре-
пятствующими успешному выполнению 
задач. Пороговый уровень подразумевает 
усвоение учебного материала, позволяю-
щее справиться с решением учебных за-
дач, но не оптимальным способом и с су-
щественными ошибками, значительно 
ухудшающими качество решения задач. И, 
наконец, наличие грубых ошибок, не по-
зволяющих справиться с решением учеб-
ных задач, невыполнение обязательных 
учебных заданий свидетельствуют о не-
достижении обучающимся порогового 
уровня освоения компетенций [6].

Применение компетентностно-ориен-
ти рован ных заданий в образовательном 
процессе связано с контрольными, прове-
рочными и диагностическими работами — 
оценочными процедурами. Они нацелены 
на оценку достижения каждым обучаю-
щимся предметных и (или) метапредмет-
ных образовательных результатов, сформу-
лированных в нормативных документах об 
образовании. Оценочные процедуры бы-
вают трёх уровней: федеральные, регио-
нальные и проводимые образовательной 
организацией [2]. Любая процедура оценки 
знаний должна быть обоснована, надёжна, 
прозрачна и открыта. Для обеспечения от-
крытости процедуры оценивания необхо-
димо обеспечить свободный доступ к ис-
пользуемым контрольно-измерительным 
материалам (демонстрационным версиям, 
спецификациям заданий) и к критериям их 
оценивания. При этом необязательно отка-
зываться от общепринятой пятибалльной 
системы оценивания. Достаточно предло-
жить обоснованно составленную шкалу пе-
ревода баллов в итоговую оценку.

Задания для оценочных процедур долж-
ны быть созданы в соответствии с возрас-
том и предполагаемым уровнем подготов-
ки обучающихся. Каждое задание должно 
проверять знание какого-то элемента со-
держания и сформированность той или 
иной компетенции. 

Рассмотрим варианты оценивания ап-
ро бированных компетентностно-ориен-
ти рованных заданий по биологии из оце-
ночных процедур федерального уровня: 
всероссийских проверочных работ (ВПР) 
и основного государственного экзамена 
(ОГЭ).
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Пример 1
Задание ВПР, 5-й класс. Комплексное 

задание базового уровня состоит из трёх 
частей. Первая часть — подписи к рисун-
кам (определение принадлежности изобра-
жённого биологического объекта к одной 
из указанных систематической групп); вто-
рая часть представлена в виде развёрну-
того ответа, требующего от обучающегося 
сравнения изображённых биологических 
объектов между собой, выявления одно-
го объекта, выпадающего из общего ряда, 
объяснения данного выбора; третья часть 
представлена в виде развёрнутого ответа, 
требующего от обучающего знания особен-
ностей указанного объекта, способности 
выбрать из предложенного перечня харак-
теристику, выпадающую из общего ряда.

Компетенция для 1.1: различать по 
внеш нему виду (изображениям), схемам 
и описаниям различные биологические 
объекты: растения, животных, грибы, ли-
шайники, бактерии [3].

Рассмотрите фотографии с изображе-
нием представителей различных объектов 
природы.

1.1. Подпишите их названия, используя 
слова из предложенного списка: бактерии, 
растения, животные.

А _____________________ Б _____________________ В _____________________

Компетенции для 1.2 и 1.3: выделять 
существенные признаки строения и про-
цессов жизнедеятельности организмов, ха-
рактеризовать организмы как тела живой 
природы, перечислять особенности расте-
ний, животных, грибов, лишайников, бак-
терий и вирусов; анализ информации [3].

1.2. Два из изображённых на фотогра-
фиях объекта объединены общим признаком. 
Выпишите название объекта, «выпадающе-
го» из общего ряда. Объясните свой выбор.

Ответ_________________________

1.3. В приведённом ниже списке даны 
характеристики объектов живой природы. 
Все они, за исключением одной, относятся 
к характеристикам объекта, изображён-
ного в задании 1.1 над буквой Б. Выпишите 
эту характеристику, которая «выпадает» 
из общего ряда. Объясните свой выбор.

Неограниченный рост, активный образ 
жизни, клеточное строение, половое раз-
множение.

Критерии оценивания задания
1.1. Содержание верного ответа
Рисунки должны быть подписаны сле-

дующим образом:
А. растения; Б. животные; В. бакте-

рии.

Указания по оцениванию части 1.1
Верно подписаны три объекта — вы-

ставляется 1 балл.
Верно подписаны один-два объекта жи-

вой природы или ответ неправильный — 
выставляется 0 баллов.

1.2. Содержание верного ответа
Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы:
1) «выпадающий» из логического ряда 

объект: бактерии;

2) объяснение, например: бактерии 
не имеют в клетках ядра. Объяснение 
может быть приведено в иной, близкой 
по смыслу формулировке.

Указания по оцениванию части 1.2
Правильно указан объект, дано объяс-

нение — выставляется 2 балла.
Правильно указан только объект — вы-

ставляется 1 балл.
Объект указан неправильно незави-

симо от наличия/отсутствия объяснения 
или ответ неправильный — выставляется 
0 баллов.
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1.3. Содержание верного ответа
Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы:
1) «выпадающая» из логического ряда 

характеристика: неограниченный рост;
2) объяснение, например: неограни-

ченным ростом характеризуются растения 
и грибы, ИЛИ рост птиц ограничен, они 
не могут вырасти больше определённого 
размера. Объяснение может быть приве-
дено в иной, близкой по смыслу форму-
лировке.

Указания по оцениванию части 1.3
Правильно указана характеристика, да-

но объяснение — выставляется 2 балла.
Правильно указана только характери-

стика — выставляется 1 балл.
Характеристика указана неправильно 

независимо от наличия/отсутствия объ-
яснения или ответ неправильный — вы-
ставляется 0 баллов.

Данный пример демонстрирует зада-
ние, направленное на оценку сформиро-
ванности у обучающихся сразу нескольких 
предметных результатов образовательной 
деятельности по биологии (компетенций). 
В критериях оценивания чётко прописа-
но то, в каком случае задание считается 
выполненным верно, в каком — частич-
но верно, а в каком — неверно. Они по-
зволяют объективно оценить ответы всех 
участников оценочной процедуры, неза-
висимо от разнообразия формулировок, 
приводимых обучающимися. 

Некоторые компетенции формиру-
ются на протяжении всего периода изу-
чения учебного предмета «Биология». Но 
в каждом следующем классе требования 
к оцениванию компетенций усложняют-
ся. В таком случае критериальная оценка 
сформированности компетенций в каждом 
классе позволяет оценить динамику учеб-
ных достижений обучающихся.

Пример 2
Задание ВПР, 6-й класс. Комплексное 

задание базового уровня состоит из трёх 
частей. Первая часть — подписи к рисунку; 
вторая часть представлена в виде развёрну-
того ответа, требующего от обучающегося 
сравнения изображённых биологических 
объектов между собой, выявления одно-
го объекта, выпадающего из общего ряда, 

объяснения данного выбора; третья часть 
представлена в виде развёрнутого ответа, 
требующего от обучающего знаний особен-
ностей указанного объекта, способности 
выбрать из предложенного перечня харак-
теристику, выпадающую из общего ряда.

Компетенции: различать и описывать 
живые и гербарные экземпляры расте-
ний по заданному плану, части растений 
по изображениям, схемам, моделям, муля-
жам, рельефным таблицам; характеризо-
вать признаки растений, части растений: 
клетки, ткани, органы, системы органов, 
организм [3].

Рассмотрите изображение цветка и вы-
полните задания.

1.1. Покажите стрелками и подпишите 
на рисунке тычиночную нить, цветоножку, 
завязь.

1.2. Какую функцию в цветке выполняет 
цветоножка?

Ответ ________________________.
1.3. Что, кроме эндосперма и семенной 

кожуры, содержит семя?
Ответ ________________________.

Критерии оценивания задания
1.1. Содержание верного ответа
Указания по оцениванию части 1.1

Верно подписаны три части цветка — 
выставляется 2 балла.

ТычиночнаяТычиночная
нитьнить

ЗавязьЗавязь

ЦветоножкаЦветоножка
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Верно подписаны только две части цветка — выставляется 1 балл.
Верно подписана только одна часть цветка или ответ неправильный — выставля-

ется 0 баллов.

1.2. Содержание верного ответа
Правильный ответ должен содержать указание функции, например: служит для ори-

ентации цветка в пространстве ИЛИ удерживает цветок. Допускаются иные формули-
ровки ответа, не искажающие его смысла.

Указания к оцениванию части 1.2
Правильно указана функция — выставляется 1 балл.
Ответ неправильный — выставляется 0 баллов.

1.3. Содержание верного ответа
Ответ: зародыш.
Указания по оцениванию части 1.3
Дан верный ответ — выставляется 1 балл.
Ответ неверный — выставляется 0 баллов.
Каждая диагностическая работа содержит в себе задания разного уровня сложности, 

оценивающие сформированность разных предметных и метапредметных компетенций. 
В этом случае обучающиеся, овладевшие компетенциями в разной степени, выполнив 
часть посильных заданий, смогут быть успешны.

Пример 3
Задание ВПР, 8-й класс. Комплексное задание повышенного уровня состоит из двух 

частей, проверяет умение проводить сравнение (клеток, тканей) и (или) систем органов 
организма человека и объяснять их функции. Первая часть — установление соответствия 
между характеристиками и биологическими объектами; вторая — представлена в виде раз-
вёрнутого ответа, требующего от обучающегося знания функций указанного объекта.

Компетенции: сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 
органов человека; делать выводы на основе сравнения; характеризовать процессы жиз-
недеятельности [3].

1.1. Установите соответствие между характеристиками и отделами нервной систе-
мы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-
цию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

А) подчинена воле человека 1) соматическая

Б) регулирует работу скелетных мышц 2) вегетативная

В) не зависит от воли человека

Г) регулирует работу внутренних органов

Д) двигательные центры находятся в коре больших 
полушарий

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ.
А Б В Г Д

1.2. Какую функцию в организме человека выполняет нервная система? 

Ответ:__________________________________________________________.
Критерии оценивания задания
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1.1. Содержание верного ответа
Верный ответ: 11221.
Указания к оцениванию части 1.1
Приведена верная последовательность 

цифр — выставляется 2 балла.
Допущена одна ошибка (на любой 

одной позиции стоит неверная цифра) — 
выставляется 1 балл.

Допущено две и более ошибки — вы-
ставляется 0 баллов.

1.2. Содержание верного ответа
Указана функция: обеспечивает согла-

сованную работу всех органов и систем ор-
ганизма ИЛИ осуществляет ориентацию 
организма во внешней среде и приспосо-
бительные реакции на её изменения ИЛИ 
составляет материальную основу психи-
ческой деятельности. Допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его 
смысла.

Указания к оцениванию части 1.2
Правильно указана функция — выстав-

ляется 1 балл.
Неправильно указана функция / функ-

ция не указана — выставляется 0 баллов.
За наличие дополнительной информа-

ции, не относящейся к вопросу задания, 
дополнительные баллы не выставляются. 
При наличии в ней биологической ошибки 
балл за верный элемент не снимается.

Подобные задания часто встречаются 
в тематических проверочных работах, про-
водимых на уровне образовательной ор-
ганизации. Критериальное оценивание 
в этом случае позволит повысить объек-
тивность процедуры. Особенно это каса-
ется заданий с развёрнутым ответом, где 
высока вероятность субъективной оценки 
ответа обучающегося учителем. Кроме то-
го, критериальное оценивание позволяет 
обучающемуся проследить взаимосвязь 
между оценкой знаний, компетенций и от-
меткой, полученной за работу. 

Пример 4
Задание ОГЭ, 9-й класс. Практико-

ориентированное задание повышенного 
уровня сложности, которое предполагает 
развёрнутый аргументированный ответ.

Компетенции: распознавать на рисун-
ках (фотографиях) биологические объек-
ты, объяснять их роль в жизни человека; 
анализировать и оценивать воздействие 

на здоровье факторов окружающей среды, 
факторов риска, выполнения важнейших 
гигиенических правил поведения человека 
в повседневных ситуациях [3].

Рассмотрите рисунки 1–3, на которых 
изображены соответственно членик, голов-
ка и общий план строения паразитическо-
го червя. К какому классу относят данного 
червя? Какую меру предосторожности не-
обходимо соблюдать человеку, чтобы не за-
разиться этим паразитом?

Критерии оценивания задания

Содержание верного ответа
Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы:
1) класс: Ленточные черви (цестоды);
2) мера предосторожности: не есть сы-

рое (непроваренное или непрожаренное) 
мясо. Допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла.

Указания по оцениванию
Ответ включает два названных выше 

элемента и не содержит биологических 
ошибок — выставляется 2 балла.

Ответ включает только один из назван-
ных выше элементов, который не содер-
жит биологических ошибок, — выставля-
ется 1 балл.

Ответ неправильный — выставляется 
0 баллов.

При критериальном оценивании очень 
важно, чтобы эксперт, проверяющий ра-
боту ученика, чётко следовал прилагае-
мой к заданию инструкции. Опыт рабо-
ты по подготовке экспертов для проверки 
ВПР и ОГЭ показывает, что учителям 
очень сложно перестроиться с традици-
онного балльного оценивания на крите-
риальное. Так, они, как правило, оцени-
вают ответ ученика целиком и, обнаружив 
в нём биологические ошибки, ставят 0 бал-
лов. Но при критериальном оценивании 
каждый элемент ответа рассматривается 

1 2 3
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по отдельности, и обнуляются только те 
элементы, в которых обнаружены биоло-
гические ошибки, другие элементы ответа 
засчитываются и оцениваются. Таким об-
разом, задача эксперта состоит в следую-
щем: найти в ответе элементы, отвечающие 
критерию; выявить наличие (отсутствие) 
в элементах ответа биологических ошибок; 
выставить балл в соответствии с рекомен-
дациями, содержащимися в инструкции 
к заданию.

Изучение учебного предмета «Био-
логия» должно обеспечивать достижение 
обучающимися не только предметных, но 
и метапредметных и личностных образо-
вательных результатов. Поэтому важным 
средством развития мышления и творче-
ства ученика является осознание им инди-
видуальных особенностей своей учебной 
деятельности через процедуру самооцени-
вания. Использование чётко сформулиро-
ванных критериев позволяет привлекать 
к процессу оценивания самих школьников, 
делает оценивание открытым и личност-
но значимым, придаёт образовательному 
процессу организованность, снимает страх 
получения низкого результата. Таким об-
разом, самооценивание позволяет обучаю-
щимся извлекать опыт из своей учебной 
деятельности, активизировать внутренние 
ресурсы для решения поставленной зада-
чи, лучше понимать себя [9, 10].

Внедрение в педагогическую практи-
ку критериального оценивания всех работ 
обучающихся — и практических, и само-
стоятельных, и проверочных — способ-
ствует также достижению самооргани-
зации учебной деятельности — одного 
из основных запланированных метапред-
метных результатов биологического обра-
зования [1]. Обучающиеся заранее знают, 
как оценивается каждое задание, за какие 
задания можно получить больше баллов, 
а за какие меньше, сколько надо набрать 
баллов, чтобы получить ту или иную от-
метку. Если критерии известны заранее, 
обучающиеся могут выбрать те задания, 
которые они способны выполнить в рам-
ках отпущенного на учебную работу вре-
мени, учитывая баллы, которые они за эти 
задания заработают. Таким образом, каж-

дый ученик может индивидуально подой-
ти к выполнению задания, предварительно 
оценив свой собственный уровень владе-
ния содержанием учебного материала. При 
грамотном составлении критериев к зада-
нию ученик способен в значительной ме-
ре самостоятельно оценить количествен-
ные показатели своей учебной работы, что 
стимулирует развитие рефлексии учебной 
деятельности, формирует учебную само-
стоятельность и ответственность за выпол-
ненное задание.

Критериальное оценивание позволяет 
дифференцировать значимость отметок, 
полученных обучающимися за выпол-
нение различных видов учебных работ, 
отражать в текущей и итоговой отметке 
количество вложенного учеником труда, 
повышать объективность оценки знаний. 
Критериальное оценивание особенно хо-
рошо работает, когда школьники опре-
делённых возрастов начинают рассма-
тривать учёбу как способ проявить себя, 
выделиться, обратить на себя внимание. 
Такая система оценивания позволяет 
ученику быть более активным в учебной 
деятельности, уменьшает субъективизм 
педагога при выставлении отметок, сти-
мулирует соревновательность в учебном 
процессе, что отражает объективно суще-
ствующую межличностную конкуренцию 
в силу разных природных способностей 
обучающихся, уровней обученности, по-
требностей и мотивов.

Итак, критериальное оценивание позво-
ляет учителям проектировать содержание 
инструментария оценки и разрабатывать 
критерии сформированности образова-
тельного результата; а также объективно 
оценивать достижение предметных и мета-
предметных образовательных результатов 
обучающихся в ходе оценочных процедур 
разного уровня. Критериальное оценива-
ние стимулирует развитие у обучающихся 
рефлексии учебной деятельности и форми-
рует учебную самостоятельность, снимает 
психологический дискомфорт непонима-
ния соответствия выставленной учителем 
отметки реальному уровню знаний и ком-
петенций.
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В мире нет единого подхода к балльной системе оценивания знаний 
школьников. Пятибалльная система принята в школах России, Венгрии, 
Сербии, Кыргызстана, Турции, Хорватии, Македонии, Польши, Эстонии. 
Тем не менее оценивание в ходе ГИА и мониторинга качества подготовки 
обучающихся (ВПР, региональные диагностические работы и др.) прово-
дится с использованием других, более дробных шкал оценивания. Неко-
торые школы России отказались от пятибалльной системы в ежедневной 
практике, например в МБОУ «Лицей» (г.о. Лобня) действует десятибалльная 
шкала [11]. Кроме того, во многих странах шкала оценивания также иная: 
от шести до 100 баллов. Например, в КНР и в школах, и в вузах использу-
ется стобалльная система.

Принятая в средних учебных заведениях России пятибалльная система 
(по сути, четырёхбалльная, так как оценка «единица» практически не ис-
пользуется) ограничивает учителя и не позволяет адекватно и комплексно 
оценить знания обучающихся. В качестве итоговой оценки по ряду психо-
логических причин и частично бюрократических требований обычно не ис-
пользуется и «двойка». 

В текущем оценивании успеваемости встречаются и дополнительные 
знаки, например «5+», «3–» и т.п., но для итоговой оценки они использо-
ваться не могут. При этом оценка «три» означает признание успеваемости 
школьника как достаточной независимо от того, является ли полученная 
оценка «твёрдой», граничащей с «четвёркой», или «натянутой», гранича-
щей с «двойкой».

Контроль и оценивание предметных результатов по китайскому языку 
традиционно осуществляется по пятибалльной шкале. В результате обучаю-
щиеся с разным уровнем владения китайским языком получают идентич-
ную, недифференцированную отметку, что неизбежно негативно сказыва-
ется на их самооценке и мотивации. 

Исторически система оценивания знаний неоднократно претерпевала 
изменения. Впервые балльная система появилась в XVI–XVII вв. в иезуитских 
школах взамен телесным наказаниям за неуспеваемость [6, с. 153].  В рос-
сийских учебных заведениях в XVIII в. существовала трёхразрядная система 
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оценивания в виде словесных отзывов. 
В начале XIX в. дополнительно начали 
применять письменные отзывы, а так-
же балльные оценки. Например, в Цар-
скосельском лицее была пятибалльная 
система, а в Ришельевском лицее (позд-
нее — Императорский Новороссийский 
университет) — стобалльная.

В 1819 году Министерство народного 
просвещения Российской империи решило 
ввести единую систему оценивания успехов 
учащихся всех видов учебных заведений. 
Тогда была установлена четырёхбалльная 
система оценивания. Однако оказалось, 
что довольно трудно оценить достижения 
учащихся четырьмя баллами. В военно-
учебных заведениях царской России в то 
время действовала 12-балльная шкала. Эта 
система считалась достаточно удобной и да-
вала возможность довольно точно характе-
ризовать знания учащихся [6, с. 154].

В 1837 году Министерством народного 
просвещения была официально установле-
на пятибалльная шкала. В своей основе эта 
система баллов заимствована из Пруссии 
(1 — минимум, 5 — максимум). Оконча-
тельно она была утверждена в 1846 г. [6, 
с. 156]. В конце XX в. отметка «1» вышла 
из употребления. Поэтому современную 
систему оценивания можно считать че-
тырёхбалльной.

Балльная система, которая длитель-
ное время использовалась и используется 
в современном российском образовании, 
не может дать полного представления об 
индивидуальных достижениях каждого 
обучаемого. Современность требует более 
дробной критериальной системы оцени-
вания. С 2000-х годов в системе высшего 
образования нашей страны постепенно 
осуществляется переход к многобалль-
ной (стобалльной) системе, известной как 
балльно-рейтинговая [12].

Цель введения такой системы — повы-
шение мотивации обучающихся, увели-
чение заинтересованности в результатах 
обучения, справедливая дифференциация 
обучающихся, появление соревнователь-
ности в учебном процессе, развитие у об-
учающихся способностей к самоконтро-
лю и самооценке. Всё это в совокупности 
должно привести к повышению качества 
образования. Введение на школьном уров-
не более дробной системы оценивания мо-

жет способствовать плавному переходу 
от школьной системы оценивания пред-
метных результатов к вузовской.

Система оценивания владения ино-
странным языком в школе базируется 
на принципах языкового тестирования 
[9]. Как известно, языковое тестирование 
различается по своим целям: тесты дости-
жений связаны с процессом обучения, они 
определяют, достигнут ли прогресс и в чём 
он заключается с точки зрения целей обуче-
ния; тесты уровня владения языком не свя-
заны с предыдущим процессом обучения, 
а обращены к будущей ситуации использо-
вания языка, что и называется критерием 
уровня владения языком. Целям обучения 
иностранному языку в школе соответству-
ют тесты достижений в четырёх видах рече-
вой деятельности, требующие более ком-
плексной оценки.

Необходимость введения критериаль-
ной системы оценивания (более широкой 
шкалы оценивания) результатов обучения 
иностранному языку продиктована требо-
ванием оценить компетенции обучающих-
ся в четырёх видах речевой деятельности 
и четырёх видах языковых навыков. Сто-
балльная шкала может применяться для 
комплексных аттестационных работ, ко-
торые включают в себя письменную и уст-
ную части (в форме заданий с выбором 
одного или нескольких правильных отве-
тов из предложенных, с кратким ответом, 
с развёрнутым ответом и со свободно кон-
струируемым ответом (творческое задание). 
В письменную контрольную работу следует 
включать задания для контроля двух ви-
дов речевой деятельности — аудирования 
и чтения, а также задания на знание грам-
матики, лексики, иероглифики и орфогра-
фии (произносительных навыков). Задание 
со свободно конструируемым ответом мо-
жет иметь форму изложения, сочинения, 
связного тематического монологического 
высказывания, в том числе с элементами 
рассуждения, и т.п. Устный ответ может за-
ключаться в построении монологического 
высказывания или диалоге с учителем или 
одноклассником на заданную тему, а также 
в виде ток-шоу группы обучающихся.

В настоящее время расширенная 
шкала используется для критериально-
го оценивания уровня владения языком 
на Всероссийской олимпиаде школьников 
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по китайскому языку (максимум 100 бал-
лов) [3] и во время государственной итого-
вой аттестации (максимум 80 первичных 
баллов на ЕГЭ по китайскому языку, ко-
торые также переводятся в итоговые 100) 
[2], что позволяет объективно дифферен-
цированно оценить реальный уровень об-
учающихся. Использование стобалльной 
системы очень наглядно, так как позволя-
ет соотносить результаты со стопроцент-
ной шкалой.

На уроках иностранного языка, в том 
числе китайского, учитель уделяет основ-
ное внимание формированию речевых ком-
петенций, то есть коммуникативным уме-
ниям в четырёх видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и пись-
ме. На углублённом уровне обучения язы-
ку формируется умение перевода. Вместе 
с тем у обучающихся необходимо развивать 
и языковую компетенцию, давать знания 
о структуре языка, формировать лексиче-
ские, грамматические, произносительные 
и иероглифические навыки.

Во время текущих или аттестационных 
работ, в процессе контроля над становле-
нием указанных умений и навыков долж-
на быть дана комплексная дифференциро-
ванная (основанная на критериях) оценка 
владения языком обучающихся по резуль-
татам выполнения заданий как базового, 
так и повышенного уровней сложности. 
Контроль умений и навыков должен быть 
постоянным: в виде первичного контроля 
на уроке и итогового контроля результатов 
учебной деятельности на рубеже учебного 
периода.

Цель обучения китайскому языку — 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучающихся в четырёх 
видах речевой деятельности, но это невоз-
можно без формирования четырёх видов 
языковых навыков, а именно грамматиче-
ских, лексических, произносительных и ие-
роглифических. Рассмотрим на конкретных 
примерах способы их оценивания.

Овладение грамматическим навыком — 
это освоение операций, составляющих 
грамматическое действие. Таким обра-
зом, первичный контроль грамматических 
навыков на уроке — контроль выполняе-
мых операций с помощью упражнений [7, 
с. 71]. Например, для закрепления навыка 
задавать общий вопрос предложено зада-

ние: «Поинтересуйся, верны ли следую-
щие утверждения». На следующем этапе 
требуется контролировать грамматические 
навыки при выполнении предречевых и ре-
чевых упражнений. Проверяются знания 
какого-либо грамматического явления 
и его формы употребления, одновремен-
но с этим проверяется умение совершать 
речевые действия. Обучающийся должен 
самостоятельно выбирать и употреблять 
определённые грамматические структу-
ры, адекватные коммуникативной задаче 
в заданной речевой ситуации [9, с. 71]. Для 
контроля грамматического навыка в уст-
ной речи такие упражнения, как «замена 
и расширение», ответы на общие вопросы 
и т.п., не могут быть использованы, по-
скольку выбор структуры определён самим 
заданием, к тому же обучающиеся опира-
ются на образец в виде исходной репли-
ки. Для реального контроля грамматиче-
ского навыка могут быть использованы 
лишь задания, выполнение которых подво-
дит учащихся к самостоятельному выбору 
и использованию в речи нужной грамма-
тической структуры. Стоит отметить, что 
многие материалы можно использовать и 
для тренировки различных навыков, и для 
их контроля. 

Объектом контроля лексики должен 
быть именно навык использования лекси-
ческой единицы. В устной и письменной 
речи ошибки у обучающихся выражаются 
в неправильном употреблении лексических 
единиц и неверном сочетании с другими 
лексическими единицами [7, с. 64]. Теку-
щие упражнения для контроля могут быть 
представлены в виде выбора всех возмож-
ных сочетаний с заданным словом, под-
бора синонимов, соотнесения существи-
тельных с прилагательными и др. Однако 
только на этапе порождения своего текста 
в ситуации общения (во время выполне-
ния речевых упражнений) возможно дать 
реальную оценку сформированности лек-
сических навыков.

В письменных итоговых аттестаци-
онных работах невозможно повсюду мо-
делировать ситуации общения, поэтому 
лексико-грамматические задания форму-
лируются в иной форме, например: «За-
полните пропуск подходящей по смыслу 
грамматической конструкцией»; «Укажите, 
какой дополнительный элемент пропущен 
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в данном предложении»; «Какая лексиче-
ская единица пропущена в данном пред-
ложении?».

Произносительные навыки в китай-
ском языке имеют свои особенности, к ним 
мы можем отнести слоговой и тоновый ха-
рактер. Для текущего контроля произно-
сительных навыков обычно используют 
чтение отдельных слогов, слов, записан-
ных азбукой пиньинь, или иероглификой, 
чтение словосочетаний, предложений в ие-
роглифике, чтение про себя и выставле-
ние тонов над иероглифами, прочтение 
предложений с выделением определён-
ной лексической единицы, выразитель-
ное чтение текста вслух и т.д. В итоговых 
контрольных работах могут встречаться за-
дания типа «Выберите верный тональный 
рисунок»; «Запишите пиньинь указанных 
иероглифов» и др., однако осуществить ис-
тинный контроль и дать оценку произно-
сительным навыкам обучающегося можно 
только во время оценивания такого вида 
речевой деятельности, как говорение.

Контроль и оценивание иероглифиче-
ских навыков должны проходить посто-
янно. Типы заданий для контроля могут 
быть такими: «Укажите количество черт 
в иероглифе»; «Укажите, какая черта пи-
шется последней»; «Запишите иерогли-
фами слова, предложенные в пиньинь». 
Безусловно, итоговая оценка владения 
иероглификой даётся во время проверки 
письменного творческого задания, то есть 
во время оценивания такого вида речевой 
деятельности, как письмо.

Итоговое оценивание коммуникатив-
ных умений обучающихся происходит 
в процессе речевой деятельности.

Контроль и оценка уровня сформиро-
ванности умения аудирования позволяет 
проверить основное понимание текста, 
умение выделить запрашиваемую инфор-
мацию или полное детализированное пони-
мание прослушанного текста, способность 
адаптироваться к помехам или специфике 
произношения говорящего [1]. Для кон-
троля понимания обычно предлагаются 
следующие задания: ответы на вопросы 
по содержанию текста, выбор правильных 
ответов на вопросы, установление соответ-
ствия предложенных утверждений услы-
шанному и др. Вместе с тем знание лексиче-
ских единиц, синтаксических конструкций 

и навыки их распознавания в речи — залог 
успешного выполнения заданий во время 
аудирования.

Контроль и оценка уровня сформи-
рованности коммуникативных умений 
говорения проводится во время устных 
аттестационных мероприятий, когда учи-
тель должен проверять и оценивать навы-
ки произнесения слов во фразах в момент 
коммуникации, правильного подбора не-
обходимой лексики для заполнения грам-
матических моделей.

Контролировать умение вести диалог 
можно во время выполнения следующих 
видов заданий: разыграть ситуацию с пред-
ложенной начальной (завершающей) ре-
пликой; с обозначением участников ди-
алога и темы для обсуждения; во время 
ролевых игр.

В качестве критериев оценки моно-
логического высказывания [10] исполь-
зуют: степень решения коммуникатив-
ной задачи (содержание), организацию 
высказывания (связность текста, логич-
ность, использование средств логической 
связи, наличие вступления и заключения), 
языковое оформление высказывания (пра-
вильное употребление грамматики и лек-
сики, словарный запас, произношение, 
темп и плавность речи) [8, с. 88]. Одно 
из требований к выполнению данного за-
дания — ограничение по времени [9, с. 43]. 
В качестве контролирующих заданий уча-
щимся можно предложить: пересказ тек-
ста, рассказ по картинке, обобщение ин-
формации из текста, выступление по теме 
(о ситуации), подготовку и презентацию 
проекта и т.п.

Говорение как вид речевой деятель-
ности традиционно наименее развито 
у выпускников школ. Умения говорения 
не проверяются в контрольных и самостоя-
тельных работах. Однако этот важнейший 
вид речевой деятельности требует особого 
внимания и должен аттестоваться отдель-
но, как это делается, например, в задани-
ях ГИА [2] и Всероссийской олимпиады 
школьников [3]. 

Контроль и оценка уровня сформиро-
ванности умения смыслового чтения про-
водится в составе письменной контроль-
ной работы. Во время прочтения текста 
на китайском языке учитель должен кон-
тролировать нахождение ключевых слов 
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и предложений, выделение основной мыс-
ли, основных фактов и деталей, установле-
ние соответствия между текстом (текста-
ми) и рубриками (заголовками); понимание 
структурно-смысловых связей в тексте: свя-
зей между словами в предложении, пред-
ложениями — в абзаце, абзацами — в це-
лом тексте, понимание общего содержания 
текста, оценивание изложенных фактов; 
понимание запрашиваемой информации 
в тексте, определение соответствия (не-
соответствия) предложенного утверждения 
тексту или отсутствие в тексте данной ин-
формации [4].

Для текущего контроля понимания 
основного содержания текста предлагают-
ся следующие задания: прогнозирование 
содержания текста по заголовку и иллю-
страциям; определение основной мысли 
текста с выбором одного из предложенных 
вариантов; составление вопросов к основ-
ному содержанию текста; деление текста 
на смысловые части; расположение фак-
тов в той последовательности, в которой 
они изложены в тексте; чтение несколь-
ких текстов и установление соответствия 
между ними и рубриками (заголовками) 
[5] и др. 

Для проверки полного понимания тек-
ста можно использовать следующие зада-
ния: ответы на предложенные вопросы; 
выбор варианта ответа, соответствующий 
содержанию текста; заполнение пропу-
сков в тексте словами (частями предло-
жений), записанными ниже; определение 
соответствия (несоответствия, отсутствия) 
в приведённых утверждениях информации 
по тексту; расположение вопросов так, что-
бы они отражали содержание текста в ло-
гической последовательности; составление 
реферата; выполнение выборочного пере-
вода и др. [5].

Отметим, что знание лексических и ие-
роглифических единиц, грамматических 
конструкций определяет успешное вы-
полнение заданий по чтению.

Контроль и оценка уровня сформиро-
ванности умения письменной речи в китай-
ском языке имеют свои особенности. Говоря 
о контроле обученности письму, все зада-
ния можно разделить на две группы: зада-
ния, направленные исключительно на про-
верку уровня владения иероглифическим 
письмом, и задания, направленные на про-

верку овладения письменной речью (в том 
числе и иероглифическим письмом). Вы-
полнение заданий первой группы контроли-
руется в основном на начальном и среднем 
этапе обучения, когда школьники только на-
чинают изучать китайский язык. К таким 
заданиям можно отнести написание иеро-
глифических диктантов, подсчитывание ко-
личества черт и др. Формирование навыка 
письменной речи контролируется с исполь-
зованием следующих заданий: завершение 
предложений, написание предложений с ис-
пользованием слов, данных в скобках, опи-
сание картинки, изложение текста, написа-
ние сочинения, письма, заметки, сообщения 
по теме, рассказа о предлагаемой ситуации, 
характеристики или анкеты и др. Задания 
по письму из соответствующего раздела кон-
трольной работы требуют от обучающихся, 
помимо знаний в сфере лексики, граммати-
ки и иероглифики, также навыков опери-
рования лексическими единицами и грам-
матическими структурами.

Итак, многоаспектность контроля и не-
обходимость комплексной оценки умений 
в разных видах речевой деятельности, вклю-
чая оценивание уровня владения языковы-
ми навыками, подводят к необходимости 
применения более дробной шкалы крите-
риального оценивания. Пример — систе-
ма оценивания на ЕГЭ и Всероссийской 
олимпиаде школьников.

Оценка в КИМ ЕГЭ по китайскому язы-
ку складывается из оценки таких разделов, 
как «Аудирование» (14 баллов), «Чтение» 
(13 баллов), «Грамматика, лексика и иеро-
глифика» (13 баллов), Письменная речь» 
(20 баллов) и устная часть экзамена («Го-
ворение») (20 баллов) [2]. Примерное соот-
ношение баллов за речевые умения и язы-
ковые навыки составляет 60 % к 40 %.

Промежуточные и итоговые школьные 
аттестационные работы (тесты достиже-
ний) по китайскому языку должны иметь 
комплексный характер и оцениваться также 
комплексно, с использованием более дроб-
ной, например стобалльной, системы. 

Отдельные творческие письменные за-
дания и устные сообщения также следует 
оценивать исходя не менее чем из 10 баллов, 
так как контролируются и речевые умения, 
и языковые навыки. Заметим, что на уроках 
русского языка при оценивании изложений 
и сочинений используется не пятибалльная, 
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а десятибалльная шкала, поскольку выстав-
ляется две оценки по 5 баллов. Первая оцен-
ка выставляется за содержание и организа-
цию текста (отражает сформированность 
речевых умений), а вторая — за грамотность 
(оценивает языковые навыки).

Введение стобалльной шкалы крите-
риального оценивания предметных ре-
зультатов в системе основного общего 
образования не требует полного отказа 
от сложившейся пятибалльной системы, 
так как позволяет при необходимости пе-
реводить полученные баллы в привычную 
систему. 
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Международное мониторинговое исследование качества образования 
PISA предполагает диагностику различных видов функциональной грамот-
ности школьников (читательской, естественнонаучной, математической). 
Дополнительной опцией данного исследования стало изучение финансовой 
грамотности подростков в возрасте 15 лет, поскольку это признано одной 
из необходимых частей функциональной грамотности.

PISA определяет финансовую грамотность следующим образом: «знание 
и понимание финансовых концепций и рисков, а также навыки, мотивация 
и уверенное применение таких знаний для принятия эффективных реше-
ний, направленное на улучшение финансового благосостояния человека 
и общества, обеспечивающее участие в экономической жизни» [9, с. 4].

В 2017 году правительство нашей страны утвердило национальную страте-
гию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 гг. В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации», который реализуется Министерством финансов Российской 
Федерации, разработан курс финансовой грамотности для учащихся началь-
ной школы. Учебно-методический комплекс (УМК), созданный для реали-
зации курса [8], чаще всего применяется во внеурочной деятельности. Соз-
даны рекомендации по использованию материалов УМК в рамках уроков 
математики, технологии, окружающего мира.

Необходимость формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся начальной школы нашла отражение в обновлённом федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния, утверждённом в 2021 г. В качестве одного из предметных результатов 
по учебному предмету «Математика» определено использование «начальных 
математических знаний при решении учебных и практических задач и в по-
вседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предме-
тов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов» [1, с. 47]. 
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Таким образом, формирование основ фи-
нансовой грамотности становится обяза-
тельным требованием к проведению уро-
ков математики в начальной школе.

Л. А. Милованова, И. Н. Разливинских, 
Н. С. Стерхова проанализировали понятие 
«финансовая грамотность», на основе ко-
торого выделены когнитивный, практиче-
ский и личностный компоненты финансо-
вой грамотности младшего школьника [4]. 
Их можно охарактеризовать следующим 
образом. Когнитивный компонент вклю-
чает в себя совокупность знаний и ориен-
тиров в финансовых вопросах; практиче-
ский — предполагает умение использовать 
эти знания в реальной жизни, в том числе 
выполнять необходимые математические 
расчёты. Личностный компонент харак-
теризуется умением принимать взвешен-
ные решения в сфере личных и семейных 
финансов.

В статьях А. Р. К. Гаджиевой [2], 
Е. В. Гордиенко, Е. М. Плехановой и др. [3], 
Н. Ю. Москвитиной, Е. А. Селюковой [5], 
Ю. М. Снурницыной [6], М. А. Цываревой 
[11] и других авторов предложены различ-
ные средства формирования финансовой 
грамотности в начальной школе, которые 
можно использовать в учебном процессе. 
К ним относятся проекты, а также игровые 
модели, в том числе предполагающие при-
менение интерактивных технологий, ис-
пользование ресурсов специальных сайтов. 
На уроках математики учащимся предла-
гается решать задачи с финансовыми сю-
жетами, в том числе задачи-расчёты, уча-
ствовать в дидактических и ролевых играх. 
В процессе выполнения таких заданий 
младшие школьники имеют возможность 
познакомиться с различными понятиями 
и терминами, относящимися к финансово-
экономической сфере жизни. 

Т. Г. Ханова, Н. В. Белинова, А. А. Коло-
сова предлагают начинать работу над фор-
мированием финансово-экономической 
грамотности уже в дошкольном возрас-
те, используя для этого мультипликаци-
онные фильмы, сюжетно-ролевые игры, 
книги с экономическими сюжетами для 
чтения детям [10]. Эти средства можно ис-
пользовать и в работе с учащимися 1–2-х 
классов.

Для целенаправленной работы над 
формированием финансовой грамотно-

сти младших школьников необходимо 
изучить стартовые условия для её органи-
зации. Для этого нужно выявить наличие 
финансовых представлений у учащихся, 
их проблемы и трудности при решении 
математических задач, предполагающих 
ориентировку в финансовых вопросах.

Цель нашего исследования — разработ-
ка и апробация диагностической методики 
для определения уровня финансовой гра-
мотности младших школьников. На осно-
ве анализа результатов диагностики дано 
определение затруднений учащихся и ти-
пичных ошибок в выполнении математи-
ческих заданий, а также разработаны реко-
мендации для учителей начальных классов 
по организации на уроках математики 
работы, направленной на формирование 
у младших школьников ориентирования 
в финансовых вопросах.

Диагностическая методика была раз-
работана для учащихся второго класса 
и включала в себя две части — тестовую и 
математическую. 

Тестирование было направлено на диа-
гностику когнитивного компонента фи-
нансовой грамотности. Второклассникам 
предлагались тестовые задания закрытого 
типа на выявление их ориентировки в фи-
нансовых понятиях. В них учащиеся выби-
рали варианты ответов на вопросы:

Для чего люди изобрели деньги? ■
Чем монеты отличаются от бумажных  ■

денег?
Какая из денежных единиц лишняя?  ■

В ответах указывались российские купюры 
и иностранные.

Что может являться доходом семьи? ■
Что не относится к наличному рас- ■

чёту?
Что такое расходы человека и его се- ■

мьи?
Что относится к обязательным рас- ■

ходам семьи?
От какой траты можно отказаться,  ■

а от какой нельзя?
Что не является видом сбережения  ■

денег?
В тестировании приняли участие 30 вто-

роклассников, обучающихся в двух парал-
лельных классах. Результаты диагностики 
показали, что около 80 % детей недостаточ-
но ориентируются в финансовых вопро-
сах. Это объясняется как недостаточным 
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жизненным опытом младших школьни-
ков, так и отсутствием целенаправленной 
работы по их просвещению в финансовых 
вопросах.

Так, ответы на первые пять вопросов 
были частично верными. Учащиеся назвали 
в качестве функции денег только соверше-
ние покупок, не указав, что деньги нужны 
для оплаты труда людей и для создания на-
коплений. При этом около 70 % испытуе-
мых понимают различия монет и бумажных 
денег и около 80 % ориентируются в де-
нежных единицах Российской Федерации. 
Около 60 % школьников осознают разни-
цу между наличным и безналичным рас-
чётом. В целом учащиеся ориентируются 
в том, что может являться доходом семьи, 
но не все понимают, что к доходам может 
относиться стипендия (это указали толь-
ко 13 % учащихся) и пенсия (это указали 
только 26 % опрошенных). Скорее всего, 
такой результат объясняется отсутствием 
в семьях этих школьников пенсионеров 
и студентов.

Остальные вопросы оказались для уча-
щихся более трудными. Основная масса ре-
спондентов недостаточно различает поня-
тия «доходы» и «расходы». С таким видом 
расходов, как коммунальные платежи, зна-
комы лишь 45 % второклассников. Только 
20 % учеников определили, что может от-
носиться к видам сбережений денег, а око-
ло 50 % не умеют отличать обязательные 
и необязательные расходы. Отвечая на во-
прос о том, от какой траты нельзя отказать-
ся, наряду с подарком для бабушки на день 
рождения дети выбирали также покупку 
шоколадки, поход с друзьями в кино.

Для диагностики практического ком-
понента финансовой грамотности были 
подобраны шесть математических зада-
ний, предполагающих ориентирование 
в вопросах, связанных с жизненными си-
туациями при совершении покупок. При 
выборе предметного содержания учитыва-
лись ограничения, отражающие запас ма-
тематических знаний и умений учащихся 
2-го класса в соответствии с изученными 
на уроках темами. Так, учащиеся изучили 
лишь двузначные числа и умеют выполнять 
с ними только сложение и вычитание, поэ-
тому в диагностических задачах предпола-
гались решения без применения действия 
умножения, трёхзначных и многозначных 

чисел. Кроме того, учащимся предлагались 
математические задачи, соответствующие 
их возрасту и учитывающие ограничен-
ность их жизненных представлений.

Рассмотрим математические задания, 
которые были включены в диагностиче-
скую методику в соответствии с различны-
ми аспектами финансовой грамотности.

1. Диагностика ориентирования в ценах 
на товары

Задание. Напиши, сколько стоят эти товары 
(в рублях). (Перечислены такие товары, как ба-
тон, бутылка молока, чипсы, шоколадка, моро-
женое в вафельном стаканчике, тетрадь в кле-
точку 12 листов.)

2. Диагностика умения определять стои-
мость покупки

Задание. В магазине продаются товары. Их 
цены указаны в таблице.

Товар Цена, руб.

Фломастеры 55 

Ластик 12 

Точилка 30 

Линейка 27 

Альбом 36 

Ты хочешь купить фломастеры и альбом. 
Посчитай, сколько денег нужно за них запла-
тить.

3. Диагностика умения набирать монетами 
или купюрами определённую сумму денег

Задание. Проезд в автобусе стоит 35 ру-
блей. Укажи количество монет каждого вида, 
с помощью которых можно оплатить проезд 
кондуктору без сдачи. Найди три разных ва-
рианта. (Даются изображения монет достоин-
ством 10, 5, 2 и 1 рубль, под которыми имеются 
окошечки для записи количества монет.)

4. Диагностика умения определять сдачу 
при совершении покупок

Задание. Представь, что ты хочешь купить 
мороженное за 32 рубля и даёшь продавцу че-
тыре монетки по 10 рублей. Какими монетами 
продавец может дать тебе сдачу? Укажи три 
варианта сдачи. (Даются изображения монет 
достоинством 5, 2 и 1 рубль, под которыми 
имеются окошечки для записи количества мо-
нет.)

Деменева Н. Н., Бабушкина Л. С.
Диагностика и формирование финансовой грамотности младших школьников в процессе обучения математике
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5. Диагностика умения выбирать необхо-
димую информацию о ценах и делать выбор 
экономически выгодного варианта покупки

Задание. Оля хочет купить две ручки 
и блокнот. Цены на товары указаны в таблицах. 
Выбери, в каком магазине выгоднее сделать 
покупку. Напиши решение.

Цены в магазине «Школьник» Цены в магазине «Карандаш»

Товар Цена, руб. Товар Цена, руб.

Ручка 20 Ручка 25 

Клей ПВА 54 Клей ПВА 58 

Блокнот 45 Блокнот 49 

Цветная бумага 35 Цветная бумага 42 

Пенал 96 Пенал 98 

6. Диагностика умения определять доста-
точность средств для совершения покупки

Задание. Реши задачу. Маша хочет купить 
два карандаша, каждый из которых стоит 15 ру-
блей, и две тетради — по 30 рублей за каждую. 
Хватит ли ей 100 рублей на эти покупки?

Диагностические задания включались 
поочерёдно в уроки математики в качестве 
самостоятельной работы, что создавало бо-
лее комфортные условия для их выполнения. 
Такая организация исследования позволяет 
обеспечить восприятие заданий учащимися 
не в качестве контроля за их деятельностью, 
а в качестве обычной учебной работы.

Проанализируем результаты диагно-
стики, в том числе типичные ошибки и за-
труднения учащихся в решении данных за-
дач.

Анализ результатов выполнения перво-
го задания показал, что только 23 % уча-
щихся смогли правильно указать цены 
для 3–4 товаров. Остальные дали 1–2 пра-
вильных ответа или не смогли выполнить 
задание. Школьники часто указывали 
нереальные цены, например стоимость 
батона — 100 рублей, бутылки молока — 
10 рублей, тетради в клеточку — 200 руб-
лей, шоколадки — 300 рублей. Лучше всего 
второклассники ориентировались в ценах 
на такие товары, как мороженое, чипсы, 
шоколадка, то есть на то, что представля-
ет их личный интерес. Следовательно, они 
редко участвуют в покупках, необходимых 
для всей семьи.

При выполнении второго задания 60 % 
учащихся смогли выбрать необходимые 
данные и продемонстрировали правиль-
ный подход к определению стоимости по-
купки, но при этом некоторые дети до-
пустили вычислительные ошибки. Это 
свидетельствует в большей степени о необ-

ходимости формировать вычислительные 
навыки, а не о недостаточной сориентиро-
ванности в данном финансовом вопросе. 
Тем не менее неумение правильно вычис-
лять может привести к определённым про-
блемам в жизненных ситуациях, поэтому 
подобные задания необходимо достаточ-
но часто предлагать учащимся на уроках 
математики.

Анализ результатов выполнения тре-
тьего задания показал, что только 13 % ис-
пытуемых смогли найти хотя бы один пра-
вильный вариант набора монет для оплаты 
проезда. Многие ученики даже не пыта-
лись выполнить это задание. Скорее всего, 
в реальной жизни они редко имеют дело 
с наличными деньгами для оплаты поку-
пок или услуг. 

Ещё более трудной оказалась четвёр-
тая задача, в которой нужно было опре-
делить сдачу при выполнении покупки. 
Большинство учащихся даже не пытались 
её решить. 

При выполнении пятого задания толь-
ко 20 % второклассников правильно вы-
брали магазин и определили стоимость 
покупки, но не сделали вывод, что этот 
вариант экономически выгоден. 

Шестое задание выполнили правиль-
но лишь два человека из 30. Ещё два че-
ловека записали правильное решение, но 
не сделали вывод, достаточно ли имею-
щихся средств для совершения покупки. 
Большинство школьников не справились 
с такой задачей.
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Таким образом, проведённая диагно-
стика показала, что уровень финансовых 
представлений учащихся недостаточный. 
Многие не умеют решать задачи, требую-
щие ориентирования в финансовых вопро-
сах, поскольку это часто напрямую связано 
с недостаточным уровнем математических 
умений и навыков. Необходима специаль-
ная работа, предполагающая широкое ис-
пользование разнообразных средств, кото-
рые позволяют одновременно формировать 
финансовую и математическую функцио-
нальную грамотность младших школьни-
ков. Для этого важно усилить практиче-
скую направленность уроков математики 
и предлагаемых ученикам домашних зада-
ний. Можно порекомендовать учителям на-
чальных классов следующие направления 
такой работы в процессе обучения матема-
тике школьников 2–4-х классов.

1. Практические работы
Для организации таких работ необходим 

индивидуальный разрезной материал с изо-
бражением монет и купюр. В этом случае 
дети смогут набирать определённую сумму 
для оплаты товаров и услуг, определять вари-
анты сдачи при выполнении этой оплаты. 

2. Задания на выполнение информацион-
ного поиска

Задания на определение цен на товары 
и услуги наиболее целесообразно предла-
гать в качестве домашней работы. Учащи-
еся выполняют наблюдения в магазинах, 
на рынках и в других общественных местах, 
беседуют со взрослыми, находят данные 
в рекламных буклетах магазинов, исполь-
зуют ресурсы Интернета, голосовые по-
мощники в смартфонах и т.п. Постепенно 
можно расширять набор данных, которые 
нужно найти. Например, ученики 3–4-го 
класса могут узнать о ежемесячном рас-
ходовании ресурсов их семьями (с помо-
щью счётчиков электричества, газа, воды), 
о коммунальных платежах и т.п.

Найденные данные важно зафикси-
ровать в виде таблиц или столбчатых диа-
грамм, что предусмотрено при изучении 
раздела курса математики «Математиче-
ская информация». Затем собранные ма-
териалы могут использоваться на уроке для 
составления задач, в том числе связанных 
с вопросами экономии ресурсов.

3. Ролевые игры
Для формирования функциональной 

грамотности очень полезно не просто ре-
шать математические задачи финансового 
характера, но и создавать игровые модели 
реальных жизненных ситуаций, в которых 
нужно определить стоимость покупки, ко-
личество товара или его цену, а также со-
риентироваться в других вопросах в сфере 
личных и семейных финансов. Это могут 
быть игры «Магазин», «Почта», «Рынок», 
«Расходы семьи (определение семейного 
бюджета и планирование расходов в се-
мье)», «Юный бизнесмен» и т.п.

4. Решение кейсов
Учащимся предлагается описание прак-

тических ситуаций, для которых нужно 
найти оптимальное решение, например 
выбор экономически выгодного вариан-
та покупки, определение доходов и расхо-
дов семьи, обязательных и необязательных 
трат, планирование покупок, определение 
оптимального варианта сбережений, ана-
лиз финансовых рисков, оплата покупок 
в другой валюте за рубежом.

5. Математические проекты
Особенно полезны проекты по вы-

полнению математических расчётов для 
оплаты товаров и услуг. Например, нуж-
но определить стоимость ремонта поме-
щения, затраты на проведение праздника, 
экскурсию, летний отдых, на содержание 
домашнего питомца. Продуктом проекта 
могут быть чертежи, расчёты стоимости, 
смета расходов. Очень полезным продук-
том может быть набор рекомендаций для 
действий в различных финансовых ситуа-
циях, сопровождающихся необходимыми 
математическими расчётами.

6. Решение математических задач с фи-
нансовым содержанием

В учебниках математики имеется до-
статочное количество задач, связанных 
с тройкой пропорциональных величин 
«цена — количество — стоимость». Мож-
но дополнять эти задачи вопросами и си-
туациями, расширяющими набор финан-
совых ориентиров младших школьников. 
Например, учёт скидок, наличная и без-
наличная оплата, покупки в интернет-
магазине, выполнение накоплений для 

Деменева Н. Н., Бабушкина Л. С.
Диагностика и формирование финансовой грамотности младших школьников в процессе обучения математике
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предстоящей покупки, экономное рас-
ходование денег.

Мы рассмотрели только наиболее зна-
чимые направления формирования финан-
совой грамотности, которые целесообразно 
использовать в обучении математике млад-
ших школьников. Они могут быть дополне-
ны работой на уроках по другим учебным 
предметам и во внеурочное время. Нужно 
учитывать, что это должно быть частью об-
щей системы работы над формированием 
функциональной грамотности младших 
школьников. Поскольку данное направле-
ние деятельности достаточно новое, важно 
организовать подготовку учителей началь-
ных классов и студентов педагогических 
вузов для решения задач формирования 
функциональной грамотности [7] в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

Список использованных источников

1. Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400807193/ (дата обращения: 12.02.2023).

2. Гаджиева А. Р. К. Педагогические усло-
вия формирования финансовой грамотности 
младших школьников с использованием ин-
терактивных технологий / А. Р. К. Гаджиева // 
Инновации. Наука. Образование. — 2021. — 
Т. 1. — № 44. — С. 123–132.

3. Формирование экономических пред-
ставлений и повышение финансовой гра-
мотности младших школьников в проектной 
деятельности / Е. В. Гордиенко, Е. М. Плеха-
нова, Н. В. Кулакова, М. Д. Пильчук, И. В. Ро-
гач // Российский экономический интернет-
журнал. — 2018. — № 4. — С. 23.

4. Милованова Л. А. Характеристика поня-
тия и педагогического инструментария раз-
вития финансовой грамотности у младших 

школьников / Л. А. Милованова, И. Н. Раз-
ливинских, Н. С. Стерхова // Проблемы со-
временного педагогического образования. — 
2022. — № 75–2. — С. 234–237.

5. Москвитина Н. Ю. Методы и приёмы фор-
мирования у младших школьников основ фи-
нансовой грамотности в процессе обучения ма-
тематике / Н. Ю. Москвитина, Е. А. Селюкова // 
Общество. — 2022. — № 3–2. — С. 28–32.

6. Снурницына Ю. М. Формирование фи-
нансовой грамотности младших школьников 
в технической проектно-исследовательской 
деятельности / Ю. М. Снурницына // Новое 
в психолого-педагогических исследованиях. — 
2020. — № 1. — С. 27–39.

7. Тумашева О. В. Готовность будущего учи-
теля к формированию функциональной грамот-
ности обучающихся / О. В. Тумашева // Вест-
ник Мининского университета. — 2021. — Т. 9. 
№ 3. — С. 3–9. 

8. Учебно-методический комплекc «Введе-
ние в финансовую грамотность» для началь-
ной школы. URL: https://fincult.info/teaching/
uchebno-metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-
finansovuyu-gramotnost-dlya-nachalnoy-shkoly/ 
(дата обращения: 05.02.2023).

9. Финансовая грамотность: Отчёт по ре-
зультатам международного исследования PISA-
2018. — М., 2020. URL: https://fioco.ru/Media/
Default/Docments/%D0%9C%D0%A1%D0%98
/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%8
2%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf (дата 
обращения: 16.01.2023).

10. Ханова Т. Г. Особенности формирова-
ния финансово-экономической грамотности 
в дошкольном возрасте / Т. Г. Ханова, Н. В. Бе-
линова, А. А. Колосова // Проблемы современ-
ного педагогического образования. — 2022. — 
№ 74–3. — С. 270–273.

11. Цыварева М. А. Формирование финан-
совой грамотности младших школьников в про-
цессе обучения математике / М. А. Цыварева // 
Герценовские чтения. Начальное образова-
ние. — 2022. — Т. 13. № 2. — С. 70–73.



Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

94

Инструментарий

Достижения отечественной науки 
в решении образовательных 
и воспитательных задач урока 
Камзеева 
Елена Евгеньевна

кандидат физико-математических наук, ведущий эксперт 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 
член комиссии по разработке КИМ для ГИА по физике,
kamzeeva@mail.ru 

Мансурова 
Светлана Ефимовна

доктор философских наук, начальник отдела 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 
academy@apkpro.ru 

Ключевые слова: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательных 
программ, воспитательные задачи урока, достижения отечественной науки, контекстные учебные 
задания

«Наука есть наилучший путь для того, 
чтобы сделать человеческий дух героическим». 

Дж. Бруно

В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) обо-
значены и чётко структурированы три типа результатов, которые должны осво-
ить обучающиеся, — личностные, метапредметные и предметные [1–2]. 

Сегодня особое внимание уделяется формированию личностных резуль-
татов освоения основных образовательных программ, то есть задачам вос-
питания, которое признано стратегическим общенациональным приори-
тетом. Воспитательный потенциал урока велик, и его можно реализовать 
разными путями. Один из путей решения задачи формирования личност-
ных результатов — обновление содержания обучения, связанного с дости-
жениями отечественной науки [3]. 

В рамках реализации этого направления работы в 2023 г. в ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» был разработан флагманский курс 
«Достижения российской науки». Ведущий соисполнитель курса: Россий-
ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Дру-
гие соисполнители — крупнейшие высшие учебные заведения, научные 
институты и музеи: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, Институт географии 
РАН, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Сколковский 
институт науки и технологий, Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственный музей 
морского флота. 

Цель флагманского курса — совершенствование профессиональных 
компетенций учителей в области формирования личностных результатов, 
то есть ценностей научного познания, гражданского понимания роли рос-
сийской науки, патриотического отношения к достижениям российских 
учёных. Флагманский курс состоит из восьми программ, адресованных учи-
телям, ведущим образовательную деятельность по предметам: математика, 
информатика, русский язык, литература, история, обществознание, химия, 
биология, физика, география. Программы включают инвариантный модуль, 
посвящённый вопросам единства подходов к учебно-воспитательному про-
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цессу и современным достижениям рос-
сийской психолого-педагогической нау-
ки, и вариативный. В вариативном модуле 
представлено предметное содержание кур-
са и методика обучения. Программы курса 
реализуются в очно-заочной форме с ис-
пользованием дистанционных техноло-
гий и электронного обучения в цифровой 
экосистеме дополнительного профессио-
нального образования. Срок реализации 
программ курса — 60 ч. В настоящее вре-
мя на курсе обучается более 30 тыс. слу-
шателей. 

Одна из программ флагманского кур-
са — «Школа современного учителя физи-
ки: достижения российской науки». Пред-
ставим её предметную часть.

Содержательный модуль курса

Включение материала об истории и со-
временном состоянии российской физи-
ческой науки, передовых развивающихся 
технологиях в России, о практическом из-
учении профессий, связанных с физикой, 
позволяет повысить мотивацию к изуче-
нию физики, а также реализовать такие 
требования к личностным результатам, как 
ценности научного познания (мы говорим 
о ценности физической науки как мощ-
ного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей состав-
ляющей культуры), а также патриотиче-
ское и гражданское воспитание, наконец, 
трудовое воспитание. И всё это в совокуп-
ности напрямую связано с развитием тех-
нологического суверенитета страны, то 
есть с вопросом настоящего и будущего 
России. 

На Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2022 г. 
президент В. В. Путин привёл положи-
тельные примеры не просто импортоза-
мещения, а отечественных конкуренто-
способных технологий, задающих вектор 
развития в мире. Это, например, атомные 
технологии или вклад российских техно-
логий в развитие ракетостроения и разви-
тие космоса. («Напомню в этой связи, что 
Сергей Павлович Королёв не пошёл по пу-
ти копирования и частичного улучшения 
трофейной ракетной техники, а смотрел 
в будущее и предложил уникальную пакет-
ную схему для создания ракеты Р7, открыл 

человечеству дорогу в космос, по факту за-
дал стандарт для всего мира, причём на де-
сятилетия вперёд» [4]).

Не случайно в содержание курса для 
учителей физики были включены материа-
лы, связанные с развитием физики атома 
и атомного ядра и с историей космических 
полётов.

В материалах курса представлена исто-
рия реализация Атомного проекта в СССР, 
история разработки термоядерного реакто-
ра, который рассматривается как будущее 
человечества в области энергетики. Ука-
заны современные инновации в атомной 
энергетике — реакторы на быстрых ней-
тронах, в строительстве и эксплуатации 
которых Россия является признанным 
лидером, а также рассмотрены отрасли, 
в которых ядерные реакторы нашли ши-
рокое применение (ледокольный флот, 
ядерная медицина и др.).

Представлена история освоения косми-
ческих полётов в России, которая связана 
с такими именами, как И. В. Мещерский, 
К. Э. Циолковский, С. П. Королёв и др. 
Также рассмотрены такие инновационные 
направления в развитии космических по-
лётов, как разработка новой российской 
орбитальной служебной станции и соз-
дание космического аппарата с ядерной 
энергодвигательной установкой.

Но в материалах курса приведён и дру-
гой пример — это печальная и поучитель-
ная история развития российской граждан-
ской авиации, когда после распада СССР 
мы практически оказались на грани поте-
ри технологического суверенитета в граж-
данской авиационной промышленности. 
С 1923 г., когда в стране был создан Совет 
по гражданской авиации, отечественный 
воздушный флот прошёл большой путь: 
до 1990 г. в системе гражданской авиации 
страны работали свыше 13 тыс. летатель-
ных аппаратов, и все — отечественного 
производства. Но в 1990-е годы произошёл 
системный кризис отечественной авиаци-
онной промышленности, и мы потеряли 
самостоятельность и перешли на импор-
тозамещение. Сегодня мы живём в пе-
риод возрождения отечественной граж-
данской авиации. Главные перспективы 
в гражданской авиации России связыва-
ют со среднемагистральным самолётом 
МС-21. По ключевым параметрам новый 
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российский лайнер не уступает зарубеж-
ным самолётам (Airbus и Boeing) аналогич-
ного класса. По комфорту — существенно 
их превосходит. 

Для каждого содержательного направ-
ления курса дано пояснение, при изуче-
нии каких школьных тем можно его ис-
пользовать. Например, вопросы развития 
авиации:

тема: «Тепловые машины. Принципы  ■
действия тепловых машин. Преобразования 
энергии в тепловых машинах. КПД тепло-
вой машины», 8-е и 10-е классы;

тема: «Сила сопротивления при дви- ■
жении тела в жидкости или газе, её зави-
симость от скорости относительного дви-
жения. Закон Бернулли. Подъёмная сила 
крыла самолёта», 7, 9 и 10-й классы;

тема: «Строение вещества. Новые ма- ■
териалы», 7, 8 и 10-й классы.

В помощь учителю предложены до-
полнительные материалы и даны ссылки 
на актуальные интернет-ресурсы. Но оста-
лись для рассмотрения важнейшие вопро-
сы об организации урочной и внеурочной 
деятельности, о методике включения исто-
рического материала в процесс обучения 
физике. 

Методика достижения личностных 
и предметных результатов 
при изучении российских 
достижений в области физики

Какие задачи при обучении физике по-
зволяет решать включение материала, свя-
занного с достижениями российской нау-
ки? С одной стороны, разговор об истории 
научных открытий, роли и ответственности 
личности в науке позволяет формулиро-
вать воспитательные задачи урока. С дру-
гой стороны, это и расширение школьного 
курса физики (научные открытия послед-
них лет, современные технологии, которые 
не успели войти в учебники). 

Задача воспитания школьников в про-
цессе обучения физике сформулирована че-
рез требования к личностным результатам. 
Наиболее полно требования к личностным 
результатам освоения физики представле-
ны в примерных рабочих программах [5]. 
Приведём перечень некоторых из них для 
основной школы. 

Патриотическое воспитание: проявле-
ние интереса к истории и современному 
состоянию российской физической нау-
ки; ценностное отношение к достижениям 
российских учёных-физиков.

Гражданское и духовно-нравственное 
воспитание: готовность к активному уча-
стию в обсуждении общественно значимых 
и этических проблем, связанных с практи-
ческим применением достижений физики; 
осознание важности морально-этических 
принципов в деятельности учёного.

Эстетическое воспитание: восприятие 
эстетических качеств физической науки — 
её гармоничного построения, строгости, 
точности, лаконичности.

Ценности научного познания: осознание 
ценности физической науки как мощного 
инструмента познания мира, основы раз-
вития технологий, важнейшей составляю-
щей культуры; развитие научной любозна-
тельности, интереса к исследовательской 
деятельности.

Трудовое воспитание: интерес к практи-
ческому изучению профессий, связанных 
с физикой.

Материалы по истории физики — тра-
диционный элемент содержания предмета. 
Среди требований к предметным результа-
там федеральных государственных образо-
вательных стандартов, примерных рабочих 
программ по физике на уровне основно-
го общего образования и среднего общего 
образования, универсального кодифика-
тора [6] мы можем найти знание истории 
открытий в физике и вклада выдающихся 
учёных в развитие науки. В универсальном 
кодификаторе для основной школы не про-
сто дано требование к формированию уме-
ния приводить примеры вклада российских 
и зарубежных учёных-физиков в развитие 
науки, объяснение процессов окружаю-
щего мира в развитие техники и техноло-
гий, но также представлено перечисление 
имён российских и зарубежных физиков, 
открытия которых должны знать выпуск-
ники основной школы. 

Это знание проверяется на ОГЭ по фи-
зике (задания линии 18 экзаменационной 
работы). В КИМ ОГЭ по физике также тра-
диционно используются тексты физиче-
ского содержания. И это не только тексты 
с описанием и объяснением физических 

Камзеева Е. Е., Мансурова С. Е.
Достижения отечественной науки в решении образовательных и воспитательных задач урока
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явлений, но и тексты об истории физи-
ческих открытий и создания новых тех-
нологий: открытия Птолемея, Паскаля, 
Кавендиша, Курчатова, принцип работы 
Большого адронного коллайдера, тун-
нельного микроскопа и др. Таким обра-
зом, помимо материала учебника учитель 
имеет и дополнительный верифицирован-
ный материал, например на сайте ФИПИ 
https://fipi.ru/ — это открытый банк зада-
ний ОГЭ, банк заданий по естественнона-
учной и читательской грамотности и мето-
дические рекомендации по использованию 
заданий в работе учителя [7, 8, 9].

Но в связи запросами сегодняшнего 
дня появились новые акценты: включить 
в школьный курс физики историю россий-
ских научных и технологических откры-
тий, рассмотреть новейшие отечественные 
научные открытия и технологии. Это путь 
не только к расширению предметного со-
держания, но также и к достижению таких 
личностных результатов, как осознание 
ценности научного познания, патриотизм, 
гражданственность. Очевидно, что сегодня 
существует определённый дефицит гото-
вых методических материалов по данному 
направлению, поэтому освоение организа-
ции урочной и внеурочной деятельности, 
содержательно связанной с отечественны-
ми достижениями в области наук и техно-
логий, — важная составляющая повыше-
ния квалификации учителя. 

Урочная и внеурочная деятельность 
представляет собой единое образова-
тельное пространство, где обучающийся 
не только овладевает знаниями и умени-
ями, но и осознаёт свои ценности, инте-
ресы, возможности, выбирает сферу для 
самореализации. Интеграция урочной 
и внеурочной деятельности способствует 
более успешному решению образователь-
ных и воспитательных задач. Тем не ме-
нее урок был и остаётся основной формой 
учебно-воспитательной работы в совре-
менной школе.

В материалах курса рассмотрены раз-
личные формы организации деятельно-
сти на уроке. Рассмотрим более подроб-
но две из них: 1) обсуждение информации 
об учёных-физиках (организация дискус-
сии, взаимодействия «ученик — учёный»); 
2) подбор или разработка контекстных 
учебных заданий. 

Организация обсуждения информации 
об учёных-физиках

Откуда ученикам узнавать о лично-
стях учёных? Дополнительная литера-
тура — обязательное условие обучения, 
причём поиском дополнительной инфор-
мации может заниматься как сам обучаю-
щийся (подготовка рефератов, проектов 
и т.д.), так и учитель. В обоих случаях этот 
формат деятельности позволяет выйти 
за страницы учебника, приблизить науку 
к реальной жизни, поучаствовать вместе 
с учёными в познавательном процессе, 
почувствовать учёного как личность и 
в итоге обеспечить эмоциональное со-
стояние школьников, необходимое для 
успешного обучения.

Чтобы взаимодействие «ученик — учё-
ный» случилось именно на личностном 
уровне, учитель на основе биографической 
информации должен найти особенные со-
бытия из жизни учёных и задеть учащихся 
«за живое». 

Особенность проектирования учебного 
процесса состоит в том, что биографиче-
ская информация об учёном представля-
ется в двух модулях: научная деятельность 
(методы познания, первые шаги в нау-
ке, мировоззрение учёного, научные от-
крытия) и жизнеописание (информация 
о детстве учёного, факторы, оказавшие 
воздействие на формирование его лич-
ности, образ жизни, отношение учёного 
к искусству, политике, религии, Отече-
ству и т.д.). 

Предложенный подход мы рассматри-
ваем как методологический. В его основе — 
принцип первичности личности учёного 
по отношению к его научным достижени-
ям [10, 11].

Совершенствование профессиональ-
ных компетенций слушателей программ 
повышения квалификации происходит 
не только в ходе освоения определённых 
знаний, но и при формировании опре-
делённых умений. В рамках курса слу-
шатели — учителя физики должны были 
выполнить практическую работу, одно 
из заданий которой проверяло умение 
учителя организовать такого рода дис-
куссию на уроке с целью актуализировать 
изучаемую тему. Ниже приведён текст за-
дания.
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Задание 1 практической работы 
Прочитайте статью Марины Тебеньковой 

«Пётр Капица. Принцип „конструктивного твор-
чества“», пройдя по ссылке: Журнал «За нау-
ку»: Пётр Капица. Принцип «конструктивного 
творчества» (mipt.ru). Составьте на основании 
материалов статьи сообщение (текст) и вопро-
сы к нему для организации на уроке взаимодей-
ствия «ученик — учёный». 

Требования к тексту: объём текста не дол-
жен превышать 200 слов.

Требования к вопросу (заданию): вопро-
сы должны быть направлены на привлечение 
внимания учащихся к изучаемой теме с помо-
щью рассмотрения исторических ситуаций, не-
обычных событий, цитат из жизни П. Капицы.

Объём оригинальной статьи — почти 
3800 слов. Это много? Обычный объём для 
статьи. Но понятно, что этот материал в ис-
ходном виде неприемлем для использова-
ния на уроке. В статье — биографические 
данные (представленные очень эмоцио-
нально) и рассказ о научной работе. Учи-
тель мог остановиться на жизнеописании 
и (или) научной деятельности. Главное для 
учителя — поставить вопрос проблемно.

Ниже приведён пример учебного текста 
(объёмом около 200 слов) на основе ма-
териалов статьи, в котором говорится как 
о личности учёного, так и о его первых на-
учных открытиях (пример 1).

Пример 1
Ещё будучи студентом Политехнического 

института, Капица разработал уникальный спо-
соб получения сверхтонких кварцевых нитей. 
Идея блеснула в голове, как яркая искра, а тех-
нология была отработана прямо на месте. 

В узком коридоре института расстелили 
бархатный ковёр, откуда-то с пыльного город-
ского чердака студенты приволокли игрушеч-
ный лук и стрелы: родом из детства. Конец стре-
лы опустили в раскалённый плавящийся кварц 
и, не дав ему затвердеть, натянули на луке тети-
ву. Стрела полетела вглубь тёмного коридора, 
оставляя за собой хрупкий, сверкающий непре-
рывный шлейф, который целым и невредимым 
достиг пола. 

Это была одна из первых попыток Петра 
Леонидовича в формировании своего уникаль-
ного научного почерка, то есть сочетания за-
мысла и реализации. Как правило, идея всегда 
долго обдумывалась, просчитывалась до мель-

чайших деталей, но в воплощении царил экс-
промт.

Капица действительно сознавал, что точ-
ность его инженерных расчётов дорогого сто-
ит, однако волна самодовольства его никог-
да не накрывала: не было в нём ощущения 
собственной незаменимости. Напротив, ча-
сто просыпалась тревога за своё будущее. 
В письмах к самым близким Пётр Леонидо-
вич признавался, что растерян и «скептиче-
ски относится к своим успехам», не знает, как 
их понимать: уж не случайность ли все они? 
Однако вместе с тем он продолжал: «Иногда 
думаю, что если есть возможность испытать 
силы на этом поприще, то нужно попытать-
ся — не правда ли?». 

Вопросы (задания) для организации 
дискуссии могли быть сформулированы 
на основе обсуждения как личностных 
качеств учёного (вопросы 1–3), так и его 
научной деятельности (вопросы 4–5).

1. Согласно тексту, в воплощении своих 
замыслов П. Капица часто прибегал к экс-
промту. Означает ли это, что учёный не-
достаточно ответственно относился к на-
учной деятельности?

2. Какие черты характера, по Вашему 
мнению, присущи учёному?

3. Можно ли сказать, что учёному очень 
везло на научном поприще? 

4. Какие физические явления использовал 
П. Капица для получения тонких кварцевых 
нитей?

5. Можно ли провести аналогию между 
экспериментом молодого Капицы с тонкими 
кварцевыми нитями и современными тех-
нологиями получения тонких лент аморф-
ных сплавов (когда струя расплава падает 
на быстро вращающийся холодный барабан 
и очень быстро отвердевает)? 

Анализ выполнения задания 1 практи-
ческой работы слушателями выявил сле-
дующие затруднения учителей: в оптими-
зации информации с точки зрения объёма 
и содержания текста (часто предлагались 
очень объёмные сообщения, информа-
ция никак не структурировалась, что де-
лало текст трудно читаемым); в постановке 
проблемных вопросов.

Ниже приведены два примера выпол-
нения задания слушателями с указанием 
недочётов. 
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Пример 2
Текст. Крокодил — это учёный с большой 

буквы, как и сам Капица. Крокодил — это ла-
уреат Нобелевской премии по химии 1908 г. 
Крокодил — это Резерфорд. «Это животное ни-
когда не поворачивает назад и потому может 
символизировать Резерфордовскую проница-
тельность и его стремительное продвижение 
вперёд».

Вопрос. С кем сравнивал Пётр Капица 
Эрнста Резерфорда и почему?

Задание на извлечение явно заданной 
информации не предполагает обсуждения, 
так как нет проблемы.

Пример 3
Текст. Мечта посещать лекции и стать, на-

конец, своим в Кавендишской лаборатории бы-
ла уже на расстоянии протянутой руки, так как 
даже Иоффе, его наставник из Политехниче-
ского института, этому всячески способство-
вал. Но фигура Резерфорда опять выросла 
на входе в исследовательский институт:

— Это невозможно, штат укомплектован. 
В нём уже ровно тридцать один человек.

Капица быстро нашёлся:
— Скажите, пожалуйста, профессор, како-

ва точность ваших работ? 
— Пять-семь процентов. А в чём, собствен-

но, дело?
— В таком случае вы можете допустить по-

добную погрешность и в комплектовании шта-
та — в случае со мной.

Резерфорд про себя усмехнулся: «Да-
же здесь торжество мысли, способность всё 
предусмотреть». «Ладно, оставайтесь!» — про-
гремело, наконец, над головой оцепеневшего 
в ожидании Капицы. Вся аристократически-
консервативная Англия того времени трепета-
ла при одном упоминании о «большевистской 
агитации», поэтому, дабы подшутить над ней, 
на правах притворно-грозного директора Ре-
зерфорд добавил: «Но если вы вместо научной 
работы будете заниматься коммунистической 
пропагандой, я этого не потерплю!»

На дворе было 22 июля 1921 года.
Вопрос. Как Вы считаете, почему Капица 

был допущен к лекциям и работе в лаборато-
рии?

Удачный пример выполнения зада-
ния. Контекст оптимизирован по объёму 
(147 слов), вопрос сформулирован таким 

образом, что предполагается обсуждение 
личностных качеств молодого учёного.

Разработка контекстных 
учебных заданий

Любые контексты, используемые в за-
даниях, обязательно работают на освое-
ние метапредметных умений (как мини-
мум на освоение универсальных учебных 
действий (УУД) по работе с информацией). 
Различные типы заданий (задания с раз-
вёрнутым ответом, проекты, исследования, 
подготовка сообщений и т.д.) могут рабо-
тать на все три группы УУД: познаватель-
ных, регулятивных и коммуникативных. 
Включение в контекст информации, свя-
занной с историей научных открытий или 
биографических фактов из жизни учёных, 
позволяет на основе контекста формули-
ровать учебные задания, направленные 
на формирование комплекса заявленных 
в стандарте результатов: предметных, ме-
тапредметных и личностных.

Важная профессиональная компетен-
ция учителя: понимать, что именно форми-
рует то или иное задание; подбирать (раз-
рабатывать) учебное задание под те или 
иные планируемые результаты. Для раз-
вития этой компетенции учителя в рамках 
курса слушателям предлагалось выполнить 
задание 2 практической работы.

Для предложенного контекста задания 
могут быть направлены на формирование 
комплекса следующих личностных резуль-
татов: проявление интереса к истории 
и современному состоянию российской 
физической науки; ценностное отноше-
ние к достижениям российских учёных-
физиков; осознание ценности физической 
науки как мощного инструмента познания 
мира, основы развития технологий, важ-
нейшей составляющей культуры; разви-
тие научной любознательности, интере-
са к исследовательской деятельности. Что 
касается предметных результатов, то здесь 
формируются умения: распознавать (опи-
сывать, объяснять) физические явления 
(действие тела на опору или подвес (вес 
тела), невесомость), в том числе в контек-
сте ситуаций практико-ориентированного 
характера; распознавать проблемы, кото-
рые можно решить при помощи физиче-
ских методов. 
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При работе с информацией различают 
три группы заданий, связанных с освоени-
ем читательских умений [12, 13]: находить 
и извлекать информацию и формулировать 
простые выводы на основе явно заданной 
информации (пример 4); интегрировать 
и интерпретировать информацию (при-
мер 5); оценивать содержание и форму тек-
ста и использовать информацию из текста 
(пример 6).

Для учителя-предметника важно раз-
личать задания, которые проверяют только 
умения работать с информацией, и зада-
ния, для выполнения которых необходимо 
привлекать предметные знания и умения 
(в данном случае — распознавание (опи-
сание, объяснение) явления невесомости). 

Ниже приведены задания на применение 
трёх групп читательских умений.

Пример 4 (работа с явно заданной инфор-
мацией, формулирование простых выводов)

Выберите верные утверждения, соответ-
ству ющие тексту.

Для выращивания растений в космосе ис-1. 
пользуют искусственную гравитацию.
В 2021 году начались первые научные ис-2. 
следования в космосе, связанные с неве-
сомостью.
В космосе стебли растений с помощью 3. 
светодиодных ламп могут быть направле-
ны в любом направлении.
В 2015 году были выращены первые рас-4. 
тения в невесомости.

Камзеева Е. Е., Мансурова С. Е.
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Задание 2 практической работы
Разработайте к предлагаемому контексту задание и опишите характеристики задания, запол-

нив таблицу.

Контекст
Практически все исследования на Международной космической станции (МКС) связаны с не-

весомостью. В конце июля 2021 г. к МКС присоединился новый 20-тонный российский модуль 
«Наука», предназначенный для множества экспериментов: от производства полупроводников 
до отработки технологий, важных для будущих пилотируемых полётов к дальним планетам. На-
пример, в эксперименте «Перепел» россияне попытаются вывести птенцов японского перепела. 
Если всё удастся — птенцы родятся, выживут и сумеют приспособиться к невесомости — это сни-
мет острый вопрос пополнения рациона экипажа свежими продуктами в потенциальных дальних 
пилотируемых экспедициях. 

С растениями всё получилось ещё в 2015 г. Тогда космонавты впервые съели урожай, 
выращенный в невесомости. Им стал красный салат ромэн. Поскольку понятий верха и низа 
в космосе нет, корни растут во всех направлениях. Чтобы вода, субстрат и удобрения не раз-
летались повсюду, их упаковывают в специальные пакеты, которые удерживают корни и «вы-
талкивают» побеги. Свет для фотосинтеза дают светодиоды, они же указывают стеблям, в ка-
кую сторону расти.

Таблица для описания характеристик задания

Личностные результаты

Метапредметные результаты

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Предметные результаты

Класс(-ы), тема

Тип задания (выбор ответа, соответствие, краткий ответ, развёрнутый ответ…)

Максимальный балл

Ответ, критерии оценивания
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Пример 5 (интерпретация информации)
Ответьте на вопросы.

Что означает фраза из текста о том, что 1. 
«понятий верха и низа в космосе нет»?
Можно ли вырастить растения в космо-2. 
се, если использовать очень тяжёлые 
горшки с землёй?

Пример 6 (задание на применение инфор-
мации из текста с привлечением базовых 
знаний по физике)

В открытой пластиковой бутылке проде-
лали отверстия на разной высоте и наполнили 
бутылку водой. Что будет происходить с водой 
на Земле? На космическом корабле? 

Анализ выполнения задания 2 практиче-
ской работы учителями физики показыва-
ет, что основные затруднения были связаны 
с описанием характеристик задания: фор-
мулировки личностных, метапредметных 
и предметных результатов в терминологии 
стандартов и примерных рабочих программ. 
(Часто учителя предлагают собственные 
формулировки, без опоры на перечень 
требований к предметным, метапредмет-
ным, личностным результатам, представ-
ленный в стандартах и примерных рабочих 
программах.) Также учителя часто затрудня-
лись выстроить критерии оценивания для 
разработанных заданий, предполагающих 
формулирование учащимися собственного 
суждения (для заданий с развёрнутым от-
ветом). Ниже приведены примеры заданий, 
разработанных слушателями курса.

1. Примеры заданий на извлечение явно 
заданной информации:

• Что такое эксперимент «Перепел»?
• Какая проблема существует при плани-

ровании дальних космических перелетов?
• Какие проблемы возникают при выращи-

вании растений в невесомости?

2. Примеры заданий на распознавание 
и описание явления невесомости:

• О каком физическом явлении идёт речь 
в тексте? В чём заключается сущность этого 
явления? 

• Что такое перегрузки и невесомость?
• Что такое невесомость и бывает ли она 

на Земле?

• Отсутствие какой силы ведёт к измене-
нию привычного роста и вида растений? В чём 
причина отсутствия этой силы?

3. Примеры заданий для организации 
проектной деятельности обучающихся 
(текст в данном случае — мотивация к даль-
нейшему изучению вопросов, связанных 
с научной деятельностью на МКС):

• Напишите мини-сочинение из 8–10 пред-
ложений на тему «Вывод птенцов в условиях 
невесомости»: 1) опишите способ проведения 
эксперимента, 2) сделайте вывод о результа-
тивности эксперимента.

• Какие ещё эксперименты проводят на 
МКС? Подберите информацию об этих экспе-
риментах и расскажите о них своим однокласс-
никам. 

Использование учебных заданий, кон-
текст которых включает информацию 
о деятельности учёных, достижениях от-
ечественной науки, новых технологиях, 
позволяет решать в комплексе образова-
тельные и воспитательные задачи урока, 
мотивировать учащегося к активному за-
интересованному изучению естествозна-
ния, ориентировать на выбор профессий, 
связанных с развитием российской фунда-
ментальной науки, инженерии, медици-
ны и т.д. «Живое» обсуждение личности 
учёного, вопросов и проблем, связанных 
с историей научных открытий, способно 
научить школьников погружаться в мате-
риал, увлекаться, сомневаться, строить до-
казательную базу, высказывать собствен-
ные суждения и предлагать креативные 
решения.

На основании обратной связи с учите-
лями физики, которые обучались на курсе, 
мы можем заключить, что обогащение со-
держания предмета материалом о дости-
жениях отечественной науки работает 
на решение важных задач: мотивировать 
познавательную деятельность школьников 
и развивать их познавательный интерес, 
формировать уважение к творцам науки 
и техники, осознанно выбирать свой жиз-
ненный путь. Если смотреть на результаты 
обучения стратегически, их можно расце-
нивать как вклад в воспитание поколения, 
способного обеспечить успешное техно-
логическое развитие страны. 
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Одно из направлений информационной поддержки единого государ-
ственного экзамена — работа с обращениями граждан. Среди обращений 
значительную часть составляют вопросы учителей истории. Анализ этих 
вопросов интересен с точки зрения изучения проблем, связанных с ЕГЭ, 
которые волнуют педагогов. Выводы, основанные на таком анализе, могут 
быть полезны, например, при разработке тематики курсов повышения ква-
лификации для учителей истории.

В зависимости от модели ЕГЭ по истории, которая используется для 
проведения экзамена в определённый год, приоритетная направленность 
вопросов может различаться. В данной статье мы рассмотрим вопросы пе-
дагогов, поступившие в 2022–2023 гг. и связанные с экзаменационной мо-
делью ЕГЭ 2023 г. Демонстрационные материалы представлены на сайте 
ФБГНУ «ФИПИ» [1, 2, 5].

Как и в предшествующие годы, значительная часть вопросов, задаваемых 
педагогами, посвящена оцениванию заданий с кратким ответом (часть 1 эк-
заменационной работы). Некоторые из них посвящены особенностям записи 
ответов в бланк № 1. Они касаются, например, необходимости указывать 
пробел, когда ответ состоит из двух слов. Ответ на подобные обращения 
даётся в соответствии с инструкцией, приведённой в тексте экзаменаци-
онной работы. Он заключается в том, что в бланке № 1 ответ записывается 
«справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру 
или букву нужно писать в отдельной клеточке в соответствии с приведён-
ными в бланке образцами. Имена российских государей следует писать 
только буквами (например: НиколайВторой)» [1, c. 4]. 

Другая группа вопросов, посвящённых оформлению ответов на зада-
ния части 1, связана с возможностью (невозможностью) принятия ответа, 
когда он не вполне совпадает с эталонным ответом. Когда, например, сло-
во, указанное выпускником, содержит грамматическую ошибку. Допустим, 
выпускник в бланке № 1 написал «рокасовский» (правильный ответ: «Ро-
коссовский»). Несмотря на наличие в этом ответе нескольких граммати-
ческих ошибок, он созвучен правильному, и эксперты, обрабатывающие 
вручную ответы, данные на задания части 1, могут принять решение о том, 



 

Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Решетникова О.А. Основные направления анализа результатов Единого государственного экзамена в 2018 году

104

что ответ следует признать верным (в дан-
ном случае очевидно, что выпускник имел 
в виду именно К. К. Рокоссовского). Если 
же ответ значительно искажён (например, 
«росовски»), то эксперты не смогут одно-
значно идентифицировать его с правиль-
ным ответом, и он не будет принят в ка-
честве верного. 

Ещё одна ситуация, в которой ответ 
выпускника не вполне совпадает с эталон-
ным ответом, связана с неполным указа-
нием экзаменуемыми имён или терминов 
или использованием терминов, которые, 
по мнению выпускников, могут также быть 
приняты в качестве верных ответов. В по-
добных случаях экспертам, обрабатываю-
щим вручную ответы, данные на задания 
части 1, необходимо проанализировать со-
держательную составляющую ответа. На-
пример, если эталонный ответ «ПётрПер-
вый», а выпускник пишет в ответе слово 
«Пётр», то ответ не может быть принят, так 
как он не указывает на конкретного исто-
рического деятеля. Если же при верном от-
вете «ПётрПервый» выпускник напишет 
«ПётрВеликий», то ответ будет принят, так 
как он однозначно указывает на конкрет-
ного исторического деятеля. Замена тер-
минов при выполнении заданий с кратким 
ответом, как правило, приводит к ошиб-
кам. Например, при правильном ответе 
«Смутноевремя; Смута» ответ «тревожно-
евремя» не может быть принят, так как, 
хотя слово «тревога» и служит синонимом 
слова «смута», в историческом контексте 
«Смутное время» является общепринятым 
устоявшимся термином, характеризующим 
определённый период истории России.

Часть вопросов учителей посвяще-
на содержанию экзамена. Подобные во-
просы, поступившие в ходе подготовки 
к экзамену 2023 г., связаны с заданием 
19 экзаменационной работы, которое пред-
полагает раскрытие смысла историческо-
го понятия и указание факта, конкретизи-
рующего данное понятие применительно 
к истории России. Суть вопросов сводит-
ся к уточнению перечня понятий, знание 
которых может проверяться на экзамене, 
например: «Может ли в задании 19 про-
веряться знание понятий, которые отсут-
ствуют в историко-культурном стандарте, 
обновлённом в 2020 г.?» Надо отметить, 
что историко-культурный стандарт — это 

документ, на котором основывается со-
держание школьных учебников, а значит, 
и содержание контрольных измерительных 
материалов, используемых при проведе-
нии государственной итоговой аттестации. 
Однако дословное совпадение контроль-
ных измерительных материалов с содер-
жанием историко-культурного стандарта 
невозможно. Приведём пример. Историко-
культурный стандарт содержит раздел «По-
нятия и термины», в котором, например, 
отсутствуют понятия «хутор» и «отруб». 
Но без знания указанных понятий невоз-
можно понимание темы, которая представ-
лена в историко-культурном стандарте, 
являющемся частью концепции препода-
вания учебного курса «История России» 
[3], и содержится в школьных учебниках 
истории: «П. А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб и результа-
ты», — поэтому эти понятия обязатель-
но изучаются в школьном курсе истории. 
Соответственно, они могут содержаться и 
в задании 19 ЕГЭ по истории.

Среди поступающих от педагогов во-
просов выделяются те, которые посвящены 
проблемам, связанным с проверкой отве-
тов на задания экзаменационной работы. 
Часть этих вопросов приходит от учителей, 
которые являются экспертами по проверке 
ответов на задания с развёрнутыми ответа-
ми ЕГЭ по истории. Как правило, это учи-
теля, которые изучили методические ре-
комендации для экспертов, размёщенные 
на сайте ФГБНУ «ФИПИ». У них возникли 
уточняющие вопросы, ответы на которые 
необходимы для согласованной проверки 
экзаменационных работ. Такие вопросы 
наиболее интересны для разработчиков 
контрольных измерительных материалов. 
В период подготовки к ЕГЭ 2023 г. подоб-
ные вопросы связаны с новым заданием, 
включённым в экзаменационную работу, — 
заданием 20. Интересен, например, сле-
дующий вопрос, возникший у экспертов 
после изучения методических рекомен-
даций: «В задании 20 требуется записать 
“один любой тезис (обобщённое оценоч-
ное суждение), содержащий информацию 
о различиях” каких-либо объектов. Что 
считать оценочным суждением? Будет ли 
являться оценочным суждением, напри-
мер, такое: “положение дворянства в пе-
риод правления Екатерины II отличалось 
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от положения дворянства в период прав-
ления Петра I юридическим оформлени-
ем отношения дворян к государственной 
службе”?» Ответ на этот вопрос следую-
щий. В данном случае термин «оценочное 
суждение» понимается в наиболее широ-
ком смысле — это субъективная оценка 
человеком любого явления окружающей 
действительности. Несомненно, что такая 
оценка всегда имеет определённую степень 
обобщения. Указанное в обращении поло-
жение относится к оценочным суждениям, 
так как в нём выражено не подкреплён-
ное фактами мнение о критерии различия 
в положении дворян в периоды правлений 
Петра I и Екатерины II. 

Другая часть вопросов и обращений, 
посвящённая особенностям проверки 
ответов на задания ЕГЭ по истории, по-
видимому, вызвана стремлением выра-
зить несогласие с некоторыми особенно-
стями в оценивании отдельных заданий. 
При подготовке к ЕГЭ по истории 2023 г. 
такие вопросы вызвала ситуация, отражён-
ная во фрагменте из методических реко-
мендаций. «К заданию 18 в экзаменацион-
ной работе дана следующая инструкция: 
Обратите внимание! При выполнении за-
дания 18 в случае указания дополнительных 
элементов ответа (сверх трёх требуемых 
по условию задания) избегайте ошибочных 
положений. Наличие в ответе ошибочных 
дополнительных элементов может привести 
к понижению балла за выполнение данного 
задания. Критерии оценивания ответов 
на задание 18, соответственно, содержат 
следующее положение: Если в ответе на-
ряду с требуемым количеством элементов 
приведены дополнительные (сверх требуемо-
го в условии задания количества) элементы, 
являющиеся ошибочными, то при оценивании 
действует следующее правило: 

— если среди дополнительных элемен-
тов ошибочными являются два или более, 
то за ответ выставляется 0 баллов; 

— если среди дополнительных элементов 
ошибочным является один, то за ответ вы-
ставляется на 1 балл ниже фактического 
по критериям. 

Это положение нацелено на недопу-
щение нежелательной ситуации, когда 
выпускник пишет несколько вероятных 
ответов, которые не являются верными, 
пытаясь угадать правильный ответ. При-

ведённое правило оценивания ответа на за-
дание способствует более вдумчивому под-
ходу участников ЕГЭ к своему ответу. 

Согласно этому положению, все при-
ведённые для задания 18 элементы ответа 
делятся на требуемые (первые три, которые 
необходимо привести по условию задания) 
и дополнительные (четвёртый и последую-
щие элементы ответа). Указанное в крите-
риях положение действует, только когда 
ответ выпускника на задание 18 содержит 
дополнительные элементы ответа. Оши-
бочным признаётся любой элемент ответа, 
который не является верным. Приведём 
примеры выставления баллов с учётом из-
ложенного выше правила. 

Пример 1: 
1) верный элемент ответа; 
2) верный элемент ответа;
3) верный элемент ответа; 
4) неверный элемент ответа; 
5) неверный элемент ответа. 
Данный ответ оценивается в 0 баллов, 

так как среди дополнительных элементов 
ответа ошибочными являются два. 

Пример 2: 
1) неверный элемент ответа;
2) неверный элемент ответа;
3) верный элемент ответа;
4) верный элемент ответа; 
5) верный элемент ответа.
Данный ответ оценивается 3 баллами, 

так как указано три верных элемента от-
вета, среди дополнительных элементов от-
вета ошибочных нет [6, c. 22–23].

Суть обращений по этой ситуации сво-
дится к вопросу о том, чем обусловлен «бо-
лее вдумчивый подход участников ЕГЭ 
к своему ответу», связанный с введени-
ем этого правила оценивания задания 18, 
а также к несогласию с тем, что за указание 
в ответах одинакового количества верных 
элементов, в зависимости от их располо-
жения в общем списке, может быть вы-
ставлен разный балл. 

Приведём развёрнутый ответ на подоб-
ные обращения. Задание 18, о котором идёт 
речь в обращениях, всегда предполагает 
указание экзаменуемым трёх причинно-
следственных связей. В варианте КИМ пе-
ред заданием 18 дана такая инструкция для 
экзаменуемых: «Обратите внимание! При 
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выполнении задания 18 в случае указания 
дополнительных элементов ответа (сверх 
трёх требуемых по условию задания) из-
бегайте ошибочных положений. Наличие 
в ответе ошибочных дополнительных эле-
ментов может привести к понижению балла 
за выполнение данного задания». Данная 
инструкция предупреждает экзаменуемых 
о рисках, связанных с невыполнением тре-
бования задания и указанием неправиль-
ных дополнительных элементов ответа».

«Более вдумчивый подход участников 
ЕГЭ к своему ответу», о котором сказано 
в методических рекомендациях, состоит 
в том, что участник ЕГЭ, решивший ука-
зать более трёх причинно-следственных 
связей, должен будет тщательно проана-
лизировать каждый дополнительный эле-
мент, оценить его соответствие требованию 
задания и корректность, чтобы не потерять 
баллы. Это соответствует требованиям фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего обра-
зования, на проверку достижения которых 
направлен ЕГЭ. Этот документ предпола-
гает в том числе достижение обучающи-
мися следующих требований: «8) владение 
языковыми средствами — умение ясно, ло-
гично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые сред-
ства; 9) владение навыками познаватель-
ной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания…» [4]. Участники ЕГЭ, 
которые приобрели навыки познаватель-
ной рефлексии, смогут оценить составлен-
ные ими элементы ответа с точки зрения 
максимального соответствия требованиям 
задания и расположить в нужном порядке, 
а выпускники, не овладевшие указанным 
умением — нет. Таким образом, потеря бал-
лов в данном случае станет следствием от-
сутствия необходимых умений, освоение 
которых предусмотрено ФГОС СОО.

В 2022–2023 годах определённая часть 
обращений педагогов была посвящена хро-
нологии. Дело в том, что в ряде заданий 
необходимо указать десятилетие, к ко-
торому относится названное событие. 
В связи с этим поступали вопросы, по-
добные следующим: «Действительно ли 
1700 г. (сражение под Нарвой) относит-
ся к 1690-м годам (десятому десятилетию 

XVII в.)?», «Действительно ли 2000 г. от-
носится к 1990-м годам, 1500 г. относится 
к 1490-м годам?» и т.п. Подобные вопросы 
способны вызвать недоумение, так как для 
историка очевидно, что 1700 г. относится 
к 1690-м годам, 2000 г. — к 1990-м годам, 
1500 г. — к 1490-м годам. Основы хроно-
логии как вспомогательной исторической 
дисциплины изложены в пособиях для сту-
дентов вузов [10]; для простого объясне-
ния данного обстоятельства необходимо 
воспользоваться лентой времени. Раз-
работчики контрольных измерительных 
материалов предположили, что поводом 
для подобных вопросов стал следующий 
фрагмент из учебника, включённого в фе-
деральный перечень: «Для удобства счёта 
времени используют не только годы, но 
и столетия (по-другому — века) и тысяче-
летия. Годы обозначают арабскими циф-
рами: 978 год, 1812 год, 1960 год, 2000 год 
и т.д., века — римскими цифрами: I век, 
IV век, XII век, XVI век, XX век. Век — 
это 100 лет. Для определения века по дате 
следует прибавить единицу к первым двум 
цифрам, если год обозначен четырьмя циф-
рами, и к одной первой, если год обозна-
чен тремя цифрами. Например, 1825 год 
(18 + 1 = 19) — XIX век; 475 год (4 + 1 = 
5) — V век» [9, c. 7]. Несомненно, что пред-
ставленное в данном фрагменте правило 
определения века по году имеет исклю-
чение: оно не работает, например, для 
1800 г., который относится к XVIII в. Од-
нако не следует критиковать за отсутствие 
этого исключения в приведённом фрагмен-
те учебника его авторов. Не указав исклю-
чения, авторы поступили грамотно с точки 
зрения методики обучения истории: дан-
ный материал сложен для понимания пя-
тиклассниками, поэтому включение в него 
дополнительной, весьма трудной для усво-
ения информации значительно усложнило 
бы восприятие его школьниками. С исклю-
чением из приведённого правила учителю 
целесообразно ознакомить школьников 
в дальнейшем, при изучении событий, 
которые относятся к рубежу веков. Кроме 
того, приведённое правило определения 
века по году не следует использовать для 
определения десятилетия по году, так как 
в этом случае исключения из правила бу-
дут составлять 10% (для определения века 
они составляют 1%). Не случайно авторы 
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учебника пишут именно об определении 
века по году и не затрагивают проблему 
определения десятилетия по году. Таким 
образом, материал учебника адаптирован 
к возрасту обучающихся, но не противоре-
чит установленной в хронологии системе 
счёта лет в истории. При проверке ответов 
на задания ЕГЭ и ОГЭ по истории ответы, 
подобные следующему: «1380 г. относится 
к девятому десятилетию XIV в.», не при-
нимаются. 

Несколько вопросов учителей в 2022–
2023 гг. были посвящены заданиям, кото-
рые ранее использовались при проведении 
ЕГЭ. Прежде всего речь идёт о задании, ко-
торое предполагало написание «историче-
ского сочинения», а также модели задания 
на аргументацию, которая использовалась 
до 2021 г. включительно. Педагоги интере-
суются, с чем связано исключение указан-
ных заданий из экзаменационной работы 
в 2022 г. и возможно ли возвращение этих 
заданий в экзаменационную работу? 

В первые годы после введения исто-
рического сочинения (2016) задание было 
эффективным в ходе диагностики знаний 
и умений выпускников. Исключение исто-
рического сочинения из экзаменационной 
работы в 2022 г. состоялось по результатам 
анализа ЕГЭ по истории 2021 г. [7]. Оно бы-
ло связано с появлением большого количе-
ства шаблонов, которые распространялись 
через издания для подготовки к экзамену, 
а также через сеть Интернет. Выпускни-
ки заучивали шаблонные тексты наизусть 
и по памяти писали их на экзамене. В за-
дании не требовалось последовательно 
и системно изложить учебный материал 
по определённой теме, надо было только 
написать небольшой связный текст, кото-
рый бы соответствовал некоторым харак-
теристикам. Заучивание подобных текстов 
будущими выпускниками при подготовке 
к экзамену вместо изучения (повторения) 
систематического курса истории стало не-
желательной ситуацией, с которой нельзя 
было мириться. Возвращение подобного 
задания в экзаменационную работу в на-
стоящее время приведёт к повторению 
описанной ситуации. Однако невозмож-
ность в настоящее время введения в ЕГЭ 
задания, нацеленного на проверку умения 

составлять последовательные связные тек-
сты, не означает, что появление его в ЕГЭ 
в будущем невозможно. Для этого долж-
на быть исключена ситуация, при кото-
рой выпускники заучивают готовые тек-
сты и воспроизводят их при выполнении 
задания. Избежать её можно, например, 
создав задания, предполагающие анализ 
выпускником информации определённого 
объёма и написание на основе этого ана-
лиза последовательного связного текста. 
Разработка таких заданий ведётся. 

Задание на аргументацию, предпола-
гавшее указание аргументов в подтверж-
дение и в опровержение данной в задании 
точки зрения, было эффективным для ди-
агностики соответствующего умения. Но 
за годы разработки заданий данной модели 
исчерпался исторический материал, кото-
рый возможно использовать для создания 
подобных заданий. В 2022 г. было принято 
решение изменить модель задания на ар-
гументацию. В действующей модели ЕГЭ 
существует задание на проверку умения 
аргументировать данную в нём точку зре-
ния (задание 21). Это задание наряду с эле-
ментами содержания по истории России 
включает элементы содержания по исто-
рии зарубежных стран и построено на со-
поставлении событий, явлений, процес-
сов истории России и всеобщей истории. 
Задание позволяет не менее эффективно 
диагностировать соответствующие умения. 
Средний результат выполнения задания 
в 2022 г. — 20,5%, что примерно соответ-
ствует уровню выполнения использовав-
шегося до 2022 г. задания на аргументацию, 
в котором отсутствовали элементы содер-
жания по всеобщей истории. Ошибки, ко-
торые допускали выпускники 2022 г. при 
выполнении задания 21, аналогичны тем, 
которые допускались при выполнении за-
дания старой модели [8].
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Анализ исследований читательской грамотности обучающихся начальной 
школы, с одной стороны, позволяет выявить и системно осмыслить целый 
комплекс проблем, связанных с уровнем читательских умений, а с другой — 
демонстрирует серьёзный потенциал повышения уровня сформированно-
сти универсальных навыков работы с информацией у школьников данной 
образовательной ступени. 

Учитывая передовой опыт отечественных исследований функциональ-
ной и конкретно — читательской грамотности (ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования», ФГБНУ «Феде-
ральный институт педагогических измерений»), специалисты ГАОУ ДПО 
«Московский центр качества образования» (МЦКО) создали и в течение 
нескольких лет апробировали систему, включающую в себя универсальный 
кодификатор метапредметных результатов обучения [4], банк модульных 
диагностических материалов по функциональной грамотности [5], которые, 
пройдя апробацию в виде реальных диагностических работ, в настоящее 
время могут продуктивно использоваться в виде тренажёра. Принципиаль-
но, что деятельность, направленная на диагностику функциональной (в том 
числе читательской) грамотности, в МЦКО имеет системный характер. От-
личительные признаки этой системы — не только устойчивая циклическая 
периодичность проводимых исследований, но и полный комплекс методи-
ческого сопровождения к ним: до проведения диагностики педагоги могут 
подробно познакомиться с демонстрационными версиями, размещёнными 
на сайте МЦКО, получить консультацию специалистов-разработчиков, при-
нять участие в вебинаре и получить его запись, апробировать демоверсию 
вместе с учениками, осмыслить сложности, наметить траекторию прохож-
дения предстоящей работы. Каждое исследование завершается анализом 

Региональные системы ОКО
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результатов, подробно представленных 
на итоговом вебинаре, где специалисты 
делают тщательный аналитический разбор 
не только полученных результатов, но и, 
главное, типичных ошибок, их разнород-
ных причин, предлагают возможный спектр 
корректирующих действий, что позволя-
ет учителю наметить перспективы даль-
нейшей целенаправленной деятельности. 
Подробная статистическая аналитическая 
информация доводится до сведения каж-
дой образовательной организации, а также 
учеников, принимавших участие в иссле-
дованиях. 

В ряду других феноменов особенный 
интерес представляют диагностические 
работы для обучающихся 5-х классов 
Москвы: они проводятся в начале учеб-
ного года и потому представляют собой 
результирующую оценку универсальных 
умений, полученных в начальном звене 
[3]. Актуальность данных таких исследо-
ваний обусловлена и тем, что рубеж на-
чального и среднего звена — очень важный 
и вместе с тем продуктивный период для 
выработки стратегии и определения так-
тических действий, направленных на по-
ступательное развитие, совершенствование 
читательских умений на этапе расшире-
ния и усложнения материала, с которым 
учащимся среднего и впоследствии стар-
шего образовательного звеньев придётся 
сталкиваться в своей повседневной прак-
тике. Преемственность и одновременно 
усложнение материала от класса к клас-
су позволяют оценивать формирование 
читательских навыков как динамический 
процесс, выявлять динамику, анализиро-
вать причины ошибок, предлагать систему 
корректирующих действий, направленных 
на ликвидацию пробелов и поступательное 
повышение уровня читательской грамот-
ности обучающихся. Универсальный ха-
рактер этой проблемы, её значимость для 
системы отечественного образования спо-
собствовали увеличению количества кон-
ференций, учебно-методических материа-
лов, научных публикаций, посвящённых 
различным аспектам формирования функ-
ционально грамотной личности на этапе 
начальной школы [1, 2, 6, 10, 15].

Научно-методический интерес МЦКО 
к проблеме формирования навыков квали-
фицированного чтения именно в начальной 

школе неслучаен и обусловлен серьезны-
ми причинами. Функциональная грамот-
ность и такой её ключевой сегмент, как 
читательская грамотность, предполагают 
совокупность предметных и метапредмет-
ных результатов обучения, а также опыт 
применения их в жизненных ситуациях. 
Следовательно, эта прикладная область 
образовательного процесса требует повы-
шенного внимания прежде всего на началь-
ной ступени школьного образования, где 
закладываются, формируются и развивают-
ся навыки работы с информацией. Наличие 
сформированных читательских умений 
служит условием достижения образова-
тельных, профессиональных и социальных 
успехов подрастающей личности. От того, 
насколько правильно прочитано задание, 
досконально восприняты нюансы базового 
и сопровождающих его текстов, насколько 
развито умение синтезировать, сополагать, 
выстраивать систему из разрозненных, ино-
гда предельно отличающихся друг от дру-
га способами подачи компонентов текста, 
а также от других читательских умений за-
висит успех выполнения задания в любой 
предметной, а затем и профессиональной 
области деятельности человека.

Начальное звено не случайно можно 
охарактеризовать как продуктивный и бла-
годатный этап для формирования универ-
сальных навыков работы с информацией: 
обучающиеся, как правило, воспринима-
ют информационные потоки более систем-
но, «центростремительно» уже в силу то-
го обстоятельства, что даже разнородный 
учебный материал транслируется одним 
учителем, который, в свою очередь, мо-
жет распределять специфические приёмы 
работы с разнородной информацией по раз-
ным предметным областям, не разрушая 
целостности восприятия, имея возможно-
сти наблюдать потребности, корректиро-
вать существующие пробелы. Перед учи-
телем начальных классов всегда возникает 
комплексная картина навыков функцио-
нальной грамотности каждого ученика, 
отсутствует дискретность представлений 
о возможностях, уровне умений обучаю-
щихся, обусловленная локусом одного 
предмета, как это по объективным причи-
нам происходит на этапах основной и сред-
ней школы. Поэтому педагог имеет воз-
можность стратегически организовывать 
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деятельность, направленную на форми-
рование читательской грамотности, рас-
пределяя приёмы работы с разнотипной 
информацией в рамках отдельных пред-
метов так, чтобы это в комплексе давало 
синергетический эффект. При этом важ-
но учитывать и тот факт, что процессу, 
характеру, методике чтения в начальных 
классах традиционно уделяется предель-
ное внимание.

Интерес к чтению как особо органи-
зованному процессу, виду деятельности, 
предмету, а также к тексту как основному 
объекту информации, выстраивающемуся 
по определённым законам, всегда был при-
сущ отечественной системе образования. 
Однако изменившиеся способы трансля-
ции, предъявления информации в совре-
менном мире определили новый характер 
текстов и, как следствие, коммуникации 
с ними [7, 9]. Освоить эту область невоз-
можно без обновления форм и способов 
работы с информационными единицами, 
в том числе текстами новой природы, циф-
ровыми поликодовыми ресурсами, кото-
рые сегодня уже не воспринимаются как 
причудливые «игрушки», а претендуют 
на то, чтобы стать официальной частью 
учебного процесса. Ссылки на внешние 
ресурсы, элементы дополненной реаль-
ности уже прочно вошли в повседневную 
школьную практику. Но масштабы этого 
процесса могут расширяться: так, Корпо-
ративный университет московского обра-
зования при поддержке издательства «Про-
свещение» провёл презентацию новой 
разработки в области учебной литерату-
ры — мультибука (учебного пособия с циф-
ровым дополнением) [13]. И если в школе 
такие опыты пока присутствуют на уровне 
эксперимента, то в реальной жизни «ли-
нейно» организованная информация ак-
тивно уступает позиции монтажным по-
ликодовым составным текстам. 

Тем не менее в профессиональном 
сообществе, несмотря на очевидную по-
требность в целенаправленном (а не сопут-
ствующем) формировании читательских 
навыков, закреплённую в требованиях об-
новлённого ФГОС, до сих пор периоди-
чески разгораются дискуссии о том, как 
именно — в рамках предметной подготов-
ки или внеурочной деятельности — воспи-
тывать грамотного читателя. По нашему 

убеждению, признавая важность и особый 
потенциал внеурочной, проектной, твор-
ческой деятельности, необходимо в первую 
очередь всё же сосредоточиться на тради-
ционном учебном ресурсе, в рамках ко-
торого возможно и необходимо развивать 
навыки работы с информацией. Сегодня 
недостаточно просто уметь бегло читать. 
Само понятие техники чтения расширило 
свои границы и предполагает уже не толь-
ко скорость и правильность восприятия 
слов и фраз, а способы, характер и задачи 
освоения текста: отказываясь от не всегда 
продуктивных процессов схоластическо-
го заучивания, запоминания, современный 
человек переходит к процессу присвоения 
знаний, который возможно осуществить 
только через активное прохождение цепоч-
ки операций, производимых с текстом:

поиск и фиксация факта; ■
интеграция и интерпретация инфор- ■

мационных единиц;
анализ, рефлексия, осмысление, оце- ■

нивание и как результат — присвоение ин-
формации. 

Достичь успехов, а тем более устойчи-
вых результатов в рамках предметной под-
готовки сложно, если ученики не овладе-
ют комплексом этих ключевых навыков. 
Поэтому современные образовательные 
стандарты составлены с учётом необходи-
мости формирования у обучающихся «на-
выков XXI века»; кодификаторы ФИПИ 
и МЦКО позволяют трансформировать 
общие требования стандарта, сохранив 
их сущность, но придав форму измеряе-
мых показателей, а школьные учебники 
могут рассматриваться как действенный 
самостоятельный инструмент формирова-
ния навыков интеграции и интерпретации 
материала на уроке. 

По нашему убеждению, учебником не 
просто нельзя пренебрегать, на него необ-
ходимо опираться и с него нужно начинать 
интенсивно, направленно осваивать совре-
менное коммуникативно-информационное 
пространство. И учитель должен помочь 
ученику проходить навигацию по этому сво-
еобразному информационному комплексу, 
основанному на принципах монтажа:

информационных блоков и семан- ■
тических информационных сигнальных 
систем: текстов разного объёма и разной 
природы (таблиц, диаграмм, карт, схем);

Региональные системы ОКО



 

Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Решетникова О.А. Основные направления анализа результатов Единого государственного экзамена в 2018 году

112

шрифтовых и композиционных спо- ■
собов набора текста (шрифтового выделе-
ния, варьирования полей, положения текста, 
сегментов текста на странице); 

вербального и визуального компонен- ■
тов (иллюстраций, цвето-графического вы-
деления, сегментирования, коллажирования 
текстов, блоков текста) и мн. др.

Подробное знакомство с учебником, 
изучение его сигнальной системы, со-
ставных частей: информационных бло-
ков, разделов — комплекса по-разному 
представленных в нём материалов, об-
ладающих своими характеристиками, 
выразительными возможностями, се-
мантическими знаками, специфическим 
назначением, — с одной стороны, явля-
ется значимым компонентом предметной 
подготовки и на ступени НОО, и на по-
следующих образовательных ступенях. 
А с другой — в рамках начальной школы 
важен и сам процесс «рассматривания» 
книги: он воспринимается вполне орга-
нично, не вызывает у школьника напряже-
ния (отторжения), представляет привыч-
ное, понятное и даже интересное занятие. 
Вместе с тем такое погружение в учебник 
представляет собой эффективную работу, 
позволяющую ученикам под руководством 
учителя составить представление, а посте-
пенно — пошагово (по мере погружения 
в тот или иной информационный блок) 
разобраться в функциональных характе-
ристиках составного текста (именно так 
можно квалифицировать учебник как еди-
ное информационное пространство). 

Информация по-разному представлена 
в каждой из предметных областей началь-
ного образования. Но именно навыки ра-
боты с информационным пространством, 
механизмы аналитического чтения служат 
основой для получения знаний, развития 
аналитического мышления. Создание про-
блемных ситуаций, развитие культуры 
и технологии работы с информацией — 
приёмы, которые необходимо использо-
вать, оттачивать, наращивать комплексно, 
но при этом постепенно, поступательно, 
сделав их привычными на этапе начально-
го образования, а затем усложняя задачи, 
совершенствуя умения от одной образо-
вательной ступени к другой. 

Именно на этапе начальной школы за-
кладывается основа, формируется базовый 

корпус, арсенал читательских умений. По-
этому «технологическая карта» развития 
читательских навыков требует от учителя 
младших классов включения в неё таких 
составляющих, как:

текущее системное и поступательное  ■
развитие читательских умений в рамках 
предметной и внепредметной подготовки 
(специализированных занятий, мероприятий; 
проектной деятельности);

анализ результатов диагностических  ■
исследований, направленных на уровень 
сформированности читательских умений 
обучающихся, для выявления дефицитов 
и определения корректирующих действий, 
позволяющих добиться положительной ди-
намики;

прогнозирование и достижение ис- ■
комого результата через адаптированную 
под результаты и интересы конкретного 
класса, отдельных учеников систему кор-
ректирующих действий.

Что же может послужить педагогу от-
правной точкой для осмысления текущих 
результатов и выстраивания дальнейшей 
методической стратегии? Отдавая должное 
значимости традиционных международ-
ных исследований, в которых принимали 
участие учащиеся младших классов, от-
метим, что исследовательская специфика, 
формат заданий, содержательное наполне-
ние и заявленные подходы в полной мере 
соотносимы с конститутивными характе-
ристиками и подходами, предложенными 
в рамках отечественных диагностических 
исследований функциональной грамотно-
сти, в том числе разработанных специали-
стами МЦКО для обучающихся 5-х классов 
(а также 6-х, 8–10-х классов) [5]. Не слу-
чайно результаты, наблюдения и выводы, 
сделанные на основе этих исследований, 
в значительной степени коррелируются 
с итогами исследований PIRLS (e-PIRLS) 
и позволяют на основе совокупного ана-
лиза результатов не только оценить уро-
вень и качество чтения (понимаемого и как 
приобретение читательского литературно-
го опыта, и как освоение и использование 
информации), но и предложить универ-
сальную систему корректирующих дей-
ствий, необходимую для успешного обу-
чения школьников, готовящихся перейти 
или только что перешедших на следующую 
образовательную ступень.
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Региональные системы ОКО

Любые исследования читательской гра-
мотности прежде всего призваны оцени-
вать уровень понимания различных форм 
письменной речи, которые необходимы 
для успешного функционирования чело-
века в обществе (учёбы, профессиональной 
и социальной практики, получения эсте-
тического впечатления от чтения художе-
ственной литературы). 

Инструментарий исследований тради-
ционно включает в себя комплексные мо-
дули, содержащие информационные и ху-
дожественные тексты — как основные, так 
и вспомогательные (расширяющие, допол-
няющие и др., одним словом, вступающие 
в диалогические отношения с основным 
текстом), а также задания к ним разных 
типов и разного уровня сложности (лёгкие, 
средние и сложные — по классификации 
PIRLS, базовые, повышенной и высокой 
сложности — по классификации, принятой 
в отечественных исследованиях, в том чис-
ле в диагностических работах МЦКО). 

В диагностических материалах пред-
ставлен практически весь спектр форматов 
заданий: с выбором одного верного отве-
та; с кратким ответом (с множественным 
выбором ответов); на установление соот-
ветствий (соотнесения) информацион-
ных единиц; на восстановление порядка 
смысловых частей (предложений, выска-
зываний, событий, этапов, действий и др.); 
на оценивание достоверности информаци-
онной единицы (например, высказывания, 
положения) или её отдельных характери-
стик (частей); с созданием развёрнутого 
ответа в виде самостоятельно подготов-
ленного высказывания с использовани-
ем аргументации (примеров) из анализи-
руемого текста.

Сегодня диагностические исследова-
ния создаются преимущественно в ком-
пьютерном формате, так как цифровой 
способ презентации материала доминиру-
ет в современном информационном про-
странстве. Ценность полученных резуль-
татов во многом связана ещё и с тем, что 
они позволяют получить репрезентатив-
ный материал для сопоставления навыков 
работы с информацией на цифровых но-
сителях с умением осваивать «бумажные» 
тексты, позволяют осмыслить специфику 
восприятия горизонтального и вертикаль-
ного текстов читателями. 

К этой проблеме приковано внимание 
исследователей, констатирующих как раз-
ницу результатов исследований, проводи-
мых с помощью бумажных или электрон-
ных носителей, так и в процессе освоения 
такого разнотипного материала: считается, 
что бумажный горизонтальный текст вос-
принимается сложнее, требует более дли-
тельной работы, но усваивается надёжнее, 
прочнее [11, 14]. У этого явления есть раз-
ные объяснения. Часть из них может быть 
связана с природой зрительного фокуса: 
человеку от природы значительно проще 
смотреть прямо перед собой, это не требу-
ет дополнительных зрительных мышечных 
усилий, а потому цифровой текст на экране 
компьютера или смартфона воспринима-
ется легче и быстрее. Но, с другой стороны, 
то, что требует приложения усилий, работы 
(для бумажного чтения как раз необходима 
дополнительная зрительная концентрация, 
оно не настолько органично для глаза), да-
ёт больший и, что не менее важно, более 
пролонгированный эффект. 

Есть и другое объяснение: цифровой 
способ подачи информации воспринима-
ется как привычный, обыденный, связан-
ный с повседневностью (в том числе игрой, 
развлечениями), а потому текст «проли-
стывается», «расслабленно проглатыва-
ется», как килобайты любых материалов, 
не задерживаясь в сознании и не оседая 
в памяти. Отношение к специализиро-
ванному тексту, воплощённому на бума-
ге, иное — такой материал воспринимается 
как специальный, а потому предполагает 
особый тип восприятия, освоения и даёт 
иные, более весомые результаты, связан-
ные с запоминанием. 

Разница результатов в любом случае 
объясняется трансформированной при-
родой электронных текстов с присущей 
им гипертекстуальностью и как след-
ствие — наличием иного, разветвлённого 
типа связей между компонентами текста 
(маркированным использованием гиперс-
сылок, внешних и внутренних текстов), 
иным объёмом и характером навигации. 
Полисемантичность (синтез вербального 
и невербального, статического и динами-
ческого, визуального (изображения, в том 
числе видеоряда) и аудиального компонен-
тов), отсутствие традиционной линейно-
сти делают текст интерактивным, требуя 
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навыков продуктивной коммуникации 
от самого читателя: благодаря гиперссыл-
кам текст обретает «пространственный 
объём», выходя за границы единого зри-
тельного поля, одного информационного 
ресурса и фактически предстаёт как отно-
сительно единый и, как правило, не объ-
единённый авторством полиструктурный 
контекст, степень завершённости которого 
во многом зависит от воли, усилий и уме-
ний читающего. И во многом именно это 
оказывается решающим фактором верного 
декодирования смысла, нахождения иско-
мого аналитического запроса. Не случайно 
в данном случае речь идёт о необходимости 
вооружить младшеклассников технологи-
ями грамотной навигации, продвижения 
по тексту (определения степени значимо-
сти тех или иных компонентов, порядка 
знакомства с фрагментами, внутренними 
или дополнительными текстами; необхо-
димости перехода по конкретным гипер-
ссылкам, возможности расширения мате-
риала, проверки достоверности, качества 
и полноты представленной информации, 
самостоятельного восполнения недостаю-
щей информации, игнорирования избыточ-
ной), а также понимания авторской логики 
построения текста, размещённого в циф-
ровой среде. В противном случае читатель 
рискует «сбиться с авторского маршрута», 
произвольно проложив собственную «ло-
цию», упустить важные подробности, не за-
метить гиперссылку или, напротив, увлёк-
шись количеством возможных переходов 
от текста к тексту, упустить смысловое 
ядро, а в результате получить искажённое 
(неполное, недостаточное) представление 
о прочитанном. 

Впрочем, это предмет отдельного на-
учного разговора. Не случайно дискуссии 
о принципах освоения, слабых и сильных 
сторонах цифрового текста всё чаще воз-
никают на полях научно-практических 
конференций, обсуждаются специалиста-
ми самых разных областей (филологами, 
лингвистами, психологами (в том числе 
нейропсихологами), педагогами, медика-
ми, широким кругом профессионалов, чья 
деятельность в той или иной мере связана 
с этой областью). 

Важно, что от полученных по итогам 
исследований МЦКО результатов, вопло-
щённых в цифровом формате, специали-

сты, методисты, учителя на основе мно-
готысячной базы данных могут перейти 
к аналитике, составить объективную кар-
тину готовности обучающихся к реальной 
работе с информацией в сложившейся со-
циокультурной парадигме, определить де-
фициты и сформулировать рекомендации 
по корректировке читательских умений. 
Именно повышение качества чтения, по-
ложительная динамика результатов и яв-
ляется стратегической задачей любой диа-
гностической работы.

Данные, полученные в течение послед-
них двух лет, свидетельствуют о том, что 
трудности, которые испытывают обучаю-
щиеся при выполнении работ, к сожале-
нию, носят системный характер: задания 
с кратким ответом, множественным выбо-
ром неопределённого количества ответов, 
задания на определение последовательно-
сти событий (этапов), многочастные зада-
ния, как и задания, предполагающие соз-
дание аргументированного развёрнутого 
ответа, традиционно наиболее сложны для 
испытуемых. Однако при разработке про-
граммы корректирующих или опережаю-
щих (когда речь идёт о младших классах) 
действий было бы ошибочным сосредото-
читься только на типах заданий, вызываю-
щих наибольшие трудности. Повышенное 
внимание к структуре заданий, отработка 
формальных навыков не дадут искомого 
результата: к повышению результативно-
сти могут привести лишь содержательный 
анализ проблемы, понимание специфики 
работы с предъявляемыми типами текстов, 
возможность органично совмещать фор-
мирование читательских умений с освое-
нием предметного содержания, изменение 
акцентов с традиционных «рафинирован-
ных» учебных текстов на актуальные фор-
мы предъявления текстового материала 
в современном информационном про-
странстве.

Согласно сложившейся традиции, 
в рам ках предметной подготовки внима-
ние долгое время уделялось в основном 
монологическому линейному тексту, как 
правило, информационного характера 
(за исключением литературного чтения, 
а в среднем и старшем звене — литерату-
ры, где всегда изучались художественные 
тексты разной природы). Но с приходом 
новых технологий и в школьной практике, 
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и в повседневном информационном по-
токе изменились форматы предъявления 
материала, изменилось само представле-
ние даже о бумажном тексте. 

Этот разговор, вопреки мнению скеп-
тиков, не праздный: поколение младше-
классников выросло на таких текстах. 
Поясним: если, например, слово «энци-
клопедия» у представителей более старше-
го возраста ассоциативно связано с чёт-
ко структурированной, монологически 
транслируемой, заданной в едином сти-
ле, наполненной цифрами и фактами ин-
формацией, лишь иногда поддерживаемой 
иллюстрациями, то в сознании младше-
классника (как и дошкольника) это слово 
будет рождать именно образ смешанного 
текста (разумеется, без терминологической 
квалификации этого явления), облик ко-
торого выстраивается на монтажном, ино-
гда причудливом соединении (наложении, 
наслоении) разноприродных текстовых 
(сплошных и несплошных, линейных и не-
линейных), иллюстративных, графических 
блоков; вербальных и иконических знаков; 
смешанного текста и дополненной реаль-
ности (погрузиться в которую можно, ис-
пользуя QR-код, для чего предваритель-
но установить на смартфоне необходимое 
приложение). По существу, такой смешан-
ный текст, являясь единым целым, пред-
ставляет собой поликодовый сплав инфор-
мационных потоков, не просто по-разному 
зафиксированных, но и подчас заслоня-
ющих, перебивающих друг друга. Работа 
с такими текстами очень полезна уже по-
тому, что позволяет научить:

удерживать общее смысловое ядро,  ■
выявлять противоречия, диалогические 
связи внутри разных текстовых единиц 
(тематические, логические, стилистиче-
ские и др.); 

всматриваться в детали, но в то же  ■
время отсекать избыточную информацию, 
которая зрительно может доминировать 
в пространстве текста; 

«сканировать» всю информационную  ■
картину и в то же время не упускать част-
ностей; 

оценивать адресат и назначение за- ■
данной информации; пытаться «переко-
дировать», перевести одну сигнальную 
систему в другую (например, на основе 
диаграммы составить текстовый блок, до-

полняющий главный текст; на основе тек-
стового блока составить таблицу, создать 
диаграмму). 

Можно предложить бесконечное коли-
чество тактик прочтения и использования 
таких текстов. Важно не упустить, поддер-
жать, развить заложенный на дошкольном 
этапе и на ранних ступенях начального 
образования навык работы со смешан-
ным текстом, постепенно усложняя его, 
используя в решении реальных практи-
ческих задач в средней и старшей школе. 
И это лишь частный аспект. 

Не менее важна в практической дея-
тельности каждого человека работа с мно-
жественными (составными) текстами, 
когда требуется самостоятельно уметь 
восполнять недостающую информацию, 
правильно формировать поисковые запро-
сы, выявлять противоречия, иметь полное 
представление о маркерах манипулирова-
ния сознанием, уметь замечать их в тестах 
любых стилей, форм и способов подачи 
(устных и письменных). Поэтому ключе-
вой категорией, «метрологической базой» 
для измерения уровня читательской гра-
мотности в диагностических исследовани-
ях МЦКО служит текст, который, начиная 
с 5-го класса, предстаёт как целая палитра 
разновидностей (линейный, несплошной 
(таблицы, диаграммы); вербальный (тек-
сты) и иконический (изображения); ху-
дожественный, нехудожественный). При 
этом тексты всегда представлены на раз-
ных вкладках, а учащимся предоставлена 
возможность самостоятельно выбирать 
необходимый ресурс, апеллировать к ма-
териалу одной или нескольких вкладок 
предложенных для решения той или иной 
исследовательской задачи. 

Продолжая разговор о развитии чи-
тательских умений в рамках предметной 
подготовки, ещё раз подчеркнём, что огра-
ничить работу с текстом в рамках подго-
товки к диагностическим исследованиям 
и шире — в рамках формирования чита-
тельской грамотности — локусом какого-
либо одного предмета невозможно и не-
целесообразно. Успеха можно добиться 
лишь системными совместными усилиями, 
продуманным комплексом направленных 
действий. Методисты Московского центра 
качества образования прилагают серьёз-
ные усилия, чтобы помочь московским 
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учителям оперативно ориентироваться 
в информации, вырабатывать продуктив-
ные приёмы подготовки обучающихся 
не только к диагностическим работам, но 
и к ежедневной практической деятельно-
сти. Информационно-методическое со-
провождение, бесспорно, призвано помочь 
и учителям-предметникам в их работе. 
Но какие бы проблемные аспекты ни об-
суждались в рамках методических семи-
наров, очевидно, что базовым, опорным 
элементом в деятельности по повышению 
уровня читательских умений для каждого 
учителя является постоянная, непрерыв-
ная, поступательная и усложняющаяся ра-
бота с текстом: умение вычерпывать всю 
информацию из предоставленного источ-
ника, правильно её трактовать и оценивать, 
самостоятельно выстраивать связи между 
частями текста и разными текстами — тот 
неоценимый читательский универсум, ко-
торым обладает человек. 

Конечно, при единстве базовой кате-
гории «текст» сами текстовые ресурсы, 
актуальные для каждого из предметов, 
различны: на русском языке и литератур-
ном чтении работа связана в основном 
со сплошными (линейными) текстами; 
на математике и окружающем мире ведёт-
ся работа с диаграммами, схемами, карта-
ми, таблицами (несплошными текстами); 
на информатике учащиеся сталкиваются 
с динамическими текстами, получают 
представление о множественном (состав-
ном) тексте и др. Принципиальная задача 
профессионала заключается в том, чтобы 
понять, что и как можно сделать для лик-
видации дефицитов, корректировки сла-
бых позиций обучающихся, выявленных 
по результатам анализа различных диа-
гностических исследований. Разумеется, 
можно и нужно пользоваться готовыми 
ресурсами, существующими банками за-
даний, прошедшими апробацию. Но при 
этом важно помнить, что значительная 
часть этих ресурсных банков создана для 
проверки уже сформированных читатель-
ских умений. А сам процесс формирования 
требует постепенности, поступательности 
и непрерывности и должен быть органи-
зован с учётом возрастных особенностей 
и читательских пробелов конкретной целе-
вой аудитории (класса, группы учащихся, 
конкретного ученика).

Конкретным приёмам корректировки 
и отработки читательских умений будет 
посвящён отдельный материал. Но с че-
го в целом учителю начать выстраивать 
стратегию развития или корректировки 
читательских навыков? Рационально со-
вместить «дальний» и «ближний» планы: 
требования, предъявляемые реальностью 
(в том числе спецификой образовательного 
процесса в предстоящих среднем и стар-
шем звене и в дальнейшем — «взрослой» 
профессиональной и социальной сферами, 
в которые будет ассимилирован выпускник 
школы), а также выявить те недостающие 
элементы, пробелы, которые препятствуют 
успешной реализации обучающегося в этих 
областях. На основе этих пересекающихся 
множеств — проблемных зон — и необхо-
димо в первую очередь определить объём 
и характер возможной корректировки ситу-
ации, сложившейся на текущий момент.

Дифференцированными способами об-
работки информации являются различные 
виды чтения, которые актуализируются 
в рамках предметной подготовки при ре-
шении конкретных учебных задач. Изби-
рательное внимание к какому-либо одному 
виду чтения, исключение из читательской 
практики других его разновидностей не по-
зволят сформировать грамотного читате-
ля, готового к самостоятельному освоению 
текстов разной природы. 

1. На уроках русского языка форми-
руются навыки изучающего, ознакоми-
тельного, просмотрового чтения, содер-
жательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умения выделять 
главную мысль текста, определять клю-
чевые понятия, оценивать средства аргу-
ментации и выразительности, толковать 
значения слов и выражений.

2. На уроках литературного чтения 
формируется способность читателя вос-
принимать и анализировать тексты худо-
жественной природы, критически оцени-
вать прочитанное, аргументировать своё 
мнение и оформлять его в устных и пись-
менных высказываниях, участвовать в об-
суждении прочитанных книг.

3. Метапредметный характер функ-
ционального чтения обусловлен универ-
сальными умениями находить заданную 
информацию, определять понятия, созда-
вать обобщения, устанавливать аналогии, 
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причинно-следственные связи, классифи-
цировать, строить логические рассуждения, 
умозаключения, делать выводы, а также соз-
давать, применять и преобразовывать зна-
ки и символы, элементарные модели и схе-
мы для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач.

Несмотря на то что представленный 
научно-методический материал — частная 
попытка осмысления проблемы формиро-
вания грамотного читателя в начальной шко-
ле, учителю на этом образовательном эта-
пе нельзя отказываться от использования 
приёмов, развития навыков, которые в со-
знании большинства связаны с читателями 
более зрелого возраста. Напротив, именно 
у младшеклассников необходимо пропедев-
тически формировать навыки, связанные 
с разными видами чтения, которые обна-
руживают продуктивность в зависимости 
от поставленных учебных задач. Речь идёт 
о традиционной видовой дифференциации 
чтения, включающей:

изучающее ■  или «медленное» чтение 
(«постепенно, «по цепочке», последова-
тельно, от фразы — к фразе», «от строч-
ки — к строчке»). Выстраивая своеобразную 
логическую цепь событий, мыслей, умоза-
ключений, читатель получает возможность 
понять содержание текста в целом;

ознакомительное ■  чтение, которое обе-
спечивает читающему понимание основ-
ного содержания текста;

просмотровое ■  чтение, позволяющее 
«схватить» тему и ключевые вопросы тек-
ста (беглое чтение-«сканирование»); 

поисковое ■  (аналитическое, изучаю-
щее) чтение, предполагающее целенаправ-
ленное знакомство с текстом и позволяю-
щее находить запрашиваемую информацию 
в тексте. 

Разумеется, речь идёт об органичном 
для младшеклассников использовании этих 
типологических разновидностей чтения: 
учителю важно, не прибегая к теоретиче-
ским характеристикам, интеллектуально 
не перегружая младшеклассников, научить 
их именно читательским приёмам, дове-
сти навык выбора необходимой стратегии 
прочтения (освоения, декодирования ин-
формации) конкретного текста до автома-
тического.

Помимо сочетания всех этих видов чте-
ния важен и особый актуальный механизм 

развития читательских умений — постоян-
ная направленная, усложняющаяся работа 
с заголовочно-финальным комплексом (загла-
вием, подзаголовком, посвящением, эпигра-
фом, лид-абзацем, особенностями сегменти-
рования, внешней архитектоникой, особой 
сигнальной системой, маркирующей спец-
ифические сегменты текста — главы, разде-
лы, колонки, графы, оси и др.). Подробный 
анализ заголовочного комплекса позволяет 
эффективно и квалифицированно анализи-
ровать в первую очередь несплошные тексты 
(таблицы, диаграммы, схемы и др.).

Не менее значима работа с визуально-
графическим обликом текста, которая уже 
на этапе НОО должна стать привычной 
и осмысленной. Продуктивная работа мо-
жет строиться на основе предложенного 
примерного комплекса вопросов:

Как оформлен текст?  ■
Что вынесено на поля (в сноски)? ■
Что и с какой целью выделено в тексте  ■

графически?
Что «спрятано» в тексте? ■
С какой целью используется инфор- ■

мация, набранная иным (более мелким) 
шрифтом? Почему она размещена имен-
но в этой позиции?

Благодаря чему читатель в первую  ■
очередь обращает внимание на опреде-
лённые позиции текста (на определённые 
строки, фразы)?

Что скрывается за гиперссылкой (ги- ■
перссылками)?

Сколько текстов ассимилировано  ■
в единый контекст (при этом важно научить 
обучающихся видеть все гиперссылки)?

Какой информации недостаёт и ка- ■
кую гиперссылку (сноску) Вы можете пред-
ложить вставить? 

Количество таких вопросов безгранич-
но. Учитель может варьировать их содер-
жание и число в зависимости от решения 
конкретных практических задач. Но важ-
но научить самого ученика постепенно са-
мостоятельно ставить эти вопросы и глав-
ное — отвечать на них. Только в этом случае 
читателя можно назвать грамотным, что 
предполагает не только умение качествен-
но использовать информацию, но и, что 
не менее важно, не становиться объектом 
манипуляции. 

Значимость таких навыков объясня-
ется и тем, что сегодня, решая и учебные, 
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и профессиональные, и личные (в том 
числе досуговые) задачи, человек прак-
тически никогда не находится в границах 
единственного текста, как правило, обра-
щаясь одновременно к нескольким инфор-
мационным источникам. Умение концен-
трироваться, не утрачивать общую логику 
информации, выстраивать перекрёстный 
многоаспектный взгляд на составной текст, 
выявлять логические цепочки, устанавли-
вать диалогические связи внутри компо-
нентов текста, работать с его тематиче-
скими и смысловыми характеристиками 
позволит преодолеть «клиповость» вос-
приятия, свойственную «поколениям Z и 
Y», добиться панорамности восприятия той 
части картины мира, которая реализована 
в конкретном составном тексте [8, 12].

Анализируя такие сложные много-
компонентные тексты, учитель выступа-
ет своего рода организатором, координа-
тором и «скрытым редактором» диалога: 
вовремя корректирует неточные ответы, 
ненавязчиво подсказывает возможную 
траекторию «движения по тексту». Со-
четая индивидуальный и фронтальный 
виды работы, целесообразно выслушать 
все предложенные ответы, а затем дать 
возможность кому-либо из обучающихся 
аргументированно выбрать верный ответ 
из представленных. В этом случае суще-
ствует потенциал успешного преодоления 
обучающимися боязни неверного ответа, 
осознания необходимости самостоятельно-
го поиска ответа, умения слушать, анали-
зировать и отбирать верные гипотезы. Это 
и является факторами активного аналити-
ческого чтения, лежащего в основе целе-
полагающих задач, направленных на раз-
витие функциональной (читательской) 
грамотности. 

Соблюдение такого формата погруже-
ния в текст может рассматриваться в ка-
честве конструктивного методического 
принципа, на основе которого продук-
тивно действуют частные приёмы, позво-
ляющие отработать конкретные аспекты 
прикладного чтения, скорректировать про-
белы в формировании читательских навы-
ков обучающихся, выявленные в результа-
те диагностики. Эти аспекты читательской 
грамотности будут подробно рассмотрены 
в материале следующей статьи, подготов-
ленной авторским коллективом.
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Введение

Одна из актуальных задач функционирования единой системы оценки 
качества образования, которая создана в России и включает в себя в том 
числе проведение государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) вы-
пускников 9-х и 11-х классов, — анализ и использование в практической 
работе результатов оценочных процедур. При этом востребован в настоя-
щее время анализ результатов оценочных процедур в соответствии с кон-
текстом, в котором ведёт свою деятельность учитель.

Контекст, с точки зрения А. А. Вербицкого, — система внешних и вну-
тренних факторов и условий, влияющих на особенности восприятия, по-
нимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих её смысл 
и значение, а также входящих в неё компонентов. Рассматривая особенности 
контекстного обучения, учёный выделяет внешний и внутренний контек-
сты. Внешний контекст — система предметных, социальных, социокультур-
ных, пространственно-временных и иных характеристик ситуации действия 
и поступка. Внутренний контекст — это система уникальных для каждого 
человека психофизиологических и личностных особенностей и состояний, 
его установок, отношений, знаний и опыта [3].

Влиянию внешнего контекста на качество образования посвящены ис-
следования как отечественных, так и зарубежных учёных. Согласно им, 
существует набор характеристик, взаимосвязанных (положительно или 
отрицательно) с уровнем образовательных достижений обучающихся [9], 
который является одним из основных показателей качества образования 
в общеобразовательной организации. К таким характеристикам относят-
ся: партнёрство между семьёй и школой [2, 5, 6, 8, 12, 13, 15]; безопасность 
школьной среды; ожидания учеников в отношении школы; их вовлечён-
ность в академические активности и в жизнь школы в целом [16, 17]; «про-
двигающая сила школы» (school promoting power) [14]; территориальное 
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расположение [1, 4]; образовательные про-
граммы, реализуемые школой; ресурсное 
обеспечение [10, 11].

В связи с этим приоритетным направ-
лением для региональных органов испол-
нительной власти в сфере образования, 
региональных институтов развития об-
разования является работа над обновле-
нием научно-методических и организаци-
онных механизмов управления качеством 
образования на основе актуализированной 
статистико-аналитической информации 
по результатам ГИА, учитывающей кон-
текст, который оказывает влияние на уро-
вень образовательных достижений обуча-
ющихся.

Основная часть

По результатам ГИА председатели ре-
гиональных предметных комиссий в соот-
ветствии с шаблоном ФГБНУ «Федераль-
ный институт педагогических измерений» 
по подготовке «Статистико-аналитического 
отчёта о результатах единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) в субъекте Российской 
Федерации» представляют статистико-
аналитический отчёт по предметам. Основ-
ное внимание в этом документе уделено 
ежегодному представлению статистиче-
ских данных о результатах ГИА; содержа-
тельному анализу результатов выпускни-
ков региона по проверяемым предметным 
результатам и элементам содержания и ре-
комендациям по совершенствованию пре-
подавания учебных предметов в выявлен-

ных «проблемных зонах» на предметном 
содержании (рис. 1).

Данная информация предназначена 
для интерпретации результатов ГИА и 
не только важна при определении уров-
ня подготовки выпускников, но и служит 
основой для выстраивания региональной 
системы повышения квалификации и ме-
тодической работы с педагогами в регионе, 
муниципалитете, каждой школе.

Дополнительный показатель при анали-
зе образовательных достижений — индекс 
низких результатов (далее — ИНР), акту-
альный в последнее время. ИНР рассчи-
тывается как доля обучающихся, преодо-
левших нижнюю границу баллов, которая, 
в свою очередь, определяется как сумма 
минимального первичного балла в соот-
ветствии со спецификацией и 5 % баллов 
от максимально возможного балла.

Такой подход позволяет выявить тех 
участников, которые хотя и преодолели 
«официальную» минимальную границу, 
но имеют весьма низкие результаты, сви-
детельствующие о проблемах в подготовке 
по предмету (рис. 2).

На рисунке 2 видно, что данный подход 
позволяет выявить помимо 116 выпускни-
ков, показавших неудовлетворительный 
результат, 57 обучающихся, имеющих низ-
кий уровень освоения программы по ма-
тематике профильного уровня.

Другой вариант анализа — сопоставле-
ние доли обучающихся, не преодолевших 
минимальный порог, и ИНР (рис. 3).

Региональный статистико-аналитический отчёт 
о результатах проведения ГИА-9 (12 отчётов).

Региональный статистико-аналитический отчёт о результатах
проведения ГИА-11 (13 отчётов)

Содержательный комплексный анализ результатов ГИА 
по учебным предметам: систематизация «проблемных зон» 
по проверяемым элементам содержания в целях принятия 

эффективных мер по повышению качества обучения

Методические рекомендации по совершенствованию 
преподавания учебных предметов на основе анализа 

«проблемных зон» и контекстного анализа

Рис. 1. Анализ результатов ГИА на региональном уровне
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На рисунке 3 показана разница между 
долей обучающихся, получивших неудо-
влетворительный результат по соответству-
ющему предмету, и теми участниками ОГЭ, 
которые показали «пограничные» резуль-
таты. Так, если распределение низких ре-
зультатов по русскому языку равномерно, 
то для остальных предметов, особенно для 
математики, наблюдается резкое увеличе-
ние низких (но удовлетворительных) ре-
зультатов. Данные тенденции необходимо 
учитывать при построении методической 
работы как с точки зрения качества пре-
подавания, так и с точки зрения объектив-
ности оценивания работ муниципальными 
предметными комиссиями.

После расчёта ИНР на уровне региона 
проводится его декомпозиция на уровень 
муниципальных образований (рис. 4) и да-
лее — на школьный уровень.

На рисунке 4 представлены результаты 
ЕГЭ по профильной математике в разре-
зе муниципальных образований. При этом 
красным выделен крайне низкий резуль-
тат среди всех муниципальных образова-
ний, синим — результаты ниже среднего 
по Вологодской области. Дальнейшая ра-
бота в рамках риск-ориентированного под-
хода строится с более детальным анализом 
данных конкретного муниципального об-
разования.

Один из вариантов детального анали-
за — анализ выполняемости отдельных 
заданий оценочной процедуры. Ежегод-
но такие результаты по каждому предме-
ту в разрезе муниципальных образований 
и школ направляются в муниципалите-
ты для планирования и проведения в том 
числе методической работы с учителями 
(рис. 5).
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Рис. 2. ИНР по математике профильного уровня по результатам ЕГЭ в 2022 г.

Рис. 3. Доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 
и ИНР по результатам ОГЭ в 2022 г.
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На рисунке 5 представлен анализ вы-
полнения отдельных заданий ЕГЭ по мате-
матике профильного уровня в разрезе му-
ниципальных образований. Для заданий 
базового уровня соответствующие ячей-
ки выделяются зелёным цветом, если доля 
обучающихся, справившихся с заданием, 
составляет 90 % и более, жёлтым цветом — 
от 50 до 89,99 %, красным — менее 50 %.

При анализе выполнения отдельных 
заданий в конкретном муниципальном 
образовании (школе) проводится дета-
лизация по группам обучающихся с раз-
ным уровнем подготовки: не преодолевшие 
минимальный порог, набравшие от мини-

мального порога до 60 баллов, набравшие 
61–80 баллов, набравшие 81 и более бал-
лов (рис. 6).

Традиционные подходы к анализу ре-
зультатов ГИА важно дополнять анализом 
контекстных данных. Ежегодно в Воло-
годской области проводится регрессион-
ный анализ взаимосвязи уровня образова-
тельных достижений обучающихся (ИНР) 
с 37 показателями, характеризующими дея-
тельность школ [7]. 

К факторам, оказывающим влияние 
на уровень образовательных достижений 
обучающихся, относятся, например, до-
ля учителей с высшей квалификацион-
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Рис. 5. Выполнение отдельных заданий по математике профильного уровня 
в разрезе муниципальных образований
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ной категорией; наличие (отсутствие) 
у школы статуса лицея, гимназии, шко-
лы с углублённым изучением отдельных 
предметов, статуса вечерней школы или 
школы-интерната, малокомплектной, го-
родской школы; доля обучающихся, при-
нимавших участие во всероссийской олим-
пиаде школьников за последние три года; 
доля обучающихся, воспитывающихся в се-
мьях, где оба родителя имеют высшее об-
разование. В процессе анализа выявлены 
факторы, ежегодно влияющие на образо-
вательные достижения обучающихся: до-
ля учителей с высшей квалификационной 
категорией, отсутствие у школы статуса 
лицея, гимназии, школы с углублённым 
изучением отдельных предметов, доля 
обучающихся, состоящих на учёте в под-
разделениях управления министерства 

внутренних дел. Данные факторы ежегод-
но учитываются в планировании работы 
со всеми школами региона. Например, 
с декабря 2021 г. ведётся каскадное обу-
чение педагогов-психологов и классных ру-
ководителей в форме тренингов по ранне-
му выявлению признаков и профилактике 
рискового поведения детей, а также учёта 
в работе классного руководителя социаль-
ной ситуации в семье.

Регрессионный анализ 2022 г. добавил 
к традиционным факторам новые, которые 
также необходимо учитывать при построе-
нии курсовой подготовки (табл. 1).

Регрессионный анализ 2022 г. показал 
наличие семи переменных, оказывающих 
влияние на образовательные достижения об-
учающихся. К факторам, с которыми уста-
новлена положительная связь результатов 
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Рис. 6. Выполнение отдельных заданий по математике профильного уровня 
группами обучающихся с различным уровнем подготовки

Таблица 1
Перечень переменных, с которыми определена статистическая связь ИНР 

по результатам оценочных процедур в 2022 г. 
№ 
п/п Наименование переменной β Значимость Вес, %

1 Доля учителей с высшей квалификационной категорией 0,272 ,000 25

2
Количество ставок педагогов-психологов на общее 
количество учителей

–0,134 ,011 –12

3
Отсутствие у школы статуса лицея, гимназии, школы 
с углублённым изучением отдельных предметов

–0,132 ,044 –12

4
Доля обучающихся, принимавших участие 
во ВСОШ за последние три года

0,147 ,017 13

5
Доля обучающихся, продолжающих обучение 
на старшей ступени образования

0,113 ,031 10

6
Доля детей, охваченных дополнительным образованием 
в школе

–0,160 ,003 –15

7
Доля обучающихся, состоящих на учёте 
в подразделениях УМВД

–0,143 ,014 –13
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детей, относятся «Доля учителей с высшей 
квалификационной категорией» (25 %), 
«Доля обучающихся, принимавших участие 
в региональных и всероссийских олимпиа-
дах» (13 %), «Доля обучающихся, продолжа-
ющих обучение на старшей ступени образо-
вания» (10 %). Таким образом, чем больше 
в школе учителей с высшей квалификаци-
онной категорией, обучающихся, продол-
жающих обучение на старшей ступени об-
разования, а также принимающих участие 
в олимпиадах, тем больше по результатам 
оценочных процедур детей, преодолевших 
ИНР по предметам.

Отрицательное влияние на долю обу-
чающихся, преодолевших нижнюю границу 
баллов на оценочных процедурах, оказы-
вают характеристики школ — «Отсутствие 
у школы статуса лицея, гимназии, школы 
с углублённым изучением отдельных пред-
метов» (–12 %), характеристики педаго-
гического состава — «Количество ставок 
педагогов-психологов на общее количество 
учителей» (–12 %) и характеристики кон-
тингента — «Доля детей, охваченных допол-
нительным образованием в школе» (–15 %) 
и «Доля обучающихся, состоящих на учёте 
в подразделениях УМВД» (–13 %).

Комплексный анализ результатов ГИА, 
включающий как традиционные подходы, 
так и подходы с применением контекстных 
данных, позволяет сформировать адрес-
ные рекомендации с учётом региональ-

ной, муниципальной, а также школьной 
специфики.

На основе статистического анализа ре-
зультатов ГИА ежегодно АОУ ВО ДПО «Во-
логодский институт развития образования» 
разрабатывает комплекс мер по совершен-
ствованию преподавания учебных предме-
тов по основным образовательным про-
граммам основного общего и среднего 
образования (далее — комплекс мер). Дан-
ный документ проходит профессионально-
общественное обсуждение на заседании 
регионального учебно-методического объе-
динения по общему образованию. В его раз-
работке принимают активное участие руко-
водители предметных комиссий ГИА.

Комплекс мер включает две части. 
В аналитическую часть входит анализ вы-
полнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по учебным 
предметам с выделением типичных затруд-
нений при выполнении заданий как базо-
вого, так и повышенного уровня. В ходе 
анализа выявляются общие «системные де-
фициты» в знаниях и умениях обучающих-
ся, характерные для выпускников с разным 
уровнем предметной подготовки (рис. 7). 
Эти дефициты становятся приоритетом для 
проведения индивидуальной адресной ра-
боты с учителями.

В содержательной части комплекса 
мер представлены адресные рекоменда-
ции по совершенствованию преподавания 
учебных предметов на основе выявленных 
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Рис. 7. «Проблемные зоны» при выполнении обучающимися заданий ГИА 
по учебному предмету «Математика» в 2022 г.



 

Ï Å Ä À ÃÎ Ã È × Å Ñ Ê È Å  È Ç Ì Å Ð Å Í È ß  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   2 / 2 0 2 3

Решетникова О.А. Основные направления анализа результатов Единого государственного экзамена в 2018 году

126

«проблемных зон» для различных целевых 
групп:

учителям-предметникам (адресные  ■
рекомендации по организации обучения 
обучающихся с разным уровнем предмет-
ной подготовки, индивидуальные образо-
вательные маршруты с учётом результатов 
анализа контекстных данных);

муниципальным и школьным методи- ■
ческим объединениям педагогов (рекомен-
дации по темам для включения в план работы 
муниципальных и школьных методических 
объединений учителей-предметников с учё-
том «проблемных зон»);

региональным методистам АОУ  ■
ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» (рекомендации по тематике 
повышения квалификации и методическим 
мероприятиям).

Другая сторона поддержки учителей 
школ Вологодской области на основе 
анализа результатов ГИА — работа реги-
ональной методической службы, в состав 
которой входит методический актив в ко-
личестве 168 человек, показавших высокий 
уровень сформированности предметной 
и методической компетенций по резуль-
татам федеральной оценки, проводимой 
ФГБУ «Федеральный институт оценки ка-
чества образования».

Акцент в деятельности региональной ме-
тодической службы сделан на следующем:

1) подготовке качественного методиче-
ского контента, включающего методиче-
ские и дидактические материалы для учи-
телей по проблемным зонам выполнения 
заданий базового и повышенного уровня 
по ОГЭ и ЕГЭ;

2) разработке интерактивного контен-
та, который содержит задания по элемен-
там содержания, проверяемым при прове-
дении ГИА в форме ОГЭ (математика) для 
проведения учителями пробного тестиро-
вания для текущей оценки промежуточных 
результатов и корректировки подготовки 
обучающихся к ОГЭ;

3) проведении практико-ориенти ро-
ван ных методических мероприятий с учи-
телями в части повышения их предметной 
и методической компетентности:

выездных практикумах на базе школ  ■
с низкими результатами обучения с посе-
щением региональными методистами уро-
ков и последующим анализом методики их 

проведения по проблемным зонам, выяв-
ленным в работе конкретного учителя,

методических воркшопах методистов  ■
и председателей предметных комиссий 
по теме «Содержательный анализ выпол-
нения обучающимися заданий контрольно-
измерительных материалов ГИА в форме 
ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам в 2022 г., 
выявление типичных затруднений в освое-
нии обучающимися элементов содержания, 
умений и видов деятельности»,

методических интенсивах с участи- ■
ем регионального методического актива 
с разбором эффективных методик обуче-
ния школьников разного уровня предмет-
ной подготовки,

индивидуальных и групповых кон- ■
сультациях по «проблемным зонам» в сете-
вых сообществах учителей «ВКонтакте»,

предметной олимпиаде по заданиям  ■
ГИА,

чемпионате по решению управленче- ■
ских кейсов.

На основе полученных статистико-
аналитических материалов были опре-
делены основные задачи научно-
методического сопровождения проведения 
ГИА в 2023 г.

Для учителей: ознакомление с докумен-
тами, определяющими структуру и содер-
жание ОГЭ и ЕГЭ 2023 г., материалами 
вебинаров ФГБНУ «Федеральный инсти-
тут педагогических измерений» и видео 
консультаций Рособрнадзора; активная 
помощь методистов в планировании обу-
чения с учётом результатов объективной 
диагностики качества подготовки обуча-
ющихся 9-х и 11-х классов; выстраивание 
системы мероприятий (семинаров, мастер-
классов и др.) для учителей-предметников 
по современным методикам предметного 
обучения с учётом метапредметного харак-
тера обучения.

Для обучающихся: объективная диа-
гностика качества подготовки по учебным 
предметам; анализ выявленных проблем 
и построение групповых (индивидуальных) 
компенсирующих занятий; организация 
элективных курсов для изучающих вы-
бранный предмет ЕГЭ на базовом уровне; 
ознакомление с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ 
2023 г., материалами видеоконсультаций 
Рособрнадзора, ресурса «Навигатор под-
готовки к ОГЭ, ЕГЭ».

Макарьина И. А., Осокин И. В., Никодимова Е. А.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации на региональном уровне
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Для родителей: ознакомление с ре-
зультатами объективной диагностики; 
информирование о бесплатных возмож-
ностях дополнительного обучения детей; 
ознакомление с процедурой и заданиями 
ЕГЭ.

Заключение

Организация анализа результатов ГИА 
и использование статистико-ана ли ти-
ческой информации позволяет своевре-
менно принимать решения в управлении 
качеством образования как на уровне ре-
гиональной системы образования, так и 
на уровне администрации каждой обще-
образовательной организации, методиче-
ских объединений и педагогов в рамках 
функционирования единой системы оцен-
ки качества образования.
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Внедрение согласованных на федеральном уровне подходов в области 
оценивания результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) — клю-
чевое направление в повышении качества подготовки экспертов. Согласо-
вание предполагает деятельностный и коммуникативный подходы в рабо-
те с педагогами. Не случайно согласовать — значит обсудить, выработать 
единое мнение, единый подход.

Важный элемент в подготовке экспертов — диагностика профессио-
нальных затруднений учителей русского языка и литературы и определение 
форм методической поддержки целевых групп педагогов. По итогам диа-
гностики профессиональных затруднений экспертов выделяются следую-
щие целевые группы педагогов: 

учителя русского языка и литературы, не имеющие опыта оценивания  ■
результатов ГИА по русскому языку; 

педагоги, которым необходима методическая поддержка в межкурсо- ■
вой период; 

учителя русского языка и литературы, не владеющие основами крите- ■
риального подхода к оценке образовательных достижений обучающихся.

В Вологодской области реализуется система мероприятий по внедрению 
согласованных на федеральном уровне подходов к оцениванию заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку для целевых группы педагогов. Организу-
ется комплекс мер в межкурсовой период посредством информационного 
и текущего методического сопровождения экспертов, системно проводится 
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повышение квалификации учителей рус-
ского языка и литературы. Согласованные 
на федеральном уровне подходы внедряют-
ся и в процессе оперативного согласования 
во время проведения процедур ГИА.

В межкурсовой период организуется 
обсуждение единых критериев оценива-
ния, методических материалов для пред-
метных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом, подготов-
ленных ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее — ФИ-
ПИ), участие экспертов в семинарах ФИ-
ПИ [6]. Обсуждение идёт в профессио-
нальном сообществе в группе «ВКонтакте» 
«Методподдержка. Вологодская область. 
Русский язык и литература». Председа-
тели предметных комиссий контролиру-
ют участие экспертов в вебинарах ФИПИ 
по выработке принципов согласованности 
работы предметных комиссий.

Для методической поддержки учителей 
русского языка и литературы, не имеющих 
опыта оценивания результатов ГИА по рус-
скому языку, открыта интерактивная до-
ска. Предлагаются не только тренажёры 
для обучающихся, индивидуальные об-
разовательные маршруты по проблемным 
зонам ОГЭ по русскому языку, методиче-
ские разработки, методические кейсы, но 
и тренажёры для экспертов по оцениванию 
работ (используются методические мате-
риалы ФИПИ с эталонной системой оце-
нивания). Результаты работы с тренажёра-
ми позволяют диагностировать ключевые 
профессиональные затруднения молодых 
педагогов, организовать индивидуаль-
ное консультирование учителей, а также 
включить начинающих экспертов в диа-
лог с экспертами, имеющими многолет-
ний опыт работы в предметных комиссиях. 
Особое внимание в межкурсовой период 
уделяется разным формам методического 
сопровождения: индивидуальным, груп-
повым (консультации; вебинары), фрон-
тальным (теоретические, методические 
и практические семинары) [10]. 

Повышение квалификации председа-
телей предметных комиссий по русскому 
языку организуется на базе ФИПИ (раз 
в три года). Высокое качество предостав-
ленных федеральными экспертами мате-
риалов позволяет организовать эффектив-
ную подготовку экспертов на базе АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт разви-
тия образования». Например, такая под-
готовка организована по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Подготовка экспертов 
и председателей для работы в территори-
альных предметных комиссиях при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) 
(русский язык)», включённой в федераль-
ный реестр программ. 

В соответствии с программой прово-
дится 18 ч практических занятий. Важная 
особенность курсовой подготовки — диф-
ференцированный подход к повышению 
квалификации целевых групп педагогов. 
Согласование позиций в рамках курсовой 
подготовки организуется на трёх уровнях: 
обсуждение индивидуальных результатов 
оценивания в микрогруппах слушателей 
(микрогруппы формируются в соответствии 
с опытом работы в предметной комиссии); 
обсуждение результатов оценивания между 
группами с участием председателя пред-
метной комиссии; согласование позиций 
по оцениванию работ с федеральными 
экспертами с использованием материа-
лов курсов ФИПИ. Такой подход позволя-
ет включить педагогов, не имеющих опыта 
оценивания работ ГИА по русскому языку, 
в диалог с опытными коллегами. 

Такая форма организации обучения да-
ёт возможность учителям русского языка 
и литературы понять преимущества крите-
риальной системы оценивания и освоить 
технологию применения к оценке экзаме-
национных работ ГИА по русскому языку 
критериев, которые разработаны с учётом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов [1, 2] и феде-
ральных образовательных программ основ-
ного общего и среднего общего образова-
ния [3, 4]. 

Осмысление недостатков традицион-
ной системы оценивания (отсутствие чёт-
ких критериев оценки достижения плани-
руемых результатов обучения, ориентация 
на средний уровень знаний обучающихся, 
а не на достижение каждым учеником еди-
ных критериев) позволяет педагогу понять 
ключевые задачи критериального оцени-
вания, использовать содержательный ана-
лиз выполнения обучающимися заданий 
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контрольно-измерительных материалов 
ГИА в целях подготовки рекомендаций 
по совершенствованию методики препо-
давания предмета на основе выявленных 
«проблемных зон» и типичных затрудне-
ний в освоении обучающимися элементов 
содержания (умений и видов) деятельно-
сти. Вопросы, связанные с теорией и прак-
тикой критериальной системы оценива-
ния, — ключевой элемент в подготовке 
экспертов ГИА по русскому языку. Со-
вершенствование знаний и умений в этой 
области способствует внедрению согласо-
ванных на федеральном уровне подходов 
к оцениванию работ ГИА предметными 
комиссиями региона.

В процессе оперативного согласова-
ния во время проведения процедур ГИА 
происходит консультирование председа-
телей ПК, экспертов ГИА, контроль коли-
чества работ для третьей проверки, анализ 
результатов перепроверки апелляционных 
работ. Организуется индивидуальная ра-
бота с экспертами, допускающими значи-
тельное расхождение в оценивании работ 
с баллами, выставленными другими экс-
пертами. 

Статистические показатели ГИА 2022 г. 
свидетельствуют о повышении качества 
подготовки экспертов в области оцени-
вания результатов ОГЭ по русскому язы-
ку по сравнению с предыдущим годом [8]. 
Так, в течение последних двух лет в ОГЭ 
по русскому языку в регионе участвова-
ло немногим более 11 тыс. обучающихся. 
Количество работ, направленных на тре-
тью проверку, в 2021 г. составляло 119, 
а в 2022 г. уменьшилось в 2 раза (59 работ). 
Снизились в 2 раза показатели доли работ, 
в которых был изменён результат после пе-
репроверки экспертами конфликтной ко-
миссии с повышением на 2–3 балла. Если 
в 2021 г. таких работ было шесть, то на по-
следнем этапе ОГЭ — только три. 

Однако дальнейшее совершенствова-
ние качества подготовки экспертов в об-
ласти оценивания результатов экзаменов 
требует поиска новых форм методического 
сопровождения целевых групп педагогов 
как в межкурсовой период, так и в рамках 
курсов повышения квалификации [10]. Это 
может быть, например, организация ме-
тодических интенсивов с использованием 
опыта муниципальных (городских) пред-

метных комиссий, продемонстрировавших 
высокое качество подготовки экспертов 
в области оценивания результатов экзаме-
нов. Необходимо активнее использовать 
разные формы индивидуального методи-
ческого сопровождения экспертов, в том 
числе и в условиях цифровой образователь-
ной среды (наставничество, самообразо-
вание, моделирование индивидуальных 
маршрутов развития профессиональной 
компетентности эксперта и др.). 

Подготовка экспертов ЕГЭ по русскому 
языку в Вологодской области также идёт 
в рамках заранее разработанной и утверж-
дённой системы мероприятий, включаю-
щей в себя как курсы повышения квалифи-
кации, так и взаимодействие с экспертами 
в течение всего года, и имеет некоторую 
специфику на уровне организации работы 
комиссии [7]. 

За последние пять лет количество 
участников ЕГЭ по русскому языку в ре-
гионе колебалось в диапазоне от 4500 до 
5000 человек. В связи с этим был актуален 
вопрос о количестве экспертов в комиссии. 
Мы пришли к выводу, что при таком числе 
участников экзамена оптимальной являет-
ся группа проверяющих из 60–70 человек, 
осуществляющих проверку за три-четыре 
дня. Увеличение штата экспертов может 
повлечь за собой дополнительные слож-
ности с подготовкой участников проверки, 
а также с согласованностью проверки ра-
бот. Продолжительность времени провер-
ки представляется важной, так как именно 
три-четыре дня дают экспертам возмож-
ность работать в удобном для них темпе без 
излишней спешки, а также прерывать рабо-
ту для оперативного согласования столько 
раз, сколько это потребуется. 

Не менее важен вопрос качества под-
готовки экспертов. Практика показывает, 
что помимо требований, предъявляемых 
к квалификации эксперта нормативно-
правовыми актами, председатель предмет-
ной комиссии должен уделять внимание 
психологическому аспекту формирования 
комиссии. В первую очередь речь идёт 
о мотивации к проверке работ. Приоритет 
необходимо отдавать тем кандидатам, для 
которых работа в комиссии значима и пре-
стижна, рассматривается в качестве содер-
жательного и результативного повышения 
квалификации. Кроме того, очень важен 
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настрой кандидата на позитивную дея-
тельность: человек должен «принимать» 
ЕГЭ как развивающуюся форму ГИА, по-
нимать, что за каждой сканированной ко-
пией листа ответов стоит живой выпуск-
ник, который не просто даёт верный ответ 
или ошибается, а размышляет, рассуждает 
порой об очень сложных мировоззренче-
ских проблемах на своём уровне и со своих 
жизненных позиций. Самокритичность, 
умение работать над своими ошибками, 
спокойно и по-деловому реагировать 
на замечания и инструкции старших и ве-
дущих экспертов — качества, которые при-
обретают первостепенное значение в про-
цессе проверки открытой части экзамена. 
К сожалению, далеко не каждый учитель, 
претендующий на место эксперта ЕГЭ, об-
ладает такой адаптивностью и гибкостью 
мышления. Поэтому собеседование с кан-
дидатом, а также наблюдение за ним в про-
цессе прохождения курсов повышения 
квалификации — обязательные составля-
ющие формирования команды экспертов, 
решающих ответственные задачи, стоящие 
перед ними в рамках ГИА. 

Важнейший фактор повышения ква-
лификации экспертов ЕГЭ — непрерыв-
ность их подготовки. В этом плане особая 
нагрузка происходит в так называемый 
межкурсовой период: от последнего дня 
проверки работ до очных курсов повыше-
ния квалификации, предшествующих сес-
сии ГИА текущего года, проходит более 
полугода. За это время эксперты не долж-
ны «выпадать» из аттестационной повест-
ки дня, что особенно актуально для учи-
телей, не выпускающих в текущем году 
11-е классы. Для этого создаётся закры-
тое сообщество в социальной сети, куда 
входят все эксперты предметной комис-
сии и где обсуждаются такие важные во-
просы, как отчёт председателя предметной 
комиссии, оценка согласованности работы 
комиссии, демоверсии КИМ и изменения 
в них, методические рекомендации ФИПИ 
для предметных комиссий. Важно, чтобы 
сообщество не было «мёртвой» группой, 
куда председатель «спускает» документы. 
Хорошо, если коллеги сами предлагают 
свои варианты проверки спорных работ, 
делятся личным опытом экспертной дея-
тельности. 

Логичным продолжением такого взаи-
модействия становится работа в системе 
«Эксперт ЕГЭ». Чаще всего система ис-
пользуется для итогового зачёта по резуль-
татам курсов повышения квалификации 
или обучающих семинаров. Однако оце-
нивание работ в системе «Эксперт ЕГЭ» — 
это не только форма контроля, но и важ-
ный образовательный ресурс для эксперта, 
так как каждый может сравнить результаты 
своего оценивания работы с эталонным. 
Председателю целесообразно выбрать один 
вариант для итогового зачёта, а остальные 
варианты разобрать на курсах повыше-
ния квалификации вместе со слушателя-
ми либо включить этот вид деятельности 
в самостоятельную работу. Важно, чтобы 
слушатели курсов сверили свои ответы 
с эталоном и провели работу над ошиб-
ками. Система позволяет достаточно чётко 
диагностировать повторяющиеся ошибки 
в оценивании как у отдельно взятого экс-
перта, так и тенденции к завышению либо 
занижению баллов у определённых групп. 
Например, особое внимание следует уде-
лить показателям работы в системе «Экс-
перт ЕГЭ» неопытных экспертов, а также 
членов комиссии, которые в прошедшем 
году имели проблемы с согласованностью 
оценивания. 

Неотъемлемая часть системы подготов-
ки экспертов — рефлексия над реальными 
работами прошлого года, которые вызвали 
самое большое расхождение в оценивании. 
РЦОИ по запросу председателя предмет-
ной комиссии предоставляет сканы этих 
сочинений, а также статистические дан-
ные об их оценивании. Как правило, речь 
идёт о работах, которые вышли на третью 
проверку с различными вариантами рас-
хождения. При этом, естественно, не рас-
крывается информация об экспертах, 
проверявших данную работу в ходе ГИА. 
Практика показывает, что организация се-
минаров по этим сочинениям очень эф-
фективна. Эксперты погружаются в ат-
мосферу проверки, вспоминая реальные 
контрольно-измерительные материалы, 
работы, вызвавшие затруднения в оцени-
вании, анализируют ход своей проверки. 
Перед слушателями курсов обычно ставит-
ся задача проследить логику всех экспер-
тов, проверявших данную работу, понять, 
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кем и почему были допущены ошибки. Та-
кой вид деятельности способствует дис-
куссиям и откровенному диалогу между 
участниками курсов, что помогает прово-
дить занятия без излишнего формализма и 
на эмоциональном уровне закрепить важ-
ную информацию. Далеко не все слушатели 
могут быть согласны с третьим или апелля-
ционным экспертом, особенно в оценива-
нии смысловых критериев К1–К5, однако 
постижение и принятие этой логики очень 
важны для согласованности комиссии. 

Схожим образом повышает согласован-
ность и совместная проверка экзаменаци-
онной работы текущего года в первый день 
работы комиссии. Рекомендуется сразу по-
сле проведения инструктажа распечатать 
одну работу на всех экспертов и проверить 
её всем вместе, обсудив возможные труд-
ные случаи оценивания сочинений, напи-
санных по конкретному варианту КИМ. 
Это помогает экспертам «войти» в рабо-
ту, вспомнить и актуализировать матери-
ал, обсуждавшийся на курсах повышения 
квалификации, применить его под контро-
лем председателя к реальной экзаменаци-
онной работе. Такая совместная проверка 
не должна быть жёстко ограничена во вре-
мени, осуществляться формально или по-
верхностно. Ведущие эксперты должны 
исчерпывающе ответить на все вопросы 
коллег, а в спорных случаях спросить их 
мнение, чётко сформулировать результат 
дискуссии и обозначить его как согласо-
ванное решение всей комиссии. В течение 
всей проверки, особенно на начальном 
её этапе, комиссия должна прерываться 
на оперативные совещания для решения 
наиболее спорных вопросов. 

Такой подход к формированию регио-
нальной предметной комиссии по русско-
му языку и взаимодействию с ней позволил 
за три года достичь позитивной динамики 

в результатах деятельности предметной ко-
миссии [9]. Статистические данные пред-
ставлены в таблице.

Улучшение статистических показателей 
работы комиссии связано в первую оче-
редь с уменьшением количества экспер-
тов, регулярно допускавших существенные 
расхождения в оценивании работ [5]. При 
сравнительно небольшом снижении доли 
работ, направленных на третью проверку, 
существенно изменилась их структура. Так, 
в 2022 г. снизилось количество работ, на-
правленных на третью проверку, с расхо-
ждением в 12 и более баллов. В то же время 
было установлено отсутствие экспертов, 
которые в более чем 5 % работ допускали 
расхождение в 12 и более баллов. 

Таким образом, постоянная методиче-
ская поддержка экспертов региональных 
предметных комиссий как в процессе их 
подготовки, так и в ходе работы предмет-
ной комиссии — важный фактор, ока-
зывающий влияние на согласованность 
подходов и качество оценивания экзаме-
национных работ.
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