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раторий. Описываются возможные направления проектирования экспериментальных заданий 
в ЕГЭ по физике, включая содержательный и технологический компоненты. 
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Волошин Д. А., Вдовиченко М. М., Костылева А. А., Стволова С. Р., Матвеева В. А.
Методика оценки качества онлайн-обучения в системе дополнительного профессионального 
образования  .................................................................................................................................................43

Рассматривается проблема оценки качества онлайн-обучения, которое используется на всех уров-
нях образования. Описываются отечественные и зарубежные подходы к разработке стандартов 
качества онлайн-курсов и оценке их качества. Предлагается авторская методика оценки качества 
онлайн-образования в системе ДПО, включающая пять блоков: архитектура курса, преподаватель-
ский состав, цифровая образовательная система, комплексное сопровождение обучения и метрики 
эффективности курса. Представлены результаты апробации методики оценки качества онлайн-
обучения для системы ДПО.

Попкова Д. В. 
Оценка востребованности рынком цифровых и нецифровых навыков студентов экономического 
направления подготовки  ............................................................................................................. 54

Проведён анализ требований современного рынка труда в отношении сформированности цифровых 
и нецифровых навыков специалистов экономического направления. Представлен разработанный ав-
торами конструктор надпрофессиональных компетенций, учитывающий требования рынка труда для 
специалистов экономического направления, а также выявлена роль современного вуза в процессе фор-
мирования цифровых и нецифровых навыков в период профессионального становления студента. 
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Особое внимание уделяется взаимодействию преподавателей и студентов, применению тех-
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ных биологических понятий и терминов. Обсуждаются преимущества применения инфографики 
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Итоговое сочинение в одиннадцатых классах средней общеобразователь-
ной школы опирается на методические традиции прошлых лет и в то же вре-
мя несёт в себе элемент новизны, обусловленный спецификой современного 
образовательного процесса. Одной из важнейших особенностей такой формы 
контроля является требование привлечения литературного компонента в каче-
стве содержательного ядра для раскрытия темы сочинения. 

Практика написания итогового сочинения последних лет и результаты его 
анализа свидетельствуют о возрастающей самостоятельности выпускников 
в выборе литературного материала, отказе от заранее подобранных универ-
сальных примеров, которые можно подверстать ко многим темам. Разнообразие 
литературных примеров заметно увеличилось. Участники итогового сочинения 
стали активнее опираться не только на произведения из школьной программы, 
но и на собственный круг чтения. 

В целом итоговое сочинение как форма аттестации носит надпредметный 
характер, то есть направлено «на проверку общих речевых компетенций обуча-
ющегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника 
рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию» [6]. По сути, 
итоговое сочинение объединяет в себе два письменных жанра, традиционно 
выделяемых в методике: сочинение на литературную тему и сочинения, «осно-
ванные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте учащихся» 
[5, с. 367]. Таким образом, обращаясь к проблеме, связанной с литературной 
составляющей итогового сочинения, нельзя забывать о том, что речь идёт не 
о сочинении по литературе и что целевая установка здесь более широкая. Целью 
итогового сочинения является проверка владения выпускником метапредмет-
ными умениями «самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне», «находить аргументы для доказательства сво-
их утверждений», «развёрнуто и логично излагать свою точку зрения», а также 
другими умениями, сформулированными как проверяемые требования ФГОС 
к результатам освоения основной образовательной программы среднего обще-
го образования [9].

Темы итогового сочинения являются хорошим стимулом для рассуждения 
по нравственно-этическим, психологическим, мировоззренческим вопросам, 
итоговое сочинение позволяет судить о ценностных ориентациях молодого по-
коления, представлениях выпускников о мире и человеке. Даже при трансляции 
чужих мыслей и общепринятых нравственных позиций важными становятся 
ценностные оценки выпускников как результат осмысления и усвоения ими 
принципов морали и справедливости, что указывает на развивающую функцию 
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итогового сочинения (использованные ша-
блоны также свидетельствуют об общепри-
нятых в обществе представлениях о норме 
и отклонении от неё). Во всех проанализи-
рованных сочинениях отражены готовность 
и способность выпускников руководство-
ваться системой ценностных ориентаций, 
соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, представлениям об 
аксиологических понятиях, являющихся 
важными элементами «аксиологизации об-
разования» [8, с. 13]. В сочинениях приве-
дены тезисы, свидетельствующие о сформи-
рованности гражданской, патриотической 
позиции обучающегося, нравственного со-
знания, способности оценивать ситуацию 
и принимать осознанные решения, ориен-
тируясь на морально-нравственные нормы 
и ценности. Содержание сочинений пока-
зывает, что выпускники разделяют гума-
нистическое представление о добре и зле, 
о мире и человеке, готовы к осмыслению 
собственного жизненного опыта, облада-
ют читательским кругозором. В различных 
аспектах общие вопросы, связанные с про-
блемой создания связного текста в системе 
итоговой аттестации, рассматриваются в ра-
ботах О. А. Решетниковой [7], Н. В. Беляе-
вой [1], Е. Л. Ерохиной [3], Е. А. Зининой 
и М. А. Барабановой [4].

В то же время, как было отмечено выше, 
итоговое сочинение литературоцентрично, 
так как содержит требование строить рас-
суждение, доказывать свою позицию, фор-
мулируя аргументы и подкрепляя их при-
мерами из опубликованных литературных 
произведений. Анализ работ одиннадцати-
классников, писавших итоговое сочинение 
в 2023/2024 учебном году, позволил рассмо-
треть данный вопрос с различных позиций, 
начиная с формулировок тем сочинений 
и заканчивая конкретными работами уча-
щихся с различным уровнем образователь-
ной подготовки.

Обращаясь к тематике сочинений, пред-
ложенной обучающимся в 2023/24 учеб-
ном году, следует выделить цитатные те-
мы, связанные с именами отечественных 
писателей-классиков. Такие темы включены 
во все структурные уровни закрытого банка 
тем. Приведём несколько соответствующих 
примеров тем банка с указанием разделов 
и подразделов. 

1. Духовно-нравственные ориентиры в жиз-
ни человека 

1.1. Внутренний мир человека и его личност-
ные качества 

142. «Научить человека быть счастливым 
нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 
счастливым, можно». Как Вы понимаете это 
утверждение А. С. Пушкина? 

145. Н. В. Гоголь утверждал: «Я не знаю, 
как люди могут жаловаться на скуку! Эти 
люди всегда недостойны названия людей». 
Согласны ли Вы с этим?

1.2. Отношение человека к другому челове-
ку (окружению), нравственные идеалы и выбор 
между добром и злом 

252. «Кто в силах удержать любовь?» Как 
бы Вы ответили на вопрос героя произведе-
ния А. С. Пушкина? 

150. В заметках М. Ю. Лермонтова есть 
утверждение: «Тот самый пустой человек, 
кто наполнен собою». Согласны ли Вы 
с этим? 

1.3. Познание человеком самого себя
208. Что, вслед за А. С. Пушкиным, 

можно назвать «души прекрасными поры-
вами»? 

231. А. С. Пушкин утверждал: «День 
каждый, каждую годину привык я думой 
провождать». Важно ли следовать этому 
принципу? 

1.4. Свобода человека и её ограничения
223. «И если точно есть предопреде-

ление, то зачем нам дана воля, рассудок?» 
Как бы Вы ответили на этот вопрос героя 
М. Ю. Лермонтова? 

311. Какая из мыслей М. Ю. Лермонто-
ва Вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или 
«Так жизнь скучна, когда боренья нет»? 

2. Семья, общество, Отечество в жизни че-
ловека

2.2. Человек и общество
305. А. С. Пушкин считал лучшими из-

менениями те, «которые происходят от улуч-
шения нравов». Разделяете ли Вы эту пози-
цию? 

2.3. Родина, государство, гражданская по-
зиция человека

433. «Я не хотел бы переменить Отече-
ство или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, какой нам Бог её 
дал». К каким размышлениям приводит Вас 
это утверждение А. С. Пушкина? 
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447. «В важные эпохи жизни иногда в са-
мом обыкновенном человеке разгорается 
искра геройства». К каким размышлениям 
приводит Вас это утверждение М. Ю. Лер-
монтова? 

426. «Уж постоим мы головою за Родину 
свою!» (М. Ю. Лермонтов). Как Вы понима-
ете высказывание поэта? 

3. Природа и культура в жизни человека 
3.3. Искусство и человек
608. «Следовать за мыслями великого 

человека есть наука самая занимательная» 
(А. С. Пушкин) 

Как это видно из выбранных примеров, 
авторы цитат являются знаковыми фигу-
рами общероссийского культурного про-
странства, представителями литературного 
«верха», как обозначал признанную лите-
ратурную классику литературовед В. Е. Ха-
лизев [10]. По мнению известного учёного-
методиста В. А. Доманского, «русская ли-
тературная классика является важнейшим 
средством воспитания учащихся, так как 
всегда обращена к важнейшим аксиологи-
ческим ценностям — вопросам любви, кра-
соты, правды, смысла жизни» [2, с. 15]. Ци-
татный материал может быть использован 
авторами сочинений двояко. В первом слу-
чае пишущий может принять высказыва-
ние писателя как первотолчок к развитию 
собственных мыслей в заданном темой на-
правлении (при этом литературный пример 
может быть не связан с именем автора ци-
таты). Возможен и другой путь, когда лите-
ратурный пример может быть подсказан са-
мой цитатой (размышление лермонтовского 
Печорина о том, что «из двух друзей всегда 
один раб другого», может быть рассмотрено 
в контексте романа «Герой нашего времени», 
в свою очередь привлечённого в качестве ар-
гумента в цепи собственных рассуждений 
о роли дружбы в жизни человека). В рамках 
исследования по результатам проведённого 
в 2023/2024 учебном году сочинения, были 
сделаны следующие наблюдения:

цитатные темы стимулируют мысль вы- ■
пускника с хорошей образовательной подго-
товкой, дают простор для рассуждений вы-
пускников с гуманитарной направленностью 
интересов;

отклик на высказывание писателя раз- ■
нообразен: выражается согласие или несо-

гласие с автором цитаты, достраивается его 
мысль, выявляются скрытые в подтексте 
смыслы;

ключевые слова, входящие в цитату,  ■
авторами работ выбираются разные;

часть выпускников реагирует на общий  ■
смысл высказывания, а часть комментирует 
лишь один из аспектов мысли, заложенной 
в цитате;

выпускники нечасто опираются на про- ■
изведения авторов, чьи цитаты вошли в фор-
мулировку темы.

Возьмём за основу тезис о том, что ху-
дожественная литература в её классических 
образцах задаёт систему нравственных коор-
динат и является наилучшей иллюстрацией 
к вопросам, определяющим тематику ито-
гового сочинения, и обратимся к примерам, 
связанным с выбором литературного мате-
риала обучающимися при раскрытии кон-
кретных тем сочинений.

Рассмотрим различные варианты выбо-
ра литературных аргументов в сочинениях 
на две разные темы, чтобы показать возмож-
ности привлечения литературного материа-
ла. Приведённые ниже списки являют собой 
довольно пёструю картину, дающую пред-
ставление о круге читательских интересов 
одиннадцатиклассников. 

Раскрывая тему «Как Вы понимаете ут-
верж дение А. С. Пушкина: «Презирать суд 
людей нетрудно, презирать суд собствен-
ный невозможно»?», выпускники опирались 
на следующие литературные источники.

Отечественная литература: Ф. М. Дос-
тоевский «Преступление и наказание», 
А. С. Пушкин «Капитанская дочка», Л. Н. Тол-
стой «Война и мир», Н. М. Карамзин «Бедная 
Лиза», Н. В. Гоголь «Мёртвые души», А. И. Ку-
прин «Гранатовый браслет», А. П. Платонов 
«Юшка», М. А. Шолохов «Судьба человека», 
Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем челове-
ке», А. Грин «Зелёная лампа», А. В. Геласимов 
«Нежный возраст». 

Зарубежная литература: Томас Гарди 
«Тэсс из рода д'Эрбервиллей», Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер».

Тема «Как Вы понимаете утверждение 
М. Ю. Лермонтова: «Делить веселье все 
готовы — никто не хочет грусть делить»?» 
мотивировала выпускников на обращение 
к другому набору произведений:

Отечественная литература: Ф. М. Достоев-
ский «Преступление и наказание», А. С. Пушкин 

Зинин С. А.
Литературный компонент итогового сочинения (на примере раскрытия цитатных тем)
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«Капитанская дочка», М. Ю. Лермонтов «Пес-
ня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова», И. А. Гон-
чаров «Обломов», А. П. Чехов «Вишнёвый сад», 
М. Горький «На дне», И. А. Бунин «Господин 
из Сан-Франциско», М. А. Булгаков «Мастер 
и Маргарита», А. И. Солженицын «Матрёнин 
двор». 

Зарубежная литература: Т. Драйзер «Фи-
нансист», Дж. Лондон «Мартин Иден».

Отметим, что в обоих приведённых спи-
сках повторяются произведения А. С. Пуш-
кина и Ф. М. Достоевского в качестве 
базовых для раскрытия тем с различной про-
блематикой. В особенности это касается ро-
мана А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 
фигурирующего в качестве литературного 
компонента в сочинениях на самые разные 
темы: «“Сегодня я люблю, сегодня счастлив 
я” (А. С. Пушкин). Всегда ли любовь делает 
человека счастливым?» 

104. «Говорят, что несчастие — хорошая 
школа, — может быть. Но счастье есть луч-
ший университет». Согласны ли Вы с пози-
цией А. С. Пушкина?

103. Согласны ли Вы с утверждением 
одного из героев А. С. Пушкина: «Да, жа-
лок тот, в ком совесть нечиста»?

В целом следует отметить повышенное 
внимание авторов сочинений к отечествен-
ной литературной классике, дающей ответы 
на многочисленные вопросы бытия. 

Вместе с тем удачный выбор литератур-
ного материала ещё не гарантирует успеш-
ное раскрытие темы. Главными критериями 
качества «литературной» части рассуждения 
являются уместность привлечения матери-
ала, соответствие проблематики произве-
дения заданной теме, убедительность ар-
гументации выпускника. Многое зависит 
от способности выпускника грамотно вы-
строить текст-рассуждение в соответствии 
с поставленной задачей. 

Анализ работ одиннадцатиклассни-
ков позволил вскрыть характерные недо-
статки, снижающие качество сочинения-
рассуждения. 

Один из распространённых недостатков 
при включении в сочинение литературно-
го примера — опора на подробный пере-
сказ с минимумом анализа и собственных 
рассуждений. Ниже приведён фрагмент со-
чинения на тему «Как Вы понимаете вы-
сказывание Н. В. Гоголя: «Увидевши свои 

недостатки и погрешности, человек уже 
вдруг становится выше самого себя»?»

Каждый человек способен взрастить себя 
как полноценную личность. Ответ даёт нам 
Н. В. Гоголь. Только осознав свои недостатки, 
человек способен к подлинному развитию. Ба-
заров бросает вызов всему на свете. Но всё это 
становится главным проклятием Базарова: он 
не может найти общий язык со многими людь-
ми. Когда Базаров приезжает в имение отца 
Аркадия, Марьино, он не может наладить 
отношения ни с отцом Аркадия, ни с дядюш-
кой Павлом Петровичем Кирсановым. Между 
аристократом и Кирсановым и разночинцем 
Базаровым возникают споры на разные темы 
(о нужности искусства, науки, о красоте при-
роды, о месте любви в судьбе человека). Раз-
ные мировоззренческие позиции и отсутствие 
дипломатичности в характерах обоих героев 
приводят их к дуэли. Но не споры со старши-
ми Кирсановыми несколько меняют позицию 
Базарова. Только когда Базаров влюбляется 
в Одинцову, он начинает замечать свои недо-
статки и свою категоричность. Он перерас-
тает из громкого бунтаря во взрослого пони-
мающего человека. Каждый человек совершает 
ошибки — это естественно, но только увидев 
и поняв их, человек может двигаться дальше 
и может стать выше самого себя.

Некоторые примеры искусственно под-
тягиваются под формулировку темы. Ниже 
приведён пример из сочинения на тему: 
«М. Ю. Лермонтов утверждал: “Есть чувство 
правды в сердце человека”. Как проявляется 
это “чувство правды”?».

Данко упал на землю с сердцем в руках. 
И через его труп перешагивали все, кроме одного 
жителя, который растоптал сердце Данко, 
боясь чего-то, по его взгляду, страшного.

Очевидно, выпускнику образ пылающего 
сердца Данко показался идеальным для рас-
крытия темы со словом «сердце» в формули-
ровке, при этом автор сочинения не увидел 
ключевых слов «чувство правды» и не сумел 
направить своё рассуждение на раскрытие 
темы.

Литературный материал нередко разби-
вается штампами-отступлениями, «разрых-
ляющими» текст. Ниже приведён пример ти-
пичного нагромождения банальных тезисов 
без попытки построить рассуждение на те-
му: «“Сегодня я люблю, сегодня счастлив я” 
(А. С. Пушкин). Всегда ли любовь делает че-
ловека счастливым?»:
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Наверное, каждый из нас когда-либо 
любил. Любовь — это самое чистое и яркое 
чувство. Благодаря любви мы можем лучше 
видеть мир. Любовь у всех проявляется по-
разному. Для кого-то слова, а для кого-то по-
ступки. Не все умеют ценить любовь. Люди, 
которые не умеют любить, причиняют боль 
другим, разбивая их сердца.

Характерным недостатком сочинений 
является неумение учитывать особенности 
эпохи, представленной в произведении. 
Приведём пример из сочинения на указан-
ную выше тему, в котором при пересказе 
сюжета разрушена граница между эпохой, 
отражённой в произведении, и современ-
ностью.

Главная героиня Н. М. Карамзина Лиза бы-
ла счастливо влюблена в беззаботного мажора 
Эраста. Молодой человек становится стиму-
лом жизни девушки. Они часто проводят время 
вместе, прогуливаясь вечерами. Лиза организо-
вала общение Эраста с мамой. На момент зна-
комства он был довольно услужлив, пытался 
понравиться маме.

Нередко работы выпускников обнару-
живают изъяны в логическом оформлении 
основной мысли, содержащейся в цитатной 
теме. Примером может послужить фрагмент 
сочинения на тему «Как Вы понимаете слова 
Н. В. Гоголя: “Молодость счастлива тем, что 
у неё есть будущее”?». В работе выпускни-
ка центральный тезис не развивается, лишь 
устойчиво повторяется, доходя до абсурдно-
го утверждения о счастье в любых обстоя-
тельствах. Акцента на главный смысл, зало-
женный в высказывании Гоголя, нет, а есть 
признаки подмены темы.

Молодые люди могут быть счастливы 
по многим причинам, две из которых любовь 
и надежда. Именно они способствуют сча-
стью в молодости человека, т. к., несмотря 
ни на какие трудности люди проходят их вме-
сте, верят в своё счастье и надеются на хоро-
шее будущее. <Далее пересказывается сюжет-
ная линия Петр Гринёв — Маша Миронова 
из романа А. С. Пушкина «Капитанская доч-
ка»> Герои, несмотря на все испытания, оста-
вались счастливыми, ведь у них была надежда 
на их совместное будущее. Пример, подтверж-
дающий мою мысль, есть и в романе XIX в. аме-
риканской писательницы Луизы Мэй Олкотт 
«Маленькие женщины». Четыре юные сестры 
живут надеждой на будущее <Далее следует 
пересказ сюжета названного романа>.

Без любви не было бы счастья в молодости, 
потому что именно оно порождает в людях 
надежду на будущее и делает людей счастли-
выми в любых жизненных ситуациях.

Наряду с указанными недостатками 
в раскрытии цитатных тем следует остано-
виться на позитивных моментах, демонстри-
рующих возможности обучающихся, хорошо 
подготовленных к написанию сочинения-
рассуждения с литературным компонентом. 
Покажем это на примере сочинений на тему 
«Как Вы понимаете утверждение А. С. Пуш-
кина: “Цель художества есть идеал, а не нра-
воучение”?». 

Прежде всего отметим, что работы 
по этой теме вызвали интерес разнообразны-
ми подходами к актуализации поставленной 
проблемы, размышлениями о мире и о су-
ществующих в нём ценностях. Выявлено не-
сколько подходов к рассуждению.

Одни выпускники рзамышляли над ци-
татой в целом и продумывали её сопряже-
ние с возможным подбором литературного 
материала:

Утверждение А. С. Пушкина я понимаю 
так, что писатели не стремились чему-либо 
научить, а желали показать наглядно, как 
следует поступать. Идеалом является силь-
ная личность, обладающая лидерскими каче-
ствами. Сильная личность — это человек, ко-
торый готов взять на себя ответственность 
за других, умеющий прощать, он не обладает 
гордостью. У сильной личности есть такие ка-
чества, как доброта, отвага, жертвенность 
и смелость. Такой человек искренно любит лю-
дей и готов жить во благо обществу. Он спо-
собен на благородные поступки. Обратимся 
к произведению русской литературы, где рас-
крывается данная тема.

Для меня идеалом в литературе является 
герой легенды, рассказанной старухой Изер-
гиль, Данко.

В других сочинениях акцент делался 
на размышления над литературным творче-
ством как над источником познания мира 
и формирования жизненных ценностей:

У художника нет цели кого-то поучать. 
Читая книги, мы формируем свой жизненный 
идеал. Меня интересуют отношения в се-
мье. Я хочу понять, как их строить, какими 
они должны быть. Где как не в книгах я могу 
всё это узнать. Во многих книгах мы можем 
наблюдать описание семей, взаимоотношения 
членов семьи. Художник повествует нам как 

Зинин С. А.
Литературный компонент итогового сочинения (на примере раскрытия цитатных тем)
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Аналитика

об идеальных отношениях, так и о проблемах 
семьи, но никогда художник не был нацелен 
на то, чтобы нас чему-то поучать. Мы са-
ми должны понять, что хорошо, а что плохо. 
Какие поступки приводят к сплочению семьи, 
а какие к разрушению. В каких семьях царит 
мир и взаимопонимание, а в каких недомолвки 
и обиды. Обратимся к рассказу М. А. Шолохо-
ва «Судьба человека».

В значительном числе сочинений вы-
пускники шли путём осмысления осново-
полагающих понятий, включённых в тему:

Для начала нужно понять, что такое иде-
ал, а что такое нравоучение. Я думаю, что 
идеал — это некий образ, к которому нужно 
стремиться. Это что-то высокое, совершен-
ное. Нравоучение же — это наставление, со-
вет, который внушают. Идеал как похвала, 
а нравоучение как некий предлог к совершению 
действия. Следовательно, идеал и нравоуче-
ние — это две противоположности.

Несмотря на некоторую бедность мате-
риала художественной литературы, исполь-
зуемого для подтверждения собственных 
тезисов, очевидно, что сама тема заинтере-
совала участников, пробудив в них желание 
«разрешить мысль», высказанную автором 
цитаты.

Не менее разнообразны подходы вы-
пускников к написанию сочинений по те-
ме «Согласны ли Вы с утверждением героя 
трагедии А. С. Пушкина “Моцарт и Салье-
ри”: “Гений и злодейство — две вещи несо-
вместные”?».

Во-первых, стоит отметить ряд работ, ко-
торые не содержали однозначного ответа:

Каждый ответит на поставленный во-
прос по-разному. Я, к примеру, не согласна 
с данным утверждением. Для меня, в первую 
очередь, гений — тот, кто мыслит нестан-
дартно; а злодей — это тот, чьи деяния осуж-
даются обществом. Несмотря на то, что ге-
ний и злодей — совершенно разные понятия, 
иногда происходит так, что гений оказыва-
ется самым настоящим злодеем. Но такое 
происходит редко — в основном деятели науки 
преследуют благие цели. Но нельзя полагать, 
что гениальные люди не имеют своих взгля-
дов на мир. Человек может оказаться не тем, 
за кого себя выдаёт. Получается злодейство 
и гениальность могут быть взаимосвязаны? 
Писатели так же, как и мы, задавались по-
добным вопросом.

В произведении М. А. Булгакова «Собачье 
сердце» доктор Преображенский решается 
на необычную операцию… На свет появляется 
Шариков — эгоистичный, безнравственный 
человек…Можно сделать вывод, что не всег-
да губительная деятельность гениальных 
людей — это результат их собственной зло-
бы…

Таким образом, с помощью примеров из ли-
тературы и собственного мнения, можно при-
йти к выводу, что гениальность и злодейство 
могут быть связаны друг с другом.

В ряде работ прослеживается искреннее 
желание доказать или, напротив, оспорить 
некое общепринятое представление по пред-
ложенному вопросу. Подобные работы де-
лятся на две противоположные группы.

В первом случае выражается согласие 
с утверждением, содержащимся в предло-
женной к осмыслению цитате.

Гениальность — высшая форма проявле-
ния таланта. Злодейство — моральная оцен-
ка действия, которое противоречит нормам 
нравственности. Совместимы ли эти два по-
нятия? Я думаю нет, потому что гениальность 
предназначена для преображения мира в лучшую 
сторону, а злодейство разрушает существую-
щие ценности и миропорядок… <Далее сле-
дует обращение к текстам А. С. Пушкина и 
Ф. М. Достоевского.> В заключение хотелось 
бы сказать, что гениальность — редкое явление 
и, к сожалению, часто граничит со злодеянием, 
поэтому нужно стремиться к тому, чтобы она 
была направлена в нужное русло.

Вместе с тем встречаются работы, в ко-
торых мысль, высказанная пушкинским 
персонажем, оспаривается:

Один из героев трагедии А. С. Пушки-
на «Моцарт и Сальери» утверждал: «Гений 
и злодейство — две вещи несовместные». 
Я не согласна с таким мнением. Я считаю, 
что моральные качества человека не зави-
сят от его гениальности, гений может быть 
злодеем. В этом меня убеждает мой чита-
тельский опыт. <Далее следует обращение 
к циклу рассказов о Шерлоке Холмсе Арту-
ра Конан Дойла.> Итак, гений может быть 
способен на злодейство. К сожалению, гени-
альность не является гарантом доброты.

Возможность высказать собственную обо-
снованную точку зрения на вопрос, вынесен-
ный в формулировку темы, требует от вы-
пускника определённого интеллектуального 
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напряжения, активизируя его креативные 
способности. Темы дискуссионной направ-
ленности присутствуют и в едином госу-
дарственном экзамене по литературе («Су-
ществует несколько трактовок образа Луки 
из пьесы М. Горького «На дне»: от обманщи-
ка, жулика до философа-гуманиста. Какой 
точки зрения Вы придерживаетесь?»). Раз-
личие состоит в том, что работа по литерату-
ре требует углубления в текст произведения, 
тогда как итоговое сочинение предполагает 
движение от текста к размышлению мировоз-
зренческого характера. 

Тенденция к усилению литературной со-
ставляющей итогового сочинения — законо-
мерный процесс, отражающий особенности 
современной социокультурной ситуации. 
Стратегия приобщения школьника к чтению 
должна иметь комплексный, многоуровневый 
характер, и итоговое сочинение — важнейшее 
звено в цепи стимулирующих «факторов вли-
яния». Включение в базу итогового сочинения 
цитатных тем литературного характера — важ-
ный шаг в данном направлении. Следующим 
шагом станет разработка собственно литера-
турных тем сочинения, адресованных прежде 
всего выпускникам, ориентированным на гу-
манитарную область образования. При этом 
закрытый банк тем итогового сочинения це-
лесообразно развивать в направлении выде-
ления отдельного подраздела с включением 
литературной темы. 

Цели разработки раздела «Литературные 
темы» — поддержка читающего человека, 
удержание культурной планки образования, 
использование воспитательного потенциа-
ла итогового сочинения, его нравственного-
ценностного влияния (осознание причаст-
ности к отечественным культурным тради-
циям, поддержка чтения), формирование 
отношения к литературе как неотъемлемой 
части национальной культуры (требования 
ФГОС). Если же брать во внимание ориен-
тацию на будущую профессию, то данная те-
матика должна в первую очередь заинтере-
совать школьника-гуманитария, избравшего 
для себя область филологии.

В связи с обозначенными задачами сле-
дует выделить три подхода к формулирова-
нию литературной темы:

Подход 1. В формулировку включена 
цитата этического, социально-психо ло ги-
ческого, эстетического, философского со-
держания из отечественной классики. Вопрос 

темы ориентирует выпускника на свободное 
размышление над поставленной проблемой, 
не связанное с конкретным литературным 
персонажем. Например:

1. Какая из мыслей М. Ю. Лермонтова 
Вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или 
«Так жизнь скучна, когда боренья нет»? 

2. Как Вы понимаете философский 
смысл вопроса лермонтовского героя: «А ду-
шу можно ль рассказать?»

3. Как Вы думаете, оптимизмом или пес-
симизмом проникнуты слова А. С. Пушкина: 
«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»?

Подход 2. В формулировку включена 
цитата этического, социально-пси хо ло ги-
че ского, философского содержания из от-
ечественной классики. Вопрос темы ори-
ентирует выпускника на свободный выбор 
литературного персонажа, для которого мо-
жет быть актуализировано содержание при-
ведённой цитаты. Например:

1. Жизненный опыт кого из литератур-
ных героев может быть иллюстрацией к мыс-
ли А. С. Пушкина: «Бегут, меняясь, наши ле-
та, меняя всё, меняя нас»?

2. И. А. Бунин писал: «Если человек 
не потерял способности ждать счастья — он 
счастлив». Кого из литературных персона-
жей можно назвать счастливым по этой бу-
нинской формуле?

3. О каком из героев русской литературы 
можно сказать словами М. Ю. Лермонтова: 
«Тот самый человек пустой, кто весь напол-
нен сам собой»?

Подход 3. В формулировке темы кратко 
описано явление (тенденция, закономер-
ность), проявившееся в художественной ли-
тературе (для примера упоминается не менее 
двух произведений). Вопрос темы ориенти-
рует выпускника на философское, эстети-
ческое, психологическое осмысление этого 
явления, выходящее за рамки собственно ху-
дожественной литературы. Например:

В жизни литературных персонажей боль-
шую роль играет коммуникация (например, 
в романе Ф. М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание», рассказе А. П. Чехова 
«Ионыч» и др.). Как разные виды общения 
с внешним миром могут влиять на внутрен-
нее состояние человека?

Во многих произведениях художествен-
ной литературы ярко показана социальная 
неоднородность общества (например, в по-
эме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

Зинин С. А.
Литературный компонент итогового сочинения (на примере раскрытия цитатных тем)
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хорошо», рассказе И. А. Бунина «Господин 
из Сан-Франциско» и др.). Как вы думаете, 
какое влияние социальный статус человека 
оказывает на его поведение?

Как это явствует из приведённых приме-
ров, доля цитатных формулировок в корпусе 
литературных тем итогового сочинения до-
статочно велика, что вновь подчёркивает их 
значимость для данного вида работы. Глубо-
ко осмыслить цитату, творчески подойти к 
её интерпретации, подобрать соответствую-
щий её проблематике литературный матери-
ал — задача, требующая от выпускника хо-
рошей образовательной подготовки. 
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Итоговое сочинение, введённое в 2014 году, продолжает совершенствоваться: 
разрабатываются новые подходы к формулировкам тем, развивается структура за-
крытого банка тем итогового сочинения, обогащаются методические материалы. 
Направления развития этой процедуры допуска к ГИА определяются государ-
ственной образовательной политикой, в первую очередь, обновлением Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(ФГОС СОО) и Федеральной образовательной программы среднего общего об-
разования (ФОП СОО). Существенное влияние на совершенствование итогового 
сочинения оказывают и другие факторы: предложения экспертного сообщества, 
запросы выпускников, результаты анализа итогового сочинения. 

В 2022 г. Советом по проведению итогового сочинения Минпросвещения Рос-
сии при поддержке Рособрнадзора было принято решение о разработке нового под-
раздела закрытого банка тем итогового сочинения: «Язык и языковая личность» 
(в рамках раздела «Природа и культура в жизни человека»). Эта задача была вы-
полнена в 2023 г.: осуществлено наполнение подраздела темами, стимулирующими 
рассуждение о языке (в том числе родном) и языковой культуре.

Разработка соответствующих тем напрямую связана с достижением выпуск-
никами требований к метапредметным результатам освоения основной образо-
вательной программы среднего общего образования, зафиксированных в обнов-
лённом ФГОС СОО (в том числе — требований к овладению коммуникативными 
умениями). На достижение этих результатов нацелены программы и методики 
всех учебных предметов, а также контрольные измерительные материалы для до-
пуска к ГИА и разных форм ГИА по всем учебным предметам: от гуманитарных 
предметов до предметов естественнонаучного цикла. 

На протяжении последних лет специалисты ФГБНУ «ФИПИ» по разным 
областям знаний уделяют особое внимание отражению в КИМ задач провер-
ки овладения выпускниками метапредметными умениями, а также выявлению 
уровня владения этими умениями по итогам анализа результатов ГИА. В числе 
особых приоритетов — читательская грамотность. По верному утверждению 
О. А. Решетниковой, «читательская грамотность в контексте работы с информа-
цией является одной из основных, базовых компетенций, необходимых любому 
выпускнику. <…> В целях оказания методической поддержки учителям по раз-
ным учебным предметам в проведении последовательной и системной работы 
по формированию читательской грамотности и при поддержке Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
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ФГБНУ “ФИПИ” разработал и опубликовал 
на своём сайте банк заданий для оценки чи-
тательской грамотности» [11, с. 5]

Коммуникативные умения также нахо-
дятся в зоне пристального внимания специ-
алистов по разным предметам. Так, в статье 
И. А. Артасова и О. Н. Мельниковой, посвя-
щённой анализу развёрнутых ответов участ-
ников ЕГЭ по истории, сказано: «Справив-
шись с задачей установления признаков для 
сравнения объектов, участник ЕГЭ должен 
перейти к следующему этапу, связанному 
с формулированием тезиса в соответствии 
с требованием задания. На этом этапе прове-
ряется умение создавать тексты в различных 
форматах с учётом назначения информации, 
выбирая оптимальную форму представления» 
[11, с. 34]. Созвучен этой мысли основной по-
сыл статьи специалиста по физике М. Ю. Де-
мидовой: «Влияние уровня сформированно-
сти читательских и коммуникативных умений 
обучающихся на успешность освоения ими 
предметных результатов по физике неодно-
кратно отмечалось в материалах по итогам 
ЕГЭ по физике. Можно предположить, что 
в рамках изучения физики предметные и ком-
муникативные умения, связанные с матема-
тическим описанием физических процес-
сов, формируются на одном и том же уровне, 
независимо от того, является русский язык 
родным или нет. В случае же с качественны-
ми задачами дефициты связаны не столько 
с предметным уровнем подготовки, сколько 
с недостаточной сформированностью ком-
муникативных умений связной письменной 
речи [2, с. 72].

Вопросам читательской грамотности 
и коммуникативным умениям уделено особое 
внимание в статьях Р. А. Дощинского (рус-
ский язык) [4], Т. Е. Лисковой (обществозна-
ние) [9], Д. Ю. Добротина (химия) [3] и других 
специалистов.

Таким образом задачи развития итогово-
го сочинения в части разработки новых тем, 
стимулирующих рассуждение о языке, вписа-
ны в широкий предметный и межпредметный 
контекст общего образования на уровне фор-
мирования метапредметных умений. 

Кроме того, новая тематика, связанная 
с языковой личностью, поддерживает зафик-
сированные в ФГОС СОО [12] требования 
к важнейшим личностным результатам, на-
пример, в части патриотического воспитания: 
«сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к свое-
му народу, чувства ответственности перед Ро-
диной, гордости за свой край, свою Родину, 
свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России». 

Следует заметить, что на формирование 
личностных результатов направлена «Стра-
тегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», а следова-
тельно, концепции всех учебных предметов 
и форм контроля. Задачи воспитания призна-
ются общенациональным приоритетом. Одна 
из задач, сформулированных в «Стратегии…», 
особенно близка проблематике сочинений, 
связанной с языком: «формирование уваже-
ния к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся 
основой гражданской идентичности россиян 
и главным фактором национального самоо-
пределения» [10].

С учётом этих задач обновляется содержа-
ние не только гуманитарных учебных пред-
метов, но и таких предметов, как «Матема-
тика», «Биология», «Физика» и др. В статье 
Е. Е. Камзеевой и С. Е. Мансуровой о пре-
подавании физики отмечено: «Один из путей 
решения задачи формирования личностных 
результатов — обновление содержания обу-
чения, связанного с достижениями отече-
ственной науки. <…> Включение материала 
об истории и современном состоянии россий-
ской физической науки, передовых развиваю-
щихся технологиях в России, о практическом 
изучении профессий, связанных с физикой, 
позволяет повысить мотивацию к изучению 
физики, а также реализовать такие требования 
к личностным результатам, как ценности на-
учного познания [7, с. 95–96].

Личностные результаты не проверяются 
в рамках контрольных процедур, но их дости-
жение непременно проявляется в итоговых 
сочинениях, в том числе в отношении к язы-
ку как части ценностно-смысловых устано-
вок, отражающих личностные и гражданские 
позиции выпускника.

Темы из нового подраздела банка были 
включены во многие комплекты тем итого-
вого сочинения 2023/24 учебного года. Вы-
пускникам, выбравшим эти темы, предостав-
лялась возможность рассуждать о языке как 
национальном достоянии, его связи с исто-
рией страны, о бережном отношении к язы-
ку. Формулировки тем нацеливали на вы-
явление скрытых смыслов привычных слов, 
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приглашали к размышлению о значении ре-
чевой культуры и этикета, о законах оратор-
ского искусства, стратегиях общения и важ-
ности взаимопонимания между людьми.

В связи с вышесказанным представляется 
закономерным, что в 2024 г. в число направ-
лений выборочного анализа сочинений было 
включено, по согласованию с Рособрнадзо-
ром, выявление подходов выпускников к рас-
крытию тем нового подраздела банка.

Исследование проводилось в рамках Те-
матического плана работ ФГБНУ «ФИПИ». 
Оно базировалось на статистических данных 
и результатах выборочного анализа сочинений 
2023/24 учебного года. Проведённая работа 
преемственна по отношению к исследованию 
2023 года, основу которого составил анализ 
развёрнутых ответов участников ГИА 2023 г. 
и итогового сочинения 2022/23 учебного года 
в контексте овладения универсальными по-
знавательными и коммуникативными дей-
ствиями. Результаты данного исследования 
отражены в статьях, опубликованных в жур-
нале «Педагогические измерения»: «К вопросу 
об овладении участниками итогового сочине-
ния исследовательскими действиями и уме-
ниями работать с информацией» (№ 2 2024 г.) 
[5], «К вопросу об овладении выпускниками 
познавательными (логическими) универсаль-
ными действиями на основе анализа итоговых 
сочинений» (№ 2 2023 г.) [6].

В целях проведения исследования в 2024 г. 
была произведена выборка сочинений, в ко-
торую вошли работы, написанные в декабре 
и феврале 2023/24 учебного года и получив-
шие зачёт по всем позициям оценивания. 
Такая выборка, с одной стороны, позволила 
анализировать работы выпускников с доста-
точным уровнем образовательной подготов-
ки, с другой стороны, она соответствовала ре-
зультатам большинства выпускников: более 
половины всех участников итогового сочине-
ния (57 %) получают зачёт по всем позициям 
оценивания. 

Статистический анализ выбора тем 
в 2023/24 учебном году подтвердил выводы 
прошлых лет. Выпускники чаще выбирают 
темы с этико-нравственной проблематикой 
(Важно ли осмысливать совершённые ошиб-
ки?). Для большинства участников итогового 
сочинения желанным стимулом к рассужде-
нию становятся вопросы о личном счастье 
(Что мешает человеку быть счастливым?), 
любви (Когда любовь становится испытани-

ем?), дружбе (В чём сила фронтовой дружбы?), 
взаимопонимании (Что мешает людям пони-
мать друг друга?), мечте (О чём люди чаще всего 
мечтают?). 

В меньшей степени выпускников заин-
тересовала социальная проблематика (Какую 
роль сильная личность может сыграть в жиз-
ни общества?), философская (Какая из мыслей 
М. Ю. Лермонтова Вам ближе: «Я ищу свободы 
и покоя» или «Так жизнь скучна, когда боренья 
нет»?), с историко-культурным или культу-
рологическим уклоном (Литература и кино: 
соперничество или сотрудничество?). 

Как показал статистический анализ, темы 
нового раздела «Язык и языковая личность» 
оказались выбранными относительно неболь-
шой группой участников итогового сочине-
ния. При этом не было тем, которые полно-
стью проигнорированы, что свидетельствует 
об их востребованности, пусть и небольшим 
числом выпускников. 

Выборочный многоаспектный анализ со-
чинений на темы из подраздела «Язык и язы-
ковая личность» был направлен прежде всего 
на выявление подходов к их раскрытию — 
смысловых концепций сочинений, способов 
актуализации проблемы, логики раскрытия 
темы, аргументации, особенностей подбора 
примеров из литературного материала. В хо-
де анализа сочинений обращалось внимание 
на отражение в них целевых установок, спо-
собности оперировать этико-нравственными 
категориями, представлений о мире и соб-
ственном месте в нём, об истинных и ложных 
ценностях и т. п. 

В ходе исследования были проанализиро-
ваны сочинения на следующие темы: 

605. Что важнее в книге — как она напи-
сана или о чём? 

602. Как Вы понимаете утверждение 
А. С. Пушкина: «Чем язык богаче выражени-
ями и оборотами, тем лучше для искусного 
писателя»? 

611. В чём сила слова? 
510. Почему язык называют величайшим 

достоянием, богатством народа? 
612. Как исторические события влияют 

на изменения в языке?
Анализ конкретных сочинений показал, 

что значительная их часть создана по расхожим 
алгоритмам с использованием разнообразных 
штампов, но в выборке также присутствова-
ли работы, отличающиеся оригинальностью 
и глубиной мысли.

Барабанова М. А., Зинина Е. А.
О подходах участников итогового сочинения к рассуждению о языке и языковой личности
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Далее покажем на конкретных примерах 
подходы участников к раскрытию тем указан-
ного выше типа.

Отвечая на вопрос темы «Что важнее 
в книге — как она написана или о чём?», некото-
рые выпускники не были категоричны в поис-
ке однозначного ответа на вопрос темы (В кни-
ге важно и то, как она написана, и то, о чём она. 
В хорошей книге эти две составляющие суще-
ствуют совместно друг с другом.) Вместе с тем 
большинство выпускников доказывали, что 
в книге важнее содержание, а не форма. От-
правной точкой рассуждений являлся извест-
ный тезис «книга — источник знаний». Сто-
ит отметить, что в работах по этой теме при 
анализе литературного материала ярко про-
явились этико-нравственные представления 
выпускников, их восприятие мира, установки 
на поиск своего места в обществе.

Приведём фрагменты сочинений, авторы 
которых отстаивают особую важность мысли, 
заключённой в книге. 

На мой взгляд, несмотря на то, что лите- ■
ратурный слог автора в книге является важной 
частью, её содержание более значимо. Приве-
ду в пример произведение А. П. Чехова «Человек 
в футляре». Беликов рассказывает о своём кол-
леге Буркине, которого тот называет челове-
ком в футляре. Дело в том, что Буркин — до-
статочно странная личность. Даже в жаркую 
погоду он выходил на улицу в перчатках, калошах 
и непременно в пальто на вате, зонт его в чехле 
и даже перочинный ножик тоже в чехольчике. 
Да и сам он как будто бы в чехле — отстранён, 
замкнут и ворчлив. Такие черты характера вре-
дят главному герою, и в конце концов он умира-
ет, заперевшись в собственной квартире. Не-
смотря на простоту и краткость произведения, 
автору удаётся вложить в него глубокий смысл. 
Автор поднимает проблему маленького человека, 
показывает, как наше эмоциональное и психиче-
ское состояние влияет на физическое здоровье. 
Писатель заставляет пересмотреть отношение 
к окружающему миру и людям вокруг нас. Пове-
ствование ведётся очень просто, незамыслова-
то, но то, какой посыл оно несёт в себе, мне ка-
жется более значимым. <…> Смысл — это то, 
без чего автор книги ни в коем случае не сможет 
обойтись, ведь именно посыл писателя, то, что 
он желает донести до широкой аудитории, как 
мне кажется, и есть важнейшая часть любого 
литературного произведения.

Книга является главным источником зна- ■
ний об окружающем нас мире. Она учит чело-

века и развивает в нём ценные духовные каче-
ства. Я считаю, что в книге важно, о чём она 
написана, так как она может научить челове-
ка чему-то полезному. Книги, которые написаны 
о научно-техническом прогрессе, показывают, 
как не нужно пользоваться достижениями в об-
ласти технологий и что можно стать зависи-
мым от них. (Далее следует обращение к произ-
ведениям М. А. Булгакова «Собачье сердце» и 
Р. Брэдбери «Вельд».) Таким образом, прочитав 
произведение, важно осознать, как правильно 
и рационально использовать достижения научно-
технического прогресса. В своих книгах писатели 
предостерегают читателей от ошибок.

Практически все книги пробуждают в че- ■
ловеке новые чувства и мысли, заставляя заду-
маться над жизненно важными вещами. Они 
направляют нас к пути становления личности, 
помогают найти место в жизни. В любых си-
туациях мы обращаемся к определённым про-
изведениям, ведь в них мы хотим найти опору 
и поддержку, которых иногда не хватает в на-
стоящем мире. <…> Подводя итоги, хочется 
сказать, что в книге мне важно её внутренне со-
держание, о чём она написана, какие проблемы 
в ней подняты. Книги воспитывают человека, 
а также учат, как правильно себя вести, к че-
му всегда нужно стремиться. Книги напрямую 
влияют на человека. 

Я считаю, что то, о чём написано в книге,  ■
более важно, чем то, как она написана. Можно 
доказать это примерами из литературы. Таким 
примером может послужить произведение Фре-
дрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Эта книга 
об обычном пятидесятидевятилетнем старике 
Уве, но это лишь на первый взгляд. Сначала по-
жилого мужчину увольняют с работы, кото-
рой он посвятил жизнь, так как ему уже пора 
на пенсию. Его жена Соня, которую он очень лю-
бил, умерла полгода назад. Уве кажется угрю-
мым, ворчливым стариком, не любящим новизны 
и того, как всё быстро меняется. У мужчины 
также имеется машина, но это уже часть вну-
тренней истории про дружбу в прошлом. <…> 
Книга написана прекрасно, всё в ней проработа-
но, но разве это главное? Нет. Самое важное 
то, о чём в произведении говорится. Уже по на-
званию можно примерно понять, о чём пойдёт 
речь. «Вторая жизнь Уве» — это о духовном воз-
рождении человека или же о его перерождении 
в нового себя. К концу книги Уве снова может 
чувствовать себя живым, его мир становится 
менее серым, он помогает соседям, разговарива-
ет со старым другом и даже оставляет у себя 
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кошку. Иногда люди, появившиеся случайно в ва-
шей жизни, могут изменить её к лучшему, воз-
можно, одним лишь своим присутствием. <…>

В этом произведении присутствует раз- ■
витие человека как личности. Конечно же, каж-
дый человек понимает и выделяет из произведе-
ния что-то своё, в этом и смысл книг, чтобы они 
нравились всем по-своему. О чём автор написал 
в своём произведении, знает лишь он сам, а чита-
телям остаётся лишь понять его значение толь-
ко для самих себя. Есть множество разнообраз-
ных книг, в каких-то даже есть ошибки в словах, 
а какие-то с трудным для понимания текстом, 
над которым нужно подумать, но то, что напи-
сано в произведении, будет самым важным.

Значительно реже в сочинениях звучала 
противоположная точка зрения: авторы рас-
суждали об особой ценности формы, в кото-
рую вложено содержание.

Лично я считаю, что важнее то, как на- ■
писано произведение. Автор может заложить 
в своё творение любые глубинные смыслы, но бу-
дет ли в них смысл, если писатель описывает 
свои мысли сухо, неумело или вовсе не может 
раскрыть их? Конечно, всё не так радикально, 
но для меня важно, чтобы автор произведения 
по форме ярко и убедительно вкладывал в него 
своё видение, мировоззрение. Когда об одной те-
ме написаны сотни и тысячи произведений, то 
уже начинают выделяться среди них те, кото-
рые написаны нестандартным для данной темы 
образом. <…> Данная тема, без сомнения, яв-
ляется комплексной и, безусловно, требует де-
тального разбора, однако я считаю, что важно 
в книге именно то, как она написана. 

В целом в сочинениях на эту тему получи-
ли широкое распространение шаблоны, под-
меняющие рассуждения в начале и в конце 
работы. 

Каждый человек хотя бы раз в жизни  ■
с удовольствием читал книгу.

Книга — это лучший друг человека, учи- ■
тель, главная путеводная звезда в жизни каж-
дого. 

Читая книгу, человек развивает свой ду- ■
ховный мир, речь, словарный запас.

Книга, в которой доступно описаны вечные  ■
проблемы человека, будет актуальна всегда. 

Напрямую связана с языком художествен-
ной литературы другая формулировка темы, 
требующая ответа на вопрос: «Как Вы пони-
маете утверждение А. С. Пушкина: “Чем язык 
богаче выражениями и оборотами, тем лучше 
для искусного писателя”?» 

В проанализированных сочинениях бы ло 
выражено согласие с утверждением А. С. Пуш-
кина.

Гораздо интереснее читать произведения,  ■
в которых содержится множество художествен-
ных средств. Ведь тогда лучше можно предста-
вить природу или описанного человека. В «Войне 
и мире» автор использует множество описаний. 
Например, описание битвы при Аус терлице.

Задача любого автора — передать чи- ■
тателю то, что лежит у него на душе. Книги 
должны поражать красотой каждого слова.

Структуру всех сочинений на эту тему 
отличает шаблонность: формулируется со-
гласие с утверждением, даётся аргументация 
(она сводится к тому, что интереснее читать, 
если произведение написано богатым языком) 
и приводятся примеры (подходят любые про-
изведения, поскольку они отбираются по про-
стейшему принципу опоры на «прекрасное 
произведение»). В ряде случаев авторы сочи-
нений уходили от темы:

С древних времён люди, которые уме- ■
ли открыто и красиво выражать свои мысли 
и чувства, ценились. Так происходит по сей 
день. Иногда хорошо поставленная речь может 
даже выручить человека. Например, детям это 
может помочь на экзаменах.

Тема «В чём сила слова?» нацеливала на пу-
блицистический характер рассуждения. Под-
ходы к её раскрытию отличались разнообрази-
ем. Ниже приведены ключевые тезисы работ 
на данную тему.

Слово — это оружие, оно может быть  ■
спасительным и губительным (этот тезис 
оказался наиболее распространённым). Сила 
слова многогранна: слово может быть как ин-
струментом разрушения, так и средством со-
зидания. Оно способно фиксировать время и про-
странство, бороться с ними и уничтожать их, 
оживлять воспоминания и изображать эмоцио-
нальный мир человека. 

Сила слов заключена в их искренности,  ■
правдивости. Кутузов простыми и искренними 
словами поднимает дух войска. Тарас Бульба 
воодушевляет своим словом казаков.

Слово даёт надежду, утешает.  ■ Соня Мар-
меладова словом спасает Раскольникова.

Небрежное отношение к слову или  ■
произнесение слов, ничем не подкреплён-
ных, могут довести до трагедии. Евгений Оне-
гин соблазняет Ольгу словами, Лука из пьесы 
«На дне», давая ложные надежды, подталки-
вает Актёра к самоубийству.

Барабанова М. А., Зинина Е. А.
О подходах участников итогового сочинения к рассуждению о языке и языковой личности
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Слово может быть помощником мошен- ■
ников. Чичиков умело убеждает помещиков 
продать мёртвые души.

В основе решительных действий, вли- ■
яющих на судьбу, часто заложены произне-
сённые слова, которые можно приравнять 
к поступку. Циничный лорд Генри в беседах 
с Дорианом Греем разворачивает душу юноши 
в сторону зла, своими словами, которые острее 
кирки, лорд будто высекает из своего слуша-
теля всё самое чистое и светлое: прелестная 
наивность юноши сменяется эгоизмом. Со-
фья распускает сплетню о Чацком и задаёт 
другой ход его судьбе. Несправедливые слова 
Кабанихи, советы Варвары подталкивают 
Катерину к свиданию с Борисом, что, в ко-
нечном счёте, приводит её к мукам совести 
и самоубийству.

Слово обладает могуществом. Оно мо- ■
жет стирать временные границы. Слово ми-
стично. «Солнце останавливали словом, // Сло-
вом разрушали города» — так заканчивается 
первое четверостишие стихотворения «Слово» 
Николая Гумилёва. Тема силы и сакральности 
Слова — одна из главных не только в русской 
литературе, но и в мировой. Ещё со времён 
античности люди верили в особую силу слова: 
с благоговением относились к устным текстам, 
храня их и передавая из поколения в поколение, 
верили в пророчества, в целебные и губитель-
ные свойства речи. Однако для меня наиболее 
точный ответ на поставленный вопрос — это 
идея о вечности Слова, возможности им «ожив-
лять» прошлое, фиксировать, как камерой, на-
стоящее и предсказывать будущее. Писатель, 
вспоминая прошлое, закрепляет его на бумаге, 
фактически не даёт ему умереть. Слово в та-
ких текстах противостоит смерти и времени, 
позволяет вынести в произведение как то, что 
случилось вчера, так и то, что случилось много 
лет назад. 

Сочинения на данную тему были написа-
ны с опорой на разнообразный литературный 
материал. Учитывая специфику подраздела, 
можно считать закономерным обращение 
ряда выпускников к стихотворению в про-
зе И. С. Тургенева «Русский язык», а также 
к произведению, в котором говорится об этом 
шедевре писателя. 

В суровые годы Великой Отечественный  ■
войны в оккупированном немцами городке мо-
лоденькая учительница русского языка и ли-
тературы открыла небольшой музей. Немцы 
не возражали, но удивлялись тому, что очень 

скромный, созданный на скорую руку музей 
активно посещают горожане. Враг не дога-
дывался, что музей помогал работе местной 
подпольной организации по борьбе с немецкими 
захватчиками. Примечательно, что на одной 
из стен музея висел плакат с прекрасным мощ-
ным стихотворением великого мастера слова, 
виртуозно владеющего русским языком Ивана 
Сергеевича Тургенева «Русский язык». Оно на-
писано в прозе, однако проникновенные вели-
чественные строки вселяли в людей веру в се-
бя, в свою победу, в доброе и светлое будущее. 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей Родины, — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык!»

Наиболее часто выпускники при раскры-
тии данной темы опирались на произведения 
отечественной литературы: «Слово о пол-
ку Игореве», А. С. Грибоедов «Горе от ума», 
А. С. Пушкин «Евгений Онегин», «Капитан-
ская дочка, М. Н. Карамзин «Бедная Лиза», 
Н. В. Гоголь «Мёртвые души», «Тарас Буль-
ба», А. Н. Островский «Гроза», И. С. Тургенев 
«Отцы и дети», Л. Н. Толстой «Война и мир», 
А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Тоска», 
М. Горький «На дне», А. И. Куприн «Грана-
товый браслет». Гораздо реже в сочинения 
включались примеры из произведений зару-
бежной литературы: О. Уайльд «Портрет Дори-
ана Грея», О. Генри «Последний лист», П. Ме-
риме «Кармен», У. Шекспир «Король Лир». 

Небольшая по объёму выборка сочинений 
на тему «Почему язык называют величайшим 
достоянием, богатством народа?», к сожале-
нию, не позволяет сделать широкие обобще-
ния. Всё же следует отметить наиболее рас-
пространённый тезис.

Лишь свой собственный язык передаёт  ■
идентичность народа из поколения в поколение, 
отражая развитие мышления людей разнообра-
зием слов для описания тех или иных явлений 
и частично сохраняя историю взаимодействия 
с другими народами в заимствованных словах. 
То есть язык называется величайшим достоя-
нием из-за способности народа осознать свои 
культурные, исторические или иные особенно-
сти.

Обобщая наблюдения по указанной теме, 
приходится констатировать, что большинство 
сочинений являли собой примеры клиширо-
ванных текстов с верными, но поверхностны-
ми суждениями, упрощённой системой дока-
зательств.
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Русский язык — это язык русского народа,  ■
его душа. Каков народ, таков и его язык. С помо-
щью языка мы можем ярко и красочно описать 
густые зелёные дубравы, необозримые просторы 
нашей необъятной многострадальной страны, 
героические страницы её истории, заглянуть 
в поистине прекрасный духовный мир русского 
человека.

Наше мышление и речь связаны. Чем боль- ■
ше словарный запас, тем шире наш кругозор, 
тем больше свободы у наших мыслей. Не только 
мышление формирует наш словарный запас, но 
и наш словарный запас формирует наше мышле-
ние. Например, в племенах с малым количеством 
слов для оттенков какого-либо цвета люди го-
раздо хуже различают эти оттенки глазами.

Сам выбор литературного материала в со-
чинениях на эту тему достаточно разнообра-
зен: «Повесть временных лет», Л. Н. Тол-
стой «Война и мир», И. С. Тургенев «Русский 
язык», Е. И. Замятин «Русь», А. А. Ахматова 
«Мужество», Дж. Оруэлл «1984».

Одна из тем требовала привлечения 
историко-лингвистических знаний, так как 
без них невозможно было ответить на вопрос: 
«Как исторические события влияют на измене-
ния в языке?».

Наиболее распространённым тезисом ста-
ло утверждение о том, что исторические собы-
тия способны существенно и быстро менять 
язык. Чаще выпускники выделяли среди фак-
торов, оказывающих влияние на язык, вой-
ны, смену социального уклада, политиче-
ские перевороты, увлечение чужой культурой, 
научно-технический прогресс.

Думаю, что каждый человек замечал, как  ■
меняется его родной язык. Со временем старые 
книги могут быть непонятны, как и речь моло-
дого поколения.

Те или иные свойства языка могут ука- ■
зывать на текущую ситуацию в стране: с кем 
идёт война, а с кем сотрудничество, какие те-
чения преобладают в умах общества (с опорой 
на роман «Война и мир» приводится пример 
заражения галлицизмами в XVIII–ХIХ веках 
и отказ от увлечения французским языком по-
сле войны 1812 г.)

Язык подобен живому человеку, он посто- ■
янно впитывает что-то новое, доселе не суще-
ствовавшее, и забывает старое, ненужное.

Один из аргументов в пользу влияния исто- ■
рических событий на язык можно найти в работе 
Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая лич-
ность». Автор отмечает, что после революци-

онных событий в России произошло множество 
изменений в русском языке. В период «револю-
ционной гибели» происходил активный лексиче-
ский бум, который был связан с появлением новых 
слов и выражений, связанных с политическими 
изменениями. Например, в русский язык вошли 
такие слова, как комсомол и красноармеец. <…> 
Интересным примером зависимости развития 
языка от исторических процессов может стать 
история европеизации турецкого общества. 
В годы правления Мустафы Кемаля турецкий 
алфавит подвергся значительным изменениям. 
Были переработаны определённые фонетические 
нормы, особенности произношения, изменились 
правила постановки знаков препинания. Вос-
точная тюркская вязь канула в Лету, вместо 
неё правительство ввело новую лингвистическую 
систему. Для установления нового общественно-
политического курса потребовались языковые 
преобразования. Об этом Мустафа Кемаль на-
писал в автобиографической книге «Речь».

В заключение приведём результаты до-
полнительных наблюдений по итогам выбо-
рочной проверки сочинений на темы, свя-
занные с рассуждением о языке и языковой 
личности.

С введением закрытого банка тем итого-
вого сочинения и отказа от открытых направ-
лений отмечаются следующие положительные 
тенденции (в сравнении с результатами ана-
лиза сочинений прошлых лет):

повысилась самостоятельность сочине- ■
ний, снизилась клишированность, шаблон-
ность работ;

расширился охват литературного мате- ■
риала, чаще применяется опора на литера-
турные примеры не только из школьной про-
граммы;

отмечается раскрепощённость стиля,  ■
разнообразие композиционных решений;

авторы сочинений лучше выстраивают  ■
доказательную часть, чаще оспаривают пред-
ложенный тезис, неоднозначно реагируют 
на вопрос темы.

Большинство работ обнаружило по-
нимание необходимых ключевых этико-
нравственных понятий. В целом выпускники 
умеют выделять их признаки, комментировать 
их смысл, органично включать их в содержа-
тельный контекст произведения. Вместе с тем 
достаточно распространённым является не-
умение подобрать нужное слово для разъяс-
нения сути понятия, что ведёт к упрощению 
его смысла.

Барабанова М. А., Зинина Е. А.
О подходах участников итогового сочинения к рассуждению о языке и языковой личности
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Аналитика

Количество оригинальных сочинений не-
велико, но можно выделить нестандартные ра-
боты, свидетельствующие об отсутствии ша-
блонности мышления и о достаточном уровне 
учебных достижений их авторов.

Мне часто приходится слышать от окру- ■
жающих о том, как важны поступки и ни-
чтожны слова. Люди, слишком увлечённые 
молниеносным ритмом жизни, забывают, что 
слово — это невероятной силы оружие. Оно 
способно как изрядно покалечить человека, так 
и воскресить боевой дух несчастливца, попавше-
го в беду. К сожалению, первое происходит очень 
часто: случайно (а иногда умышленно) орудуют 
словами и разбивают сердца, надежды, личные 
убеждения те люди, от которых мы меньше 
всего этого ожидаем. Бывает и так, что не-
осторожные изречения служат началом ссоры 
и возводят непробиваемые стены между некогда 
близкими людьми…

Удивительно, что слово, такая обыден- ■
ная вещь, на самом деле является сильнейшим 
приспособлением, способным обидеть человека, 
а порой — полностью изменить его жизнь. Очень 
важно помнить об этом, чтобы избежать кон-
фликтов и не превращать свои красноречивые 
изречения в пытку для окружающих.

В то же время основную массу составляют 
работы, демонстрирующие нетворческий, ша-
блонный подход к раскрытию темы. В работах 
данного типа часто встречаются буквальные 
повторы формулировки темы как в начале, 
так и в конце работы. Такие сочинения от-
личаются поверхностностью осмысления за-
данной проблематики, отсутствием глубины 
умозаключений:

Александр Сергеевич Пушкин утверждал:  ■
«Чем язык богаче выражениями и оборотами, 
тем лучше для искусного писателя». Я полно-
стью согласна с мнением великого поэта.

Авторами работ активно используются 
разного рода клише:

Я думаю, что каждый из нас задавал себе  ■
вопрос: «В чём сила слова?». Сейчас я попробую 
на него ответить. На мой взгляд, сила слова 
в его ценности, а именно в правдивости и ис-
кренности. Если человек будет доказывать свои 
слова действиями, то его слова обретут доверие 
и веру других людей, а именно свою ценность, 
а потом слова обретут силу… Таким образом 
слово может обладать огромной силой, но силу 
эту будет определять её ценность.

Многие работы включают в себя типич-
ный, распространённый набор литературных 

произведений, совпадающий со школьной 
программой. При этом редки случаи привле-
чения логически не обоснованных примеров, 
свидетельствующих о непонимании и темы 
и выбранного произведения.

А. С. Пушкин прав, оценивая язык: «Чем  ■
язык богаче выражениями и оборотами, тем 
лучше для искусного писателя». В доказатель-
ство к этому можно привести роман «Престу-
пление и наказание» за авторством Ф. М. До-
стоевского. Сюжет повествует нам о нелёгкой 
судьбе главного героя, которому пришлось со-
вершить преступление из-за сложных жизнен-
ных обстоятельств. Размышляя об этом, он за-
даётся культовым вопросом для размышления: 
«Тварь я дрожащая или право имею?» Красота 
каждого слова в этом произведении и исполь-
зование самых разных речевых конструкций 
позволяет нам полностью погрузиться в книгу 
и выявить из неё все самые важные для нас мыс-
ли и темы. Благодаря всему этому, мы можем 
вникнуть и понять всё, что нам хотели пере-
дать. Богатство языка автора сделало про-
чтение интересным и ярким, а Достоевского 
настоящим и искусным писателем.

К числу распространённых недостатков 
сочинений относится поверхностная аргумен-
тация. Часто аргументы подменяются переска-
зом сюжета художественного произведения. 
Некоторые примеры искусственно подтягива-
ются под формулировку темы. Во многих ра-
ботах выводы опережают рассуждения.

Мы рассмотрели два образа героев из ху- ■
дожественной литературы и можем сделать 
вывод о том, что, благодаря богатой речи пи-
сателя, мы в полной мере можем прочувство-
вать душевное состояние героев на себе. Чем 
ярче язык написания, тем интереснее читать 
то или иное произведение.

Как это явствует из результатов проведён-
ного анализа, сочинения указанной темати-
ки обнаруживают сильные и слабые стороны 
работ выпускников. В выборке представлены 
как оригинальные сочинения, так и работы, 
следующие заданному стереотипу; сочине-
ния с актуализацией культурного контекста, 
выходящего за рамки школьной программы, 
и работы, включающие стандартные литера-
турные примеры; сочинения с необычными 
композиционными решениями, убедитель-
ными тезисами, продуманной аргумента-
цией и логикой раскрытия темы, и работы 
с использованием клишированных подхо-
дов ко всем перечисленным структурным 
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и содержательным элементам сочинения как 
особого письменного жанра.

Безусловно, положительным фактом яв-
ляется то, что во всех проанализированных 
сочинениях проявлена готовность и способ-
ность выпускников руководствоваться систе-
мой ценностных ориентаций, соответствую-
щих традиционным ценностям российского 
общества. Тезисы сочинений свидетельствуют 
о сформированности гражданской, патриоти-
ческой позиции обучающегося, нравственно-
го сознания, способности оценивать ситуа-
цию и формулировать решения, ориентируясь 
на морально-нравственные нормы и ценно-
сти. По результатам содержательного анализа 
итоговых сочинений можно констатировать 
достижение выпускниками личностных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы, сформулированных в ФГОС.

ФГБНУ «ФИПИ» продолжает реализа-
цию «установки на укрепление межпредмет-
ных связей, реализацию надпредметного под-
хода, формирование метапредметных умений 
обучающихся, в том числе читательской гра-
мотности и речевых компетенций», обеспечи-
вая практическую реализацию обозначенных 
выше задач, «используя различные стратегии, 
в частности — актуализацию ключевой роли 
русского языка в освоении любого учебного 
предмета» [8, стр. 33].

Выводы, сделанные в ходе проведённого 
исследования, будут способствовать совер-
шенствованию методического обеспечения 
итогового сочинения, обновлению формули-
ровок тем, развитию культуры анализа пись-
менных работ с целью выявления в них при-
знаков как успешности, так и различного рода 
затруднений в овладении метапредметными 
умениями. Результаты анализа работ один-
надцатиклассников помогут сформировать 
предложения по совершенствованию раздела 
«Язык и языковая личность» закрытого банка 
тем итогового сочинения.
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ru/70188902/ (дата обращения: 07.04.2025).
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Введение

Стратегические задачи развития государства, обозначенные в Указе Пре-
зидента РФ В. В. Путина «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [1], задают век-
тор на устойчивое экономическое развитие, технологическую независимость, 
реализацию потенциала каждого человека. В решении государственных задач 
одна из ключевых ролей принадлежит образованию, без которого невозможно 
подготовить национально-ориентированный кадровый резерв для наукоёмких 
и высокотехнологичных отраслей экономики, воспитать молодые таланты, спо-
собные спроектировать конкурентоспособные инженерные разработки, про-
рывные наукоёмкие решения в ответ на вызовы XXI века. 

Профессиональное самоопределение молодых людей — это насущная задача 
современного образования. Этот процесс начинается достаточно рано, при по-
лучении общего образования: в проекте «Билет в будущее», который с 2025 года 
реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», определе-
но, что подготовка к профессиональному самоопределению должна начинать-
ся в 6–11-х классах [7]. Вместе с тем исследования отечественных психологов 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев) показывают, что потребность 
в социальной идентификации и профессиональном выборе испытывают преи-
мущественно старшие подростки. Это связано с тем, что их психика созрела для 
восприятия сложных идей, самоанализа и анализа окружающей действитель-
ности. В ряде работ, посвящённых данной проблеме, профессиональное само-
определение относят к центральному новообразованию ранней юности [8, 14, 
15]. В этой связи именно в старшей школе реализуются программы профильного 
обучения, ориентирующие старшеклассников на будущую профессию. 

Математическое и естественнонаучное образование: 
государственные инициативы 

Мы являемся свидетелями возрастания внимания государства к профиль-
ному обучению и профессиональной ориентации молодых людей. Особенно 
явно это внимание проявляется по отношению к научно-техническому (мате-
матическому и естественнонаучному) образованию, которое формирует базу 

1  Исследование по теме «Разработка методики комплексной педагогической диагностики для обучения 
по естественнонаучному профилю» выполнено в ФГБНУ ИСМО им. В. С. Леднева в рамках финансирования 
государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации №073-00029-25-04.
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для технологических разработок, экономи-
ческого роста, поддержания обороноспособ-
ности государства, решения экологических 
и ресурсных вопросов, вопросов технологи-
ческой и продовольственной независимости. 
Рост спроса на специалистов с глубокими ма-
тематическими и естественнонаучными зна-
ниями, применимыми в разных професси-
ональных областях, вынуждает государство 
менять подходы к их подготовке, начиная 
со школьной скамьи. 

В этой сфере ведущей инициативой госу-
дарства является разработка «Комплексного 
плана мероприятий по повышению качества 
математического и естественнонаучного об-
разования на период до 2030 года» [2], клю-
чевые задачи которого — повысить качество 
подготовки учителей математики, физики, 
химии, биологии, преподавания этих пред-
метов, устранить дефицит учителей назван-
ных предметов. 

Другая инициатива — перечень поруче-
ний президента РФ В. В. Путина по обнов-
лению федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования 
(далее — ФГОС общего образования) и фе-
деральных основных общеобразовательных 
программ (далее — ФООП), а именно — обе-
спечение сбалансированности и доступно-
сти учебного содержания по указанным 
предметам, их взаимосвязи с другими учеб-
ными предметами [7].

О повышенном внимании государства 
к естественнонаучной профилизации свиде-
тельствует и внесение изменения во ФГОС 
среднего общего образования [4], согласно 
которому с 01 сентября 2025 г. в старшей шко-
ле вводится в действие новый — агротехноло-
гический профиль обучения, необходимость 
его связана с целями по формированию про-
довольственного суверенитета страны.

В принятых документах указывается, 
что важным фактором повышения качества 
математического и естественнонаучного об-
разования является его учебное и методиче-
ское обеспечение. К последнему относятся 
процедуры создания эффективной обрат-
ной связи педагогов и учащихся и направ-
ленные на адекватную профессиональную 
ориентацию школьников. К таким процеду-
рам выявления способностей, возможностей 
и мотивов школьника при выборе профиля 
обучения и будущей профессии относятся 
педагогическая диагностика и оценивание. 

Педагогическая диагностика и оценивание

Педагогическая диагностика и оценива-
ние — понятия близкие, но не синонимичные. 
И в нормативных документах, и в научной пе-
дагогической литературе подходы к этим по-
нятиям разводятся. Так, согласно ФООП объ-
ектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают требова-
ния ФГОС, конкретизированные через пред-
метные и метапредметные результаты освое-
ния основных образовательных программ. 
Трактовка понятия «оценивания» соотносит-
ся с трактовкой, которую даёт И. Я. Лернер: 
«Оценка в обучении выступает показателем со-
ответствия уровня подготовленности учащих-
ся установленным нормам и стандартам» [16, 
с. 120]. Согласно ФООП, мониторинг происхо-
дит на всём протяжении обучения и включает 
процедуры внутренней и внешней оценки. По-
строение содержания и процедур оценивания 
основано на ряде методологических подходов. 
Системно-деятельностный подход проявля-
ется в направленности оценивания на выяв-
ление умений обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические 
задачи, уровневый подход — через определе-
ние уровней усвоения материала — базового, 
ниже и выше базового. Комплексность под-
хода к оцениванию реализуется за счёт оцен-
ки разных — предметных и метапредметных 
результатов обучения, использования разно-
образных методов и форм оценки — устных 
и письменных работ, проектов, практических, 
исследовательских, творческих работ. 

«Педагогическая диагностика» — поня-
тие более сложное и комплексное, чем по-
нятие «оценивание». Покажем это. 

Если обратиться к ФГОС общего образо-
вания и ФООП, то можно выявить, что по-
нятие «педагогическая диагностика» упоми-
нается в разных аспектах. И применительно 
к процессу психолого-педагогического со-
провождения участников образовательных 
отношений, то есть в связи с оценкой лич-
ностных результатов обучения, и в связи 
с оценкой эффективности педагогических 
действий для цели их дальнейшей оптимиза-
ции, и в связи с задачей определения уровня 
готовности к обучению (определению знаний 
и умений, которыми владеет обучающийся). 
В целом в документах указаны предмет, цель, 
задачи педагогической диагностики, но чёт-
кого содержания этого понятия не дано. 

Мансурова С. Е.
Педагогическая диагностика как ресурс обучения по естественнонаучному профилю
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Изучение научной литературы показыва-
ет, что понятие «педагогическая диагности-
ка» не имеет устоявшегося содержания. Одно 
из первых определений педагогической ди-
агностики было дано немецким педагогом 
и психологом К. Ингенкампом (Karlheinz 
Ingenkamp): «Педагогическая диагности-
ка — это система методов и процедур, пред-
назначенных для целенаправленного сбора, 
обработки и интерпретации информации 
о результатах обучения, поведении учащих-
ся и эффективности образовательных воз-
действий с целью оптимизации процесса 
обучения, правильной оценки достигнутых 
результатов и поддержки учащихся в выбо-
ре дальнейшего образовательного маршрута 
или специализации»[13, с. 8]. Таким обра-
зом, согласно К. Ингенкампу, цель педагоги-
ческой диагностики — оптимизация процес-
са обучения на основе корректного анализа 
результативности учебно-воспитательного 
процесса и построения индивидуальных об-
разовательных маршрутов.

Ю. К. Бабанский указывает, что «педаго-
гическая диагностика позволяет установить 
степень усвоения знаний и умений, а также 
выявить трудности и недостатки в учебном 
процессе, обусловливающие низкий уро-
вень успеваемости отдельных школьников» 
[9, с. 243]. К признакам, характеризующим 
педагогическую диагностику, Ю. К. Бабан-
ский относит её комплексность (предмет ди-
агностики — знания и умения), уровневость 
(степень усвоения, уровень успеваемости), 
индивидуальную направленность (выявле-
ние трудностей учеников), направленность 
на обнаружение педагогических дефицитов 
(недостатки в учебном процессе).

Согласно И. Я. Лернеру, «педагогическая 
диагностика — это система специально ор-
ганизованных приёмов и методов, исполь-
зуемых учителем для регулярного наблю-
дения за развитием и успехами учащихся, 
выявления их потенциальных возможностей 
и подготовки к выбору рациональных путей 
дальнейшего обучения» [16, с. 117]. Скажем, 
что в данном — практически единственном 
из изученных определений, указывается, что 
педагогическая диагностика важна для уста-
новления путей дальнейшего обучения, что 
может подразумевать и будущее профессио-
нальное обучение. 

Следует сказать, что в работах психоло-
гов также встречается трактовка понятия «пе-

дагогическая диагностика». Так, психологи 
отечественной школы рассматривают её как 
средство определения индивидуальных спо-
собностей учащегося, его личностных черт, 
условий его саморазвития, а также как сред-
ство сбора информации для построения ин-
дивидуального образовательного маршрута 
[10, 11]. В целом изучение психологического 
подхода к данному понятию даёт возможность 
заключить, что педагогическая диагностика 
способствует установлению потенциальных 
возможностей личности, включая особенно-
сти познавательной сферы, мотивации, спо-
собностей, волевых качеств и социального 
поведения. 

Представленный выше анализ понятия 
«педагогическая диагностика» показыва-
ет, что оно включает два взаимосвязанных 
компонента: собственно педагогический, 
который направлен на оценку подготовки 
учащегося и корректировку этой подготов-
ки, и психологический, связанный с изуче-
нием личностных особенностей, влияющих 
на успешность обучения. 

Обобщая содержание понятия «педаго-
гическая диагностика», скажем, эта деятель-
ность выполняет много функций: она является 
источником информации о результативности 
обучения, способностях и индивидуальных 
особенностях школьника, выполняет оценоч-
ную функцию и даёт возможность прогнози-
ровать потенциальные возможности школь-
ника и будущие результаты его обучения, 
выступает основанием для внесения необхо-
димых изменений в содержание и организа-
цию образовательного процесса, позволяет 
сделать образование адресным — выстраивать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
создавать ориентиры для профессионально-
го самоопределения. Педагогическая диагно-
стика — это инструмент не только педагога, 
но и школьника; в терминологии ФГОС — это 
инструмент развития регуляторных универ-
сальных учебных действий. Рефлексируя ре-
зультаты диагностики, школьники получают 
возможность осмыслить собственный про-
гресс, осознать зоны ближайшего развития 
и ставить цели личного роста.

В целом направленность педагогической 
диагностики соотносится с ориентацией 
ФГОС общего образования на создание усло-
вий для максимально полного обеспечения 
образовательных потребностей и интересов 
обучающихся.
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Особенности стартовой диагностики, 
10-й класс

Вклад российской школы в технологи-
ческое развитие связан с профессиональной 
ориентацией и профессиональным самоо-
пределением старшеклассников. В условиях 
решения новых стратегических задач по под-
готовке национально-ориентированного ка-
дрового резерва эта задача особенно остро 
стоит при обучении по естественнонаучно-
му профилю. 

Официальные документы фиксируют та-
кие проблемы естественнонаучного образо-
вания, как снижение интереса к изучению 
естественнонаучных предметов, значитель-
ное сокращение числа сдающих экзамены 
по этим предметам [2]. Эти проблемы имеют 
системный характер и требуют комплексного 
решения. Одним из инструментов для их ре-
шения является стартовая диагностика в на-
чале 10-го класса, которая должна выступить 
основой для определения подготовленности 
школьника к обучению по соответствующе-
му профилю и установления его мотиваций 
к выбору профиля. Согласно п. 18 ФООП, 
стартовая диагностика проводится в рамках 
внутренней оценки достижения планируемых 
результатов освоения основных образова-
тельных программ на первой ступени каждо-
го уровня образования. Объектом оценки при 
проведении стартовой диагностики являют-
ся: «структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсаль-
ными и специфическими для основных учеб-
ных предметов познавательными средствами, 
в том числе: средствами работы с информаци-
ей, знаково-символическими средствами, ло-
гическими операциями» [5]. Таким образом, 
стартовая диагностика — это педагогическая 
диагностика, которая включает педагогиче-
ский компонент (объект оценки — результа-
ты обучения) и психологический компонент 
(объект оценки — структура мотивации). 

Изучение более 50 демоверсий старто-
вой диагностики, размещённых на сайтах 
образовательных организаций и адресован-
ных школьникам, выбравшим естественно-
научный профиль, показывает, что она на-
правлена на оценку результатов обучения 
школьников. Значительная часть демовер-
сий проверяет исключительно предметные 
результаты освоения основных образова-
тельных программ, меньшая часть состав-

лена с опорой на КИМ ГИА и направле-
на на оценку метапредметных результатов 
(сформированность логических, исследова-
тельских умений, умений работать с инфор-
мацией) и предметных результатов (освоение 
понятийного аппарата, предметных знаний 
и умений). 

Вместе с тем мы считаем, что даже ком-
плексы заданий стартовой диагностики на вы-
явление предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения не являются исчерпыва-
ющими. Профессиональное самоопределение 
современных подростков происходит в слож-
ной, неопределённой, динамично меняю-
щейся реальности. В этой связи в состав диа-
гностики должны входить задания, которые 
строятся на содержании, включающем совре-
менную информацию о месте, роли и значе-
нии естественных наук для решения стратеги-
ческих задач развития. Среди заданий должны 
быть те, которые выходят за рамки отдельной 
предметной области и учитывают широкий 
мировоззренческий контекст современного 
знания, чьим объектом являются сложные са-
моразвивающиеся системы, а их рассмотре-
ние требует междисциплинарного подхода. 
Обращение к таким системам — природным 
и социоприродным комплексам, в структуру 
которых входит и сам человек (экосистемы, 
биосфера, медико-био ло ги че ские и биотех-
нологические объекты и др.), поднимает во-
просы о смыслах и ценностях науки и челове-
ческой практики, пер спек тивах социального 
развития, возможных последствиях внедрения 
новых технологий в материальную и духовную 
сферу. Эти представления о современной дей-
ствительности должны формироваться в хо-
де обучения и диагностироваться с помощью 
определённых контекстных заданий, кото-
рые основаны на межпредметной интеграции 
естест веннонауч ных знаний, естественнона-
учных и социально-гуманитарных знаний, 
ценностного подхода, связаны с этическими 
аспектами научно-технологического разви-
тия. 

Приведём пример одного из таких зада-
ний.

Из сказанного следует, что структура пе-
дагогического компонента стартовой педа-
гогической диагностики в 10-м классе есте-
ственнонаучного профиля должна носить 
комплексный характер, а её задания, состав-
ленные с учётом требований ФОП, иметь со-
временный контекст. 

Мансурова С. Е.
Педагогическая диагностика как ресурс обучения по естественнонаучному профилю
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Стартовая диагностика: 
изучение структуры мотивации 

Результаты стартовой диагностики долж-
ны дать возможность оценивать не только 
знания и умения ученика, но и его интересы, 
способности, намерения и предпочтения, по-
нять, чем ученик руководствуется при выбо-
ре профиля обучения и будущей сферы про-
фессиональной деятельности, насколько его 
желания осознанны. В этой связи, согласно 
ФООП, первым объектом оценки стартовой 
диагностики является «структура мотива-
ции» (психологический компонент диагно-
стики).

Мотивационная сфера подчиняет себе все 
жизненные проявления человека, определя-
ет направленность его познания и поведения 
(А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, В. Е. Клоч-
ко, Д. А. Леонтьев), и потому выступает важ-
ным объектом педагогической диагностики, 
связанной с вопросами профессиональной 
ориентации. 

Формирование мотивации относится 
к личностным результатам освоения обучаю-
щимися основной образовательной програм-
мы [6] и отражает их готовность и способ-
ность руководствоваться сформированной 
внутренней позицией, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеж-
дений, включая интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение со-
вершать осознанный выбор будущего и реа-
лизовывать жизненные планы. 

Исследование мотивационных профилей 
старшеклассников показывает, что мотива-
ция — один из ведущих факторов, стимули-
рующих достижение намеченных целей: мо-
тивы познания, достижения, саморазвития 
наиболее сильно выражены у академически 
успешных учащихся [12]. 

Анализ ФООП даёт основание заключить, 
что в структуру мотивации входят следующие 
мотивационные характеристики личности: 
познавательная мотивация и интерес к об-
учению, мотивация к осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования, 
мотивация к целенаправленной социально 
значимой деятельности. Эти мотивационные 
характеристики в значительной мере предо-
пределяют профессиональный путь челове-
ка, оказывая важное влияние на процесс его 
профессионального самоопределения. 

Согласно ФГОС общего образования, 
личностные результаты образовательной дея-
тельности оцениваются в ходе неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований, 
которые основываются на общепринятых 
в профессиональном сообществе методи-
ках психолого-педагогической диагности-
ки. Инструментарий для данных исследо-
ваний разрабатывается централизованно 

Задание. Экологический след (англ. ecological footprint) — мера воздействия человека на среду оби-
тания, которая позволяет рассчитать размеры территории, необходимой для получения нужного количе-
ства ресурсов для поддержания жизни человека (питания, проживания и разложения отходов). 

Рассмотрите график «Экологический след чело вечества и уровень самоподдержания» и выберите 
утверждения, которые можно сформулировать на осно-
ве его анализа. 

1) По оценкам экологов, для воспроизводства 
всех ресурсов, которые потребляет человечество 
ежегодно, нужна планета примерно в 1,5 р. больше, 
чем планета Земля.

2) Учёные заключили, что к началу третьего ты-
сячелетия человечество стало расходовать примерно 
на 20 % ресурсов больше, чем допускает уровень са-
моподдержания. 

3) Нагрузка со стороны человека на окружающую 
среду продолжает расти, несмотря на развитие техно-
логий и общественных институтов. 

4) По данным на 1990 год, экологический след 
одного землянина в среднем составил примерно 
1,1 га на душу населения. 

График показывает долю поверхности планеты, 
необходимую для обеспечения человечества ресурса-
ми, включая разложение отходов.
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Рис. Экологический след человечества и уровень 
самоподдержания (из кн. Д. Х. Медоуз «Пределы рос-
та: 30 лет спустя»)
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на федеральном или региональном уровне. 
Однако в контексте решения задачи по под-
готовке национальных кадров для техноло-
гического развития и естественнонаучной 
сферы такие процедуры не могут считаться 
полными и всесторонними, поскольку носят 
обобщённый характер и не дают информа-
цию об индивидуальных особенностях моти-
вационной сферы школьников, что не позво-
ляет корректно выстраивать индивидуальные 
маршруты старшеклассников. 

Классным руководителям и другим пе-
дагогам вменяется осуществлять психолого-
педагогическое наблюдение, которое должно 
быть направлено на изучение динамики фор-
мирования личностных результатов с целью 
выявления эффективности педагогических 
действий. Однако такое наблюдение так-
же не даёт возможность полноценно судить 
о развитии мотивации в области профессио-
нального самоопределения. 

Диагностика мотивации личности — это 
сложный процесс, основанный на разных, 
преимущественно психологических мето-
диках. Вместе с тем создать представление 
о мотивациях учащегося можно и с помощью 
традиционного педагогического инструмен-
тария — анкетирования, бесед. Также та-
ким инструментарием, применимым в рам-
ках стартовой диагностики, могут служить 
и определённые задания, которые позволят 
выявить внутренние установки, предпочте-
ния и цели учащихся при выборе траектории 
профессионального развития. 

Приведём примеры заданий, направлен-
ных на диагностику мотивации старшекласс-
ника к обучению в классе естественнонауч-
ного профиля. 

Задание 1. Представь, что тебе поручили 
привлечь восьми- и девятиклассников к по-
ступлению в профильный естественнонауч-
ный класс. Приведи убедительные аргумен-
ты, которые будут мотивировать школьников, 
и придумай форму, как их эмоционально пре-
поднести. 

Задание 2. У тебя наверняка есть собствен-
ные увлечения и интересы. Перечисли их и по-
думай, могут ли они сочетаться с твоей будущей 
профессией. Нарисуй или опиши особенности 
и преимущества этой профессии. 

Задание 3. А. де Сент-Экзюпери принад-
лежат такие слова: «Шаги превращают меч-

ты в цели». Составь план действий, который 
позволит реализовать мечту о своём профес-
сиональном будущем. Спроектируй препят-
ствия, которые могут встретиться на пути.

Изучение рисунков, записей, планов дей-
ствий — это способ выявления мотивацион-
ных установок старшеклассника, способ по-
нять, насколько его увлечения соответствуют 
профессиональному самоопределению, инте-
ресна ли ему будущая профессия или им дви-
жет иная мотивация. Кроме того, рефлексия 
результатов диагностики поможет школьни-
ку сформировать адекватное представление 
о себе, задуматься о правильности принятых 
решений в области профессионального са-
моопределения. 

Заключение 

Сегодня, в условиях решения стратеги-
ческих задач развития страны, роль педа-
гогической диагностики для становления 
будущих исследователей и разработчиков 
наукоёмких технологий возрастает. Пе-
дагогическая диагностика в профильных 
классах, в том числе, в классах естествен-
нонаучного профиля, выполняет функцию 
методического обеспечения профессио-
нальной ориентации и профессионально-
го самоопределения школьников, помога-
ет готовить старшеклассников, способных 
успешно продолжать обучение в вузах, в том 
числе — естественнонаучной направленно-
сти, быстро адаптироваться к требованиям 
работодателей. Процедура педагогической 
диагностики позволяет не только своевре-
менно выявить мотивированных учащих-
ся, но скорректировать подготовку тех, кто 
не обладает высоким потенциалом в обла-
сти естественных наук. Результаты педаго-
гической диагностики дают основания для 
подбора соответствующих форм и методов 
обучения, создания условий для реализации 
индивидуальных траекторий развития.

Скажем, что разработка научных и мето-
дических подходов к педагогической диагно-
стике для обучения по естественнонаучному 
профилю является для системы общего об-
разования актуальной педагогической зада-
чей и требует дальнейших серьёзных иссле-
дований. 

Мансурова С. Е.
Педагогическая диагностика как ресурс обучения по естественнонаучному профилю
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События последних лет максимально ярко подчеркнули необходимость обе-
спечения технологической независимости системообразующих отраслей эко-
номики нашей страны. Важную роль в этом отношении должна сыграть под-
готовка квалифицированных кадров в вузах инженерного и технологического 
профилей. На необходимость формирования новой парадигмы технического 
образования, которая бы сочетала фундаментальные и прикладные знания в об-
ласти естественно-научного и математического образования с опорой на на-
выки в сфере информационных технологий, указывали участники III Форума 
будущих технологий, который состоялся в ноябре 2024 года. 

В это же время распоряжением Правительства РФ (от 19.11.2024 № 3333-р) 
был утверждён комплексный план мероприятий по повышению качества мате-
матического и естественно-научного образования на период до 2030 года [1].

Повышение внимания к естественнонаучному образованию обусловлено 
и его важным значением в формировании общей культуры человека и разви-
тии его мышления. Ключевое значение в этом отношении, а также повышении 
интереса к таким предметам как физика, химия и биология играет эксперимен-
тальная деятельность [9]. 

В научно-методической литературе выделяют несколько функций химиче-
ского эксперимента: 

мировоззренческая функция: формирование научного мировоззрения,  ■
критического мышления; 

исследовательская функция: изучение и открытие новых знаний; ■
формирующая функция: приобретение знаний, умений, компетенций; ■
критериальная функция: проверка гипотез, достоверности данных; ■
контролирующая функция: оценка сформированности теоретических зна- ■

ний и практических умений;
мотивационная функция: стимулирование интереса к процессу позна- ■

ния [7].
В качестве одной из основных причин снижения интереса к изучению химии 

учащиеся нередко называют уменьшение объёма времени, отводимого на вы-
полнение реального химического эксперимента или его замену виртуальным. 
Подтверждением данного утверждения являются результаты опроса студентов 
1–4-х курсов РХТУ им. Д. И. Менделеева (рисунок 1) 

Как следует из вышеприведённой диаграммы, более 85% студентов, сдававших 
ЕГЭ по химии, не имели необходимого опыта проведения реального химического 
эксперимента в школе. При этом, по опросам преподавателей, при проведении 
практических занятий на 1–2-х курсах многие студенты испытывают затруднения 
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не только в предметной составляющей прак-
тической деятельности, но и при её планиро-
вании, описании наблюдений, фиксации их 
результатов, переработки полученных данных 
и предъявлении их в заданном формате (та-
блица, график, схема), а также при форму-
лировании выводов. Аналогичные проблемы 
отмечаются и по результатам выполнения за-
даний ЕГЭ [6]. 

Вышеназванные виды умений относятся 
к метапредметным планируемым результатам, 
в частности, познавательным и регулятивным 
универсальным учебным действиям (УУД), 
приведённым в ФГОС каждого из предметов 
естественнонаучного цикла [2].

Важно также подчеркнуть, что в утверж-
дённых ФГОС ООО и ФГОС СОО основ-
ной акцент сделан на реализацию системно-
деятельностного подхода. В процессе 
преподавания курса химии он может быть 
выполнен, в первую очередь, посредством 
формирования элементов содержания и уме-
ний, включённых в федеральную рабочую 
программу (ФРП) [3].

В содержании каждого из естественнона-
учных предметов можно выделить две основ-
ных составляющих: 

научные знания (свойств веществ, про- ■
цессов, законов, теорий …), которые обе-
спечивают понимание объектов и явлений 
окружающего мира, принципов работы тех-
нических устройств, сути технологий и др.;

знания о способах деятельности, в том  ■
числе, предусматривающих получение на-
учных знаний (методология научного позна-
ния), что составляет основу для формиро-
вания критического мышления в предметах 
естественнонаучного цикла [8].

В более обобщённом виде планируемые 
результаты приведены и во ФГОС (рис. 2).

Как видно из вышеприведённых данных, 
в химии, как и в других естественнонаучных 
предметах предусмотрены формирование 
и оценка экспериментальных умений при 
проведении практических занятий. По этой 
причине и в КИМ ГИА содержатся зада-
ния, направленные на проверку таких зна-
ний и умений. 

Рис. 2

49 % 

13,2 %

24,7 %

9,5 %

Очень редко / не выполняли
Смотрели демонстрационные
эксперименты или видеоопыты
1–2 раза в месяц
3–4 раза в месяц
Регулярно, в зависимости
от тематики урока

Выполняли ли вы на уроках лабораторые/практические работы?

Требования к результатам обучения (по ФГОС СОО)

Усвоение теоретических знаний 
о методах научного познания 

(виды, структура…)

Овладение экспериментальными 
умениями (проведение опытов,

наблюдений, измерений…)

Оценка: задания 
теоретического характера

(понимание приёмов 
исследования, выбор метода 

познания, сопоставление 
результатов…)

Оценка: экспериментальные 
задания с использованием 
реального лабораторного 

оборудования: наблюдения, 
фиксация результатов 

опытов, измерения 

Рис. 1
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В практике преподавания естественно-
научных курсов выделяют три основных вида 
эксперимента: мысленный, реальный и вир-
туальный (компьютерный). 

Мысленный эксперимент: метод научного 
познания, который заключается в получении 
нового или проверке имеющегося знания 
путём конструирования идеализированных 
объектов и манипулирования ими в искус-
ственно (условно, в воображении) задавае-
мых ситуациях.

Уже в настоящее время мысленный экс-
перимент активно используется в КИМ ГИА 
по химии. Так, в экзаменационный вариант 
ЕГЭ 2025 года включены пять заданий, преду-
сматривающих мысленный анализ процессов 
и условий, протекания химических реакций. 
Эти задания нацелены на проверку сформи-
рованности следующих видов умений:

составление уравнений реакций с учё- ■
том описанных признаков протекания реак-
ций (образов);

выбор веществ и прогнозирование воз- ■
можности протекания реакций с учётом ука-
занных в условии задания признаков; 

определение продуктов реакций и при- ■
знаков протекания реакций по исходным ве-
ществам и др. 

Приведём примеры заданий 6, 24 и 31, со-
ответствующих описаниям моделей заданий.

В задании 6 (пример 1) от экзаменуемого 
требуется на основе описания признаков про-
текания реакций и прогнозирования их воз-
можностей выбрать вещества, удовлетворяю-
щие указанным в условии требованиям.

В примере 2 речь идёт о признаках про-
текания химических реакций или определе-
нии веществ, которые можно использовать 

Пример 2. Задание 24.
Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком(-ами) протекающей между 

ними реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК(И) РЕАКЦИИ

А) KMnO4 (H
+) и пентен-2

Б) фенол и Br2 (водн.)

В) этилен и Br2 (водн.)

Г) NH3 (р-р) и уксусная кислота

1) только обесцвечивание раствора

2) обесцвечивание раствора и образование осадка

3) растворение осадка

4) выделение бурого газа

5) видимые признаки реакции отсутствуют

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

Пример 1. Задание 6.
В одну пробирку с раствором бромида алюминия добавили избыток раствора вещества X и в ре-

зультате реакции наблюдали образование осадка белого цвета и выделение газа. В другую пробирку 
с раствором бромида алюминия добавили по каплям избыток раствора вещества Y и в результате на-
блюдали сначала образование осадка белого цвета, а затем его растворение. 

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) NH4Cl

2) Fe2(SO4)3

3) CuCl2
4) Na2CO3

5) NaOH

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:
X Y

Добротин Д. Ю.
Основные подходы к разработке заданий для оценки экспериментальных умений в рамках ЕГЭ по химии
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для распознавания содержимого пробирок 
с двумя веществами. 

В примере 3 требуется составить четы-
ре уравнения реакции с учётом всех приве-
дённых в условии характеристик описанных 
процессов.

Пример 3. Задание 31.
Водный раствор гидрокарбоната натрия про-

кипятили до прекращения выделения газа. К по-
лученному раствору добавили раствор сульфата 
хрома(III), в результате образовался осадок. Оса-
док отделили и обработали при нагревании кон-
центрированным раствором, содержащим перок-
сид водорода и гидроксид натрия. Полученный в 
результате раствор жёлтого цвета смешали с рас-
твором хлорида бария, при этом образовался оса-
док. Напишите молекулярные уравнения четырёх 
описанных реакций.

Как видно из условий заданий, опыт вы-
полнения реального эксперимента и наблю-
дений за происходящими изменениями мо-
жет сыграть ключевую роль для правильного 
выполнения указанных заданий. 

Значимость реального эксперимента 
в общеобразовательной подготовке школь-
ников актуализирует проблему введения 
в ОГЭ реальных экспериментов по химии, 
предусматривающих работу с веществами 
и лабораторным оборудованием. 

Учитывая вышеперечисленные пункты, 
указывающие на актуальность введения экс-
периментальной части в ОГЭ, были разра-
ботаны модели заданий с проведением экс-
перимента по химии. Работа по их созданию 
включает проектирование и апробацию стан-
дартизированных (по содержанию и подхо-
дам к оцениванию их выполнения) моделей 
заданий, которые можно будет рекомендо-
вать к использованию в качестве инструмен-
тария для оценки сформированности у вы-
пускников экспериментальных умений. 

Для достижения указанной цели проа-
нализированы предметные и метапредмет-
ные планируемые результаты, представ-
ленные во ФГОС ООО (знания и умения), 
которые стали объектом контроля в рамках 
ОГЭ по химии. Также принят во внимание 
опыт постановки ученического эксперимен-
та в реальном учебно-воспитательном про-
цессе, в том числе в советской школе. 

Важно учесть и специфику условий и воз-
можностей проведения экзамена в рамках 
муниципальной образовательной системы, 

разного рода ограничения, в основном ор-
ганизационного характера, которые долж-
ны обязательно приниматься во внимание 
при проведении ученического эксперимента 
в рамках ОГЭ. 

В 2020 году в КИМ впервые включены за-
дания, предусматривающие проведение ре-
ального химического эксперимента. Первые 
годы данная модель существовала в режиме 
апробации, с параллельным использованием 
аналогичных заданий в режиме мысленного 
эксперимента.

Реальный эксперимент может опираться 
на те знания и виды деятельности, которые 
формируют в школе в пределах лаборатор-
ных и практических работ [10]. 

Практические и лабораторные задачи 
в процессе изучения химии предусматри-
вают:

1) получение веществ (например, газоо-
бразных) и опыты с ними;

2) изучение и подтверждение физиче-
ских и химических свойств веществ;

3) проведение качественных реакций, 
предусматривающих распознавание веществ 
(растворов веществ), находящихся в прону-
мерованных пробирках;

4) проведение реакций, подтверждаю-
щих генетическую связь между основными 
(изученными) классами веществ.

В 2025 году в КИМ ОГЭ по химии была 
включена новая модель задания на исследо-
вательскую составляющую при выполнении 
опытов. В частности, от учащихся требуется 
выбрать из предложенного перечня вещества, 
которые позволяют распознать содержимое 
двух пробирок (1 и 2). Приведём пример за-
дания 25 ОГЭ по химии (пример 4). 

Из условия задания следует, что для его 
выполнения необходимо спрогнозировать 
возможность протекания реакций и наблю-
дения признаков их протекания, то есть 
именно внешние признаки станут подтверж-
дением самого факта реакции. Кроме того, 
вариант выбора, при котором обе реакции 
сопровождаются одинаковыми признаками, 
не является оптимальным для распознава-
ния. Не менее значима форма представле-
ния результатов выполнения заданий, кото-
рая предполагает табличную форму записи. 
Приведём пример критериев оценивания 
данного задания (пример 5).
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Как следует из приведённого варианта 
решения, важную роль играет сформирован-
ность навыков учащихся в построении ал-
горитма распознавания веществ и фиксации 
результатов эксперимента [5]. 

Анализируя практику проведения экспе-
риментальной части в ОГЭ по химии, мож-
но сформулировать ряд положительных мо-
ментов:

повышение внимания к проведению  ■
реального эксперимента на уроках (в клас-
сах, ориентированных на сдачу ОГЭ);

улучшение снабжения школ лаборатор- ■
ным оборудованием и реактивами, исполь-
зуемыми в ОГЭ по химии; 

подготовленность учителей к оценива- ■
нию экспериментальных навыков обучаю-
щихся;

Пример 4
Для проведения эксперимента выданы склянки № 1 и № 2 с растворами гидроксида натрия и хлори-

да кальция, а также три реактива: соляная кислота, растворы нитрата меди(II) и карбоната калия.
1) только из указанных в перечне трёх реактивов выберите два, которые необходимы для определе-

ния каждого вещества, находящегося в склянках № 1 и № 2;
2) составьте молекулярное, полное и сокращённое ионные уравнения реакции, которую планируете 

провести для определения вещества из склянки № 1;
3) составьте молекулярное, полное и сокращённое ионные уравнения реакции, которую планируете 

провести для определения вещества из склянки № 2;
4) для оформления хода эксперимента используйте предложенную ниже таблицу;

Таблица для записи результатов эксперимента

№
опыта

Реактив
(формула или название)

Наблюдаемые признаки реакции
Вещество 

из склянки № 1
Вещество 

из склянки № 2
1
2

ВЫВОД:

5)  приступайте к выполнению эксперимента.

Пример 5
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
Составлены молекулярное, полное и сокращённое ионные уравнения реакции: 

1) к опыту 1:
Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu2+ + 2NO3
- + 2Na+ + 2OH– = Cu(OH)2 + 2Na+ + 2NO3

–

Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2 

2) к опыту 2:
K2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2KCl
2K+ + CO3

2– + Ca2+ + 2Cl– = CaCO3 + 2K+ + 2Cl–

CO3
2– + Ca2+ = CaCO3 

Заполнена таблица, отражающая результаты выполнения опытов

№
опыта

Реактив 
(формула или название)

Наблюдаемые признаки реакции

Вещество
из склянки № 1

Вещество 
из склянки № 2

1
Нитрат меди(II)
(Cu(NO3)2)

Выпал голубой осадок Изменений нет

2
Карбонат калия
(K2CO3)

Изменений нет Выпал белый осадок

ВЫВОД:
Гидроксид натрия 
(NaOH)

Хлорид кальция
(CaCl2)

Добротин Д. Ю.
Основные подходы к разработке заданий для оценки экспериментальных умений в рамках ЕГЭ по химии
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апробация разных моделей заданий,  ■
предусматривающих проведение и оценива-
ние экспериментальных умений учащихся. 

Вместе с тем современный уровень раз-
вития информационных технологий позво-
ляет использовать на уроках не только ре-
альный эксперимент, но и видеоматериалы, 
которые делают возможным быстрое воспро-
изведение сложных процессов, не всегда до-
ступных в условиях школьной лаборатории. 
Так, видеоматериалы могут быть применены 
в случае необходимости иллюстрации опы-
тов с ядовитыми веществами, взрывоопас-
ными опытами или химической посудой, 
не предусмотренной кабинетом химии. Та-
кой способ осуществления эксперименталь-
ной деятельности получил название вирту-
альный эксперимент. Он может проводиться 
в трёх форматах:

1) анимационный эксперимент;
2) виртуальная лаборатория;
3) дополненная реальность.
У данного вида эксперимента можно 

выделить как положительные, так и отри-
цательные моменты.

Среди положительных можно выделить 
существенную экономию средств на обеспе-
чении школ лабораторным оборудованием, 
безопасность для обучающихся, возмож-
ность повторения видеоизображения необ-
ходимое количество раз, более полную фик-
сацию результатов опытов и т. д.

Отрицательными же являются прежде 
всего отсутствие практики работы с реаль-
ным оборудованием, объектами окружающе-
го мира и веществами, которые максимально 
востребованы при обучении в вузах.

Значимость формирования и контроля 
сформированности экспериментальных уме-
ний актуализировали вопрос о целесообраз-
ности включения соответствующих заданий 
в КИМ ЕГЭ по химии. Сложность и много-
аспектность данного вопроса предусматри-
вает необходимость анализа ряда моментов 
и обсуждения их до принятия требуемого 
решения. 

В процессе исследования возможности 
включения в КИМ ЕГЭ по химии заданий 
на проверку сформированности эксперимен-
тальных умений важно рассмотреть варианты 
разработки и реализации: традиционного ла-
бораторного оборудования в бланковой фор-
ме экзамена; традиционного лабораторного 
оборудования с компьютерной обработкой 

данных в компьютерной форме экзамена; 
цифровых лабораторий по химии (цифро-
вые датчики и набор оборудования) [4].

При принятии в качестве приоритетного 
направления модели с проведением реаль-
ного эксперимента на традиционном обору-
довании значимым становится обсуждение 
следующих вопросов:

отбор элементов содержания и умений 
(формируемых при выполнении экспери-
мента), выносимых на итоговую аттеста-
цию;

1) разработка моделей заданий для экза-
менационных вариантов;

2) обеспечение образовательных орга-
низаций и ППЭ стандартизованным обо-
рудованием для проведения эксперимента 
по химии для создания равных условий всем 
экзаменуемым;

3) приобретение учащимися опыта про-
ведения реального эксперимента в рамках 
текущего учебного процесса на имеющемся 
оборудовании;

4) обеспечение безопасного проведения 
эксперимента для жизни и здоровья участни-
ков экзамена: соблюдения правил ТБ, учё-
та возможности аллергических проявлений, 
психической и психологической неустойчи-
вости;

5) контроль (внутриаудиторный) за тех-
никой выполнения эксперимента;

6) регламентированность требований 
к правилам проведения эксперимента (за-
креплённость в нормативной базе) и воз-
можность объективного оценивания техни-
ки выполнения эксперимента;

7) подготовка специалистов по обеспе-
чению выполнения экспериментальных за-
даний. Подготовка экспертов — учителей фи-
зики и химии, владеющих методикой оценки 
экспериментальных умений. 

Таким образом, решение о включении 
в КИМ ЕГЭ по химии заданий, предусма-
тривающих оценку сформированности у уча-
щихся экспериментальных умений в рамках 
реального эксперимента, предполагает зна-
чительную исследовательскую работу, ко-
торая должна снизить риски при принятии 
такого решения. В рамках такого исследо-
вания возможно рассмотрение альтернатив-
ных вариантов контроля указанных умений, 
например, в форме допуска к экзамену или 
в качестве процедуры, позволяющей полу-
чить дополнительные баллы к результатам 
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ЕГЭ по химии. Анализ результатов исследо-
ваний позволит в дальнейшем выбрать наи-
более оптимальный вариант использования 
экспериментальных заданий в ГИА. 
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Содержание школьного курса физики, как и других естественнонаучных 
предметов, включает два вида знаний: научные знания о физических явлени-
ях и процессах, физических величинах, законах и теориях, которые являются 
основой понимания окружающего мира природы, техники и технологий, и зна-
ния о способах получения научного опыта, о методологии научного познания 
как базы для формирования важного для современного человека критического 
мышления. 

Ценность овладения методологией научного познания в современном есте-
ственнонаучном образовании выходит на передний план и подтверждением 
этому служат нормативные документы, определяющие его содержание. Так, 
в ФГОС СОО в части требований к метапредметным результатам обучения вы-
делен отдельный блок «базовые исследовательские действия», в федеральной 
рабочей программе по физике для углублённого изучения предмета в 10–11-х 
классах есть отдельная тема о методах научного познания, имеющая более ши-
рокое по сравнению с традиционным содержание; в разделы курса включены 
около 80 ученических экспериментов и лабораторных работ, 32 учебных часа 
отводятся на физический практикум [1, 2].

В ходе лабораторных работ и практикумов учащиеся собирают 
экспериментальные установки, осваивают различные приборы и инструменты, 
проводят прямые и косвенные измерения, что позволяет не только усвоить 
теоретический материал, но и формировать начальные инженерные умения [4]. 
Методологическая подготовка учащихся по физике должна занимать значитель-
ное место в учебном процессе и контролироваться как в рамках внутришколь-
ного оценивания, так и в рамках государственной итоговой аттестации. 

Оценка методологической подготовки обучающихся может проводиться 
по двум направлениям:

1) оценка усвоения теоретических знаний о методах научного познания. 
В этом случае используются задания теоретического характера на понимание 
отдельных исследовательских приёмов или моделирование части исследования. 
Такие задания есть и в КИМ ОГЭ по физике (линии 15 и 16), и в КИМ ЕГЭ 
по физике (линии 19 и 20);

1) оценка овладения экспериментальными умениями (проводить измере-
ния, исследования зависимостей величин и т.п.). В этом случае используются 
экспериментальные задания на реальном лабораторном оборудовании. Такое 
задание есть в КИМ ОГЭ по физике (линия 17). 

Хочется отметить, что по первому направлению ведётся постоянная раз-
работка и апробация новых моделей теоретических заданий, направленных 
на проверку методологических умений. В существующей модели КИМ ЕГЭ 
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по физике используются только две линии 
заданий теоретического характера, которые 
проверяют умение считывать показания из-
мерительных приборов с учётом абсолютной 
погрешности измерений и выбирать обору-
дование по заданной гипотезе. Новые мо-
дели заданий направлены на оценку других 
умений: сравнение прямых измерений двух 
однородных величин (с учётом абсолютной 
погрешности измерений и использования 
приборов с разными шкалами), анализ абсо-

лютных и относительных погрешностей из-
мерений и т.д. Приведём два примера из чис-
ла уже апробированных моделей заданий. 

Для выполнения задания (пример 1) не-
обходимо уметь сравнивать измерения с учё-
том интервала достоверных значений, по-
нимая суть наличия абсолютной ошибки 
в прямых измерениях. 

Следующая модель задания (пример 2) 
строится на базе графика или таблицы, ко-
торые отражают результаты исследования. 

Пример 2
Для определения коэффициента трения в лабораторной работе ученик использовал деревянные ли-

нейку, брусок массой m = (50±2) г и набор грузов с одинаковой массой m = (100±2) г. В работе опреде-
лялся модуль горизонтальной силы тяги, приложенной к бруску, при его равномерном скольжении по де-
ревянной линейке. При этом в опытах брусок последовательно нагружался грузами из набора, а сила 
тяги измерялась в первых четырёх опытах динамометром с пределами измерений 0 ч 1 Н и ценой деле-
ния 0,02 Н/дел., а в двух последних опытах динамометром с пределами измерений 0 ч 5 Н и ценой де-
ления 0,1 Н/дел. Данные измерений указаны в таблице. Погрешность измерения силы тяги равна цене 
деления используемого в опыте динамометра.

№ опыта Масса бруска с грузами, г Сила тяги, Н

1 50 0,12

2 150 0,38

3 250 0,62

4 350 0,89

5 450 1,1

6 550 1,4

Выберите два верных утверждения, соответствующих результатам данного опыта. 

1) Абсолютная погрешность измерения массы в опыте № 2 составляет ± 4 г.
2) Абсолютная погрешность измерения силы тяги в опыте № 4 составляет ± 0,1 Н.
3) Относительная погрешность измерения массы в опыте № 1 составляет более 10%.
4) Относительная погрешность измерения силы тяги одинакова во всех опытах.
5) Измерения массы в исследовании проводятся с меньшей относительной погрешностью, 

чем измерения силы тяги.

Пример 1
При определении средней плотности горных пород измерение силы тяжести, 

действующей на образцы пород, проводили при помощи двух динамометров (рису-
нок справа). Абсолютная погрешность измерения при помощи динамометров равна 
цене деления приборов. 

На рисунке представлены результаты прямых измерений.

Образец 1 (базальт) Образец 2 (гранит)

Можно ли говорить, что силы тяжести, действующие на образцы, одинаковы? 
Ответ поясните. 

Демидова М. Ю.
Подходы к разработке заданий по оценке экспериментальных умений в рамках ЕГЭ по физике
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Для выполнения этих заданий необходимо 
уметь оперировать абсолютными погреш-
ностями измерений, рассчитывать абсолют-
ную погрешность с учётом нескольких из-
мерений и оценивать в простейшем случае 
относительную погрешность измерений. 

Апробация показала, что при статисти-
ческих характеристиках, удовлетворяющих 
требованиям к качеству заданий, средний 
процент их выполнения оказался, к сожа-
лению, слишким низким, что не позволяет 
пока ввести эти задания в экзаменационную 
работу. 

Косвенная оценка экспериментальных 
умений в рамках ЕГЭ идёт через задания, ко-
торые конструируются на базе фотографий 
реальных экспериментов. Такие задания мо-
гут встречаться и в первой части работы (на-
пример, проверка применения закона Ома 
для участка цепи по фотографии демонстра-
ционного эксперимента), но наиболее часто 
они включаются во вторую часть в виде ка-
чественных или расчётных задач. Приведён 
пример одного из таких заданий (пример 4).

Согласно фотографии, глаз видит прямое 
увеличенное изображение стрелок. Рассеи-
вающая линза даёт всегда, если предмет дей-
ствительный, мнимое уменьшенное изобра-
жение, а собирающая линза, в зависимости 
от расстояния до действительного предмета, 
может давать как действительное перевёр-
нутое изображение, так и мнимое прямое 

увеличенное изображение, поэтому линза 
является собирающей. Такие рассуждения 
можно провести, только базируясь на реаль-
ном опыте проведения экспериментов с ре-
альными линзами. 

Отдельного внимания заслуживает во-
прос проектирования заданий по проверке 
методологических умений в условиях пере-
вода процедуры оценки в компьютерный 
формат. Для физики здесь наиболее акту-
альной является возможность использова-
ния виртуального эксперимента. 

Проблема внедрения виртуального фи-
зического эксперимента в методику обуче-
ния физике в общем образовании исследова-
лась в целом ряде работ [5, 8, 13]. Сочетание 
виртуального и натурного школьного фи-
зического эксперимента при изучении раз-
личных разделов курса физики, а также 
на различных этапах изучения темы в рам-
ках проведения практических работ также 
достаточно подробно исследовано, разрабо-
таны частные методики внедрения модель-
ного компьютерного эксперимента в учеб-
ный процесс [7, 10, 12]. Сформулированы 
условия успешности и применения вирту-
ального эксперимента в рамках диагности-
ки учебных достижений [3], но не затронуты 
вопросы разработки структуры и типологии 
моделей заданий с использованием вирту-
ального эксперимента в массовых процеду-
рах оценки учебных достижений по физике, 

Пример 3
Линзу удерживают на расстоянии 3 см от тетрадного листа с клетками, 

на котором нарисованы направленные в одну сторону одинаковые стрелки. 
(На фотографии показано изображение стрелок, которое видит и глаз че-
ловека.) Укажите тип линзы (собирающая или рассеивающая) и вычислите, 
используя фотографию, фокусное расстояние этой линзы. Ответ объясните, 
опираясь на явления и законы оптики. Линзу при этом считать тонкой.

Пример 4
Используя виртуальную лабораторию, собрали 

электрическую цепь с двумя последовательно сое-
динёнными резисторами. Амперметр и вольтметр 
можно считать идеальными. 

Проведите измерения силы тока и напряжений 
и ответьте на вопросы:

1. Каково значение ЭДС источника тока?
2. Какой из резисторов имеет наибольшее со-

противление? Ответ поясните. 



 

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 5

38

что является актуальным при проектирова-
нии компьютерного оценочного инструмен-
тария. 

Приведём пример одной из моделей за-
даний с использованием виртуальной лабо-
ратории (пример 4). Учащимся предлагается 
собранная установка в виртуальной лабора-
тории для проведения какого-либо учениче-
ского эксперимента, либо описывается, как 
собрать установку в виртуальной лаборато-
рии для проведения какого-либо учениче-
ского эксперимента и провести измерения. 
Используются косвенные измерения физи-
ческих величин. Задание включает две части: 
рассчитать по полученным данным искомую 
физическую величину и ответить на вопрос, 
который проверяет понимание особенно-
стей экспериментальной установки.

Виртуальный физический эксперимент, 
особенно вычислительный, позволяет реа-
лизовать ситуации исследования процес-
сов, недоступных для прямого наблюдения 
школьников, оценить различные методо-
логические умения от выдвижения гипо-
тезы до математического моделирования 
реальных физических явлений. Ценность 
виртуального эксперимента в оценочном 
инструментарии состоит прежде всего в воз-
можностях выхода за рамки школьной фи-
зической лаборатории. 

Однако следует отметить, что большин-
ство исследователей компьютерного учеб-
ного эксперимента признают, что вирту-
альный эксперимент не должен вытеснять 
из практической части программы по физи-
ке натурный эксперимент в физической ла-
боратории [4, 7]. С точки зрения экономич-
ности оценочных процедур компьютерный 
инструментарий по физике целесообразно 
ориентировать на использование виртуаль-
ного эксперимента. Но опыт использования 
в КИМ ЕГЭ различных теоретических мо-
дельных заданий демонстрирует не только 
недостатки инструментария в оценке экс-
периментальных умений, но и негативный 
опыт влияния инструментария на методику 
изучения предмета, пренебрежение учителя-
ми лабораторными работами и практикумом 
на реальном оборудовании. 

Остановися на возможностях использо-
вания в оценочных процедурх эксперимен-
тальных заданий на реальном лабораторном 
оборудовании. Основные подходы к про-
ведению ученического эксперимента и его 

оцениванию на основе поэлементного ана-
лиза в процессе проведения уроков физики 
разработаны в трудах Г. Г. Никифорова [9].

Если говорить об использовании реаль-
ного эксперимента в массовых оценочных 
процедурах, то по физике имеется богатый 
опыт использования экспериментальных за-
даний в рамках ОГЭ. В настоящее время экс-
периментальные задания КИМ ОГЭ по фи-
зике проверяют умение проводить косвенные 
измерения физических величин и представ-
лять экспериментальные результаты иссле-
дования зависимости физических величин 
в виде таблиц, графиков или схематических 
рисунков, делать выводы на основании по-
лученных экспериментальных данных. 

Напомним основные подходы, которые 
используются для оценки эксперименталь-
ных умений в рамках ОГЭ.

1) Банк заданий обеспечивается специ-
альными наборами стандартизованного обо-
рудования, которые включают однородные 
элементы с разными характеристиками. На-
пример, в банке имеется 7 заданий на опреде-
ление электрического сопротивления резисто-
ра, которые используют три резистора разных 
сопротивлений и разные условия по протека-
нию тока в цепи. При замене оборудования 
осуществляется привязка конкретного набора 
оборудования к данному участнику экзамена. 
Письменный ответ участника на эксперимен-
тальное задание сопровождается описанием 
характеристик его набора оборудования. 

2) Для выполнения задания предлагаются 
наборы оборудования, где кроме необходи-
мых приборов и материалов есть ещё и дру-
гие, таким образом, участники поставлены 
в условия выбора оборудования из избыточ-
ного числа элементов. Следует отметить, что 
это не касается измерительных приборов, 
на выбор которых обязательно указывается 
в тексте задания. 

3) Прямые измерения проводятся с ис-
пользованием стандартных измерительных 
приборов: линейки, весов, динамометра, мен-
зурки (измерительного цилиндра), амперме-
тра, вольтметра, секундомера (часов). Результа-
ты прямых измерений необходимо записывать 
с учётом абсолютной погрешности измерений, 
которая приведена в тексте заданий. 

4) Экспериментальное задание оцени-
вается максимально 3 баллами. Основным 
элементом оценивания являются прямые 
измерения. Так, например, для заданий 
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на косвенные измерения 2 балла можно по-
лучить, если записаны правильные резуль-
таты прямых измерений с учётом заданных 
абсолютных погрешностей измерений, но до-
пущена ошибка в рисунке, формуле или рас-
чётах. 1 балл ставится в том случае, если пред-
ставлены правильные результаты прямых 
измерений и есть ошибки в двух или более 
указанных выше элементах. Таким образом, 
ошибка хотя бы в одной прямом измерении 
приводит к выставлению 0 баллов. 

5) При проведении экзамена в аудито-
рии находится специалист по обеспечению 
инструктажа по безопасному труду и техни-
ческому сопровождению лабораторных опы-
тов. Эксперимент проводится участником 
полностью самостоятельно, специалист мо-
жет вмешаться только в случае грубого на-
рушения техники безопасности. 

6) Работа участника проверяется двумя 
независимыми экспертами. Оценке подле-
жит только письменный отчёт о ходе и ре-
зультатах выполнения задания. Полученный 
экзаменуемым результат прямых измерений 
служит основанием как для оценки качества 
выполнения задания, так и для вывода об 
уровне сформированности эксперименталь-
ных умений, которые использовались при 
выполнении задания [6].

Длительное использование эксперимен-
тальных заданий в рамках ОГЭ по физике до-
казало возможность объективной проверки 
и оценки выполнения экспериментально-
го задания, базирующихся на комплексном 
подходе, в основе которого лежат поэлемент-
ный анализ отчёта учащегося о выполнении 
задания, сравнение результатов измерений 
с интервалом достоверных значений (дове-
рительный интервал), перепроверка (в не-
обходимых случаях) результатов измерений 
ученика.

В отличие от основной школы, экспе-
рименты в 10–11-х классах требуют больше 
времени и существенных трудозатрат на об-
работку результатов. С точки зрения проек-
тирования экспериментальных заданий для 
бумажного варианта КИМ ЕГЭ перечислен-
ные выше основные подходы здесь сохра-
няются с учётом, конечно, существенного 
усложнения экспериментальных установок, 
использования не только абсолютных, но 
и относительных погрешностей измерений 
и существенного увеличения времени на об-
работку результатов проведённых опытов.

Введение в КИМ ЕГЭ дополнительных 
экспериментальных заданий с невозмож-
ностью изменения времени на проведение 
экзамена повлечёт за собой значимое сни-
жение доли заданий с развёрнутым ответом 
(качественных и расчётных задач), что нега-
тивно отразится на валидности инструмен-
тария и, возможно, на его дифференцирую-
щей способности. 

Решением здесь является выделение экс-
периментальной части в отдельный экзамен, 
который проводится с письменной частью 
в разные дни (по аналогии с письменной 
и устной частями ЕГЭ по иностранным язы-
кам). Проведение экзамена возможно в спе-
циально оборудованных центрах на уровне 
муниципальных органов управления образо-
ванием на базе системы кабинетов физики, 
оснащённых стандартизированным обору-
дованием для проведения эксперименталь-
ной части ЕГЭ по физике. 

Для проведения экспериментальной ча-
сти ЕГЭ по физике также необходимо соз-
дание стандартизированного набора обо-
рудования, который бы, с одной стороны, 
включал элементы лабораторного оборудо-
вания, использующегося на уроках физики, 
а с другой стороны — позволял создавать 
блоки заданий по одной и той же модели. 
Для обеспечения валидности комплект, как 
и стандартное лабораторное оборудование, 
должен состоять из четырёх наборов: «Меха-
ника», «Молекулярная физика и термодина-
мика», «Электродинамика» и «Оптика». 

Остановимся на возможной типологии 
экспериментальных заданий. Содержание 
экспериментальных заданий должно отве-
чать требованиям к предметным результатам 
по физике. В федеральной рабочей програм-
ме указаны три предметных результата, отно-
сящихся к экспериментальным умениям:

проводить исследование зависимостей  ■
физических величин с использованием пря-
мых измерений: при этом конструировать 
установку, фиксировать результаты получен-
ной зависимости физических величин в виде 
графиков с учётом абсолютных погрешно-
стей измерений, делать выводы по резуль-
татам исследования;

проводить косвенные измерения фи- ■
зи ческих величин; при этом выбирать оп-
ти мальный метод измерения, оценивать 
абсолютные и относительные погрешности 
прямых и косвенных измерений;
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проводить опыты по проверке предло- ■
женной гипотезы: планировать эксперимент, 
собирать экспериментальную установку, ана-
лизировать полученные результаты и делать 
вывод о статусе предложенной гипотезы [2].

В целом в средней школе продолжают 
формироваться те же способы действий, 
что и в курсе основной школы. Однако для 
каждого этапа проведения измерений или 
исследований указаны усложнения (само-
стоятельное планирование, выбор измери-
тельных приборов, выбор хода опыта с учё-
том минимизации погрешностей, оценка 
погрешностей измерений), что требует раз-
работки моделей заданий, существенно от-
личающихся от структуры аналогичных 
в основной школе. 

Структура указанных выше способов дей-
ствий включает часть одинаковых исследо-
вательских приёмов. Совокупность моделей 
заданий экспериментальной части экзамена 
должна конструироваться исходя из необхо-
димости проверки следующих умений:

формулировать цель проведения (вы- ■
двигать гипотезы) опыта или наблюдения;

определять порядок проведения опыта  ■
в зависимости от поставленной цели;

выбирать измерительные приборы  ■
и оптимальный набор оборудования в зависи-
мости от поставленной цели исследования;

собирать экспериментальную уста- ■
новку;

проводить прямые измерения физиче- ■
ских величин и записывать их результаты с учё-
том абсолютной погрешности измерений;

оценивать (в простейших случаях) по- ■
грешности косвенных измерений (с учётом 
имеющихся формул в справочных данных) 
и в соответствии с указаниями; 

представлять результаты исследова- ■
ния в виде таблицы (с учётом абсолютной 
погрешности измерений);

представлять результаты исследова- ■
ния в виде графика (с учётом абсолютной 
погрешности измерений);

делать выводы на основе полученных  ■
в опыте или наблюдении результатов;

объяснять полученные результаты  ■
на основе известных физических явлений, 
законов, теорий;

выполнять расчёты с учётом прибли- ■
жённого характера исходных данных.

Исходя из возможностей оборудования для 
проведения лабораторных исследований в эк-

заменационной работе могут проверяться экс-
периментальные умения на основе материала 
из следующих разделов (тем) курса физики:

1. Механика (кинематика, динамика, 
элементы статики, законы сохранения в ме-
ханике, механические колебания).

2. Молекулярная физика (молекулярно-
кинетическая теория, термодинамика, свой-
ства паров, жидкостей и твёрдых тел).

3. Электричество (постоянный ток, ток 
в различных средах, магнитное поле, элек-
тромагнитная индукция).

4. Оптика (геометрическая и волновая 
оптика). 

В соответствии с программой задания 
могут базироваться на измерении следую-
щих величин: скорость, ускорение свободно-
го падения; масса тела, плотность вещества, 
сила, работа, мощность, энергия, коэффи-
циент трения скольжения, влажность возду-
ха, удельная теплоёмкость вещества, удель-
ная теплота плавления льда, напряжение 
на участке электрической цепи, сила тока, 
электрическое сопротивление, ЭДС и вну-
треннее сопротивление источника тока, по-
казатель преломления вещества, оптическая 
сила линзы, длина световой волны.

Если рассматривать возможность пере-
хода на компьютерную форму ЕГЭ по физи-
ке, то можно говорить и о соответствующих 
изменениях в проектировании эксперимен-
тальных заданий. Переход на компьютерную 
форму представления измерительных мате-
риалов позволяет предложить новые под-
ходы к оценке экспериментальных умений 
с использованием цифровых технологий:

использование компьютерной формы  ■
регистрации полученных значений, построе-
ния графиков и, соответственно, изменение 
подхода к оформлению экспериментальных 
заданий;

использование видеонаблюдения за  ■
процессом выполнения экспериментальных 
заданий и, соответственно, изменение под-
ходов к оцениванию этих заданий; 

использование цифровых датчиков  ■
в качестве измерительных инструментов и, 
соответственно, изменение подходов к про-
ведению прямых измерений физических ве-
личин;

расширение спектра возможных опытов  ■
за счёт существенно больших измерительных 
возможностей датчиковых систем по сравне-
нию с аналоговыми приборами [4, 11]. 
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Компьютерная форма регистрации по-
лученных результатов — это сочетание тра-
диционных аналоговых приборов при про-
ведении работы и компьютерной обработки 
данных. Электронный отчёт подразумевает 
фиксацию, хранение и обработку экспери-
ментальных данных, а также дистанционную 
проверку выполненной лабораторной рабо-
ты. Прикреплённые к электронному отчёту 
фотографии лабораторной установки заме-
няют рисунок или схему эксперимента, ил-
люстрируют правильность сбора установки. 
Фотографии шкал приборов, измеряющих 
физические величины, позволят при провер-
ке верифицировать полученные учащимся 
значения. Таблица полученных значений 
может быть совмещена с фотографиями 
приборов и установки или приложена к по-
строенному графику, что позволяет быстро 
провести проверку полученных результатов. 
Возможность внесения в электронные табли-
цы полученных в ходе эксперимента данных 
позволяет построить графики зависимостей 
физических величин на экране компьютера, 
и на основании этих графиков делать выво-
ды о характере зависимостей исследуемых 
величин.

Важным направлением исследования 
особенностей оценки экспериментальных 
умений в рамках массовых оценочных про-
цедур является использование цифровых ла-
бораторий. Компьютерный инструментарий 
даёт возможность введения периферийных 
устройств. В рамках конструирования измери-
телей по физике это даёт возможность ввести 
компьютеризированный эксперимент. Ком-
пьютер в этом случае выступает в роли изме-
рительного комплекса, заменяя весь спектр 
традиционных измерительных приборов (тер-
мометр, секундомер, амперметр, вольтметр 
и т. д.). Компьютеризированный эксперимент 
базируется на программно-цифровом измери-
тельном комплексе — цифровой лаборатории, 
которая представляет собой комплект цифро-
вых датчиков, подключаемых к компьютеру, 
и набора лабораторного оборудования для по-
становки физических опытов по всем разделам 
школьного курса физики. 

Применение цифровых лабораторий 
в школьном физическом образовании рассма-
тривается преимущественно как современная 
альтернатива лабораторным работам и прак-
тикуму [11, 14, 15]. При этом подчёркивается, 
что использование цифровых датчиков по-

зволяет на совершенно другом качественном 
уровне производить измерения физических 
величин, в режиме реального времени отсле-
живать изменения в различных процессах, 
что при помощи традиционных аналоговых 
средств выполнить невозможно.

При помощи цифровой лаборатории 
можно выполнять все виды работ в соот-
ветствии с требованиями федеральной про-
граммы: проводить косвенные измерения 
величин, автоматически строить графики 
зависимостей физических величин и объ-
яснять полученные зависимости, прово-
дить проверку предложений. Использова-
ние цифровых датчиков позволяет ввести 
в измерительные материалы эксперимен-
тальные задания на проведение наблюде-
ний и объяснение наблюдаемых процессов, 
то есть совместить реальный эксперимент 
и качественные задачи. Примером может 
служить работа по получению графика за-
висимости силы тока в катушке от времени 
при пролёте сквозь неё постоянного магнита 
(для случаев разной скорости магнитов или 
разных полюсов по ходу движения) и объ-
яснения наблюдаемого явления и различий 
между полученными графиками. 

В заключение отметим, что научные со-
трудники ФГБНУ «ФИПИ» продолжают ис-
следование возможностей оценки экспери-
ментальных умений в рамках ЕГЭ по физике. 
Исходя из вышесказанного можно выделить 
два основных, тесно взаимосвязанных друг 
с другом аспекта этого исследования: содер-
жательный и технологический.

Содержательный аспект согласуется 
с проектированием возможных моделей за-
даний по всем указанным выше блокам:

прямые и косвенные измерения физи- ■
ческих величин; 

исследование зависимостей физиче- ■
ских величин;

проверка заданных предположений. ■
Модели заданий, проверяющие одни и 

те же экспериментальные умения, будут от-
личаться в зависимости от оборудования: 

использование традиционного лабора- ■
торного оборудования в рамках бланковой 
формы экзаменационной работы;

использование традиционного лабо- ■
раторного оборудования с компьютерной 
обработкой данных эксперимента в рамках 
компьютерной формы экзаменационной 
работы;
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использование цифровых лабораторий  ■
по физике (цифровые датчики и наборы обо-
рудования по разделам курса физики) в рам-
ках компьютерной формы экзаменационной 
работы.

Технологический аспект согласуется 
с проектированием возможных технологий 
проведения экзаменационных работ с экс-
периментальными заданиями и оценива-
ния этих заданий. Здесь рассматриваются 
два основных направления:

использование бланковой формы эк- ■

замена, при котором за процессом выполне-
ния экспериментальных заданий наблюдает 
только специалист-инструктор безопасного 
труда. Оценивание работ участников осу-
ществляется после экзамена независимыми 
экспертами на основании только письмен-
ного отчёта. Основной проблемой здесь, 
как и в проведении ОГЭ, является выработ-
ка требований к стандартизации оборудо-
вания; 

использование компьютерной формы  ■

экзамена, при которой возможна организация 
видеонаблюдения за процессом выполнения 
участником экспериментального задания. 
При этом оценивание может осуществляться 
на основании как отчёта о результатах опыта, 
так и анализа действий участника в процессе 
проведения опыта. 

Независимо от технологических реше-
ний, инструментарий по оценке экспери-
ментальных заданий будет базироваться 
на подходах, изложенных в данной статье. 
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Введение

Термин «онлайн-обучение» появился в практике российской системы об-
разования относительно недавно, но несмотря на это онлайн-обучение ста-
ло неотъемлемой частью нашей жизни и приобрело большую популярность. 
На данный момент во все уровни образования внедрились цифровые техно-
логии, которые в наибольшей мере представлены онлайн-обучением. Учиться 
в онлайн формате сейчас можно в школе, в университете и на работе.

Сейчас происходит активный процесс цифровизации сферы образования, 
а отсутствие достаточной регламентации со стороны государства новых терми-
нов, таких как электронное, дистанционное и онлайн-обучение приводит к их 
смешению. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статьях 13 и 16 есть 
пояснения к терминам «электронное обучение» и «дистанционное обучение». 
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и её технологической обработки, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогических работников [1]. Под дистанционными 
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образовательными технологиями понимают-
ся образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников 
[1]. Различие этих терминов заключается 
в том, что электронное обучение не требует 
взаимодействия обучающихся и педагогиче-
ских работников, а дистанционное обучение 
происходит в основном при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающих-
ся и педагогических работников [5].

Определение онлайн-курсов встреча-
ется в официальных документах и звучит 
следующим образом: «Онлайн-курс — это 
реализуемая с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий структуриро-
ванная совокупность видов, форм и средств 
образовательной деятельности, обеспечи-
вающая достижение и объективную оцен-
ку определённых результатов обучения 
на основе комплекса электронных образова-
тельных ресурсов, размещённых в электрон-
ной информационно-образовательной сре-
де, к которой предоставляется доступ через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (в том числе через мобиль-
ные приложения)» [2, 4]. Онлайн-обучение 
же представляет собой целенаправленный 
процесс организации деятельности обучаю-
щихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией с применением 
онлайн-курсов [4]. 

В современной интерпретации онлайн-
обучение входит в сферу EdTech. Термин 
EdTech (Education Technology) обозначает 
сферу образовательных технологий. Это ши-
рокий термин, охватывающий использова-
ние цифровых инструментов, программного 
обеспечения и различных технологических 
решений для улучшения качества образо-
вания, повышения эффективности учебно-
го процесса и облегчения взаимодействия 
между учащимися и педагогами. К сфере 
EdTech относятся цифровые платформы, 
программное обеспечение для управления 
учебным процессом, геймификация обуче-
ния, интерактивные доски, цифровые учеб-
ники и многое другое. Но самый большой 
сегмент в данной сфере представлен онлайн-
обучением. Внутри сферы онлайн-обучение 
делится на категории, например, детское об-

учение, обучение иностранным языкам, до-
полнительное профессиональное образова-
ние (ДПО) и другие. Из рейтинга Агентства 
Smart Ranking следует, что сегмент ДПО яв-
ляется одним из крупнейших [16]. Сюда вхо-
дят преимущественно частные образователь-
ные организации, которые разрабатывают 
обучающие курсы по профессиональному 
развитию для взрослых. 

Вопрос качества онлайн-обучения в выс-
шей школе неоднократно поднимается мно-
гими исследователями [6–13]. Но в России 
для системы ДПО на данный момент не раз-
работано критериев оценки качества обра-
зовательных онлайн-курсов. Одним из ба-
зовых условий модернизации образования 
является обеспечение комплексной оценки 
качества образования на всех уровнях, в том 
числе на уровне государственных и негосу-
дарственных учреждений дополнительного 
профессионального образования. Согласно 
статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», любая организация образова-
ния должна обеспечить функционирование 
внутренней системы оценки качества образо-
вания [1]. Так как ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не предполагает в сфере 
ДПО ни федеральные государственные об-
разовательные стандарты (ФГОС), ни феде-
ральные государственные требования (ФГТ), 
то оценка качества дополнительного профес-
сионального образования проводится в отно-
шении «соответствия результатов освоения 
дополнительной профессиональной про-
граммы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения; соответствия про-
цедуры (процесса) организации и осущест-
вления дополнительной профессиональной 
программы установленным требованиям 
к структуре, порядку и условиям реализа-
ции программ; способности организации 
результативно и эффективно выполнять де-
ятельность по предоставлению образователь-
ных услуг» [3]. Важно отметить, что оценка 
качества освоения очных дополнительных 
профессиональных программ проводится 
в виде внутреннего мониторинга качества 
образования, либо на добровольной внеш-
ней независимой оценке качества образова-
ния. При этом организация самостоятельно 
устанавливает виды и формы внутренней 
оценки качества реализации дополнитель-
ных профессиональных программ и их ре-
зультатов. А требования к внутренней оценке 
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качества дополнительных профессиональ-
ных программ и результатов их реализации 
утверждается в порядке, предусмотренном 
образовательной организацией [3]. Поэтому 
на данный момент государственные и част-
ные образовательные организации дополни-
тельного профессионального образования 
самостоятельно оценивают качество онлайн-
обучения. Отсутствие единой методической 
базы для оценки качества онлайн-обучения 
в таком большом сегменте может привести 
к искажению измерения качества.

Так как не только в России, но и во мно-
гих европейских странах остро стоит вопрос 
качества онлайн-обучения и возникает во-
прос доверия к его результатам, то при раз-
работке методики оценки качества онлайн-
обучения для системы ДПО мы опирались 
на уже известные системы мониторинга ка-
чества онлайн-обучения в России и за ру-
бежом. 

Существующие зарубежные методики 
оценки качества онлайн-образования пред-
лагают разнообразные модели и стандарты 
для самых разных систем образования, в ко-
торых подробно сформулированы требова-
ния к онлайн-курсам, их структуре, содер-
жанию, технической сложности, средствам 
оценивания и другие критерии. 

Международная ассоциация онлайн-
обучения (iNACOL) разрабатывает требо-
вания с ориентацией на уровень началь-
ного и среднего образования в США. Они 
охватывает такие аспекты, как содержание 
курса, оценивание и поддержка студентов 
и служат ориентиром для образовательных 
учреждений при разработке и улучшении 
программ [14]. 

Quality Online Course Initiative Rubric 
(QOCI) разработана Иллинойской онлайн 
компанией (ION) и университетом Илли-
нойса. Качество онлайн-образования в ме-
тодике QOCI определяется структурирован-
ным анализом курса, который рассматривает 
несколько ключевых аспектов: инструк-
тивный дизайн, коммуникацию и взаимо-
действие, оценку и аттестацию студентов, 
поддержку учащихся и ресурсы, учебные ма-
териалы и технологии, а также доступность 
курса. Каждая из этих категорий содержит 
конкретные критерии оценки курса [18]. 

Стандарты аккредитации в области об-
учения с использованием современных 
технологий (TELAS) представляют собой 

стандарты для оценки и аккредитации он-
лайн-обу чения в секторе высшего образова-
ния. TELAS фокусируется на четырёх клю-
чевых областях: цифровая образовательная 
среда, поддержка учащихся, учебные задачи 
и оценка, учебные ресурсы, области подраз-
деляются на стандарты, критерии эффектив-
ности, показатели успеха [17]. 

Национальные стандарты качества 
онлайн-курсов, онлайн-обучения и онлайн-
программ (The National Standards for Quality 
Online Courses, Online Teaching and Online 
Programs) являются эталоном для онлайн-
программ округов и государственных учреж-
дений в США с 2007 года. Данный стандарт 
состоит из трёх пакетов, которые включают 
Национальные стандарты качества онлайн-
курсов, Национальные стандарты качества 
онлайн-программ и Национальные стандар-
ты качества онлайн-обучения, разработан-
ные для дополнения друг друга [19]. 

Пять столпов качества Sloan-C (Five 
Pillars of Quality from Sloan-C) описыва-
ют пять ключевых компонентов качества 
в онлайн-образовании: эффективность обу-
чения, удовлетворённость студентов, доступ-
ность, удовлетворённость преподавателей 
и стоимость. Данная методика служит осно-
вой для многих образовательных учрежде-
ний при разработке и оценке своих онлайн-
программ [15]. 

Национальный стандарт оценки онлайн-
курсов Quality matters (QM) представляет 
собой совокупность стандартов, разрабо-
танных в США, и может использоваться 
на разных уровнях образования. Рейтинг 
QM состоит из 40 специальных критериев 
(specific standards), которые сгруппированы 
в 8 общих стандартов (general standards): об-
щую характеристику курса; учебные цели; 
оценки и измерения; ресурсы и материалы; 
вовлечённость студентов в учебный процесс; 
технологии курса; поддержку учащихся; до-
ступность [20]. На основе этих положений 
разработан Стандарт дополнительного про-
фессионального образования (CPE Standard/
CPE Rubric), который по замыслу его авто-
ров может быть использован для оценки 
качества онлайн-курсов, предлагаемых как 
учебными заведениями, так и коммерчески-
ми, правительственными, общественными 
и другими организациями, в том числе и для 
оценки Массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) [9]. 



 

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 5

46

В России в рамках приоритетного про-
екта «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» 
(СЦОС) реализуется инициатива по разра-
ботке и апробации системы оценки качества 
онлайн-курсов. Разработанная система при-
звана повысить доверие к онлайн-обучению 
через предоставление максимально полной 
и достоверной информации об онлайн-кур-
сах и их качестве, упростить для образова-
тельных организаций процесс принятия 
решения о зачёте или использовании резуль-
татов обучения на онлайн-курсах в образо-
вательных программах высшего и допол-
нительного образования и в целом помочь 
потребителям сориентироваться во всём 
многообразии представленных на рынке 
онлайн-образования России онлайн-курсов 
[8]. Такая модель позволяет оценить степень 
соответствия онлайн-курса техническим 
требованиям интернет-ресурса и законода-
тельству, а также определённым стандартам 
в части контента, таким как качество и акту-
альность информации, эффективность об-
разовательного процесса [6]. 

В России в высшем образовании при-
меняют Шкалу оценки цифровой обра-
зовательной среды (ЦОС) университета 
авторства М. Г. Сороковой, М. А. Одинцо-
вой, Н. П. Радчиковой. Шкала позволяет 
комплексно мониторить цифровую среду 
университета на основании ряда индикато-
ров: удовлетворённость учебным процессом 
и практическая польза; удовлетворённость 
коммуникативным взаимодействием; безо-
пасность/стресснапряжённость; необходи-
мость поддержки; нечестные стратегии при 
контроле знаний; доступность [11]. 

Анализ существующих методик оценки 
качества онлайн-образования показал, что, 
несмотря на разнообразие подходов, все они 
стремятся обеспечить высокое качество об-
разовательных продуктов с помощью уста-
новления чётких стандартов и критериев. 
Однако отсутствие единых международных 
и российских стандартов приводит к вари-
ативности в подходах и понимании каче-
ства, что подчёркивает необходимость раз-
работки универсальной методики оценки 
онлайн-образования, учитывающей лучшие 
практики и адаптацию к специфике различ-
ных образовательных программ. Анализ су-
ществующих методик позволил выделить 

ключевые критерии и параметры, на основе 
которых была разработана методика оценки 
качества онлайн-обучения в системе ДПО, 
учитывающая потребности образователь-
ных организаций, студентов и бизнеса.

Методика оценки качества 
онлайн-курсов

Методика оценки качества онлайн-об-
ра зования для системы ДПО состоит из пя-
ти блоков, каждый из которых имеет свои 
критерии и параметры. Каждый критерий 
обозначает важный аспект в оценке каче-
ства онлайн-обучения в системе ДПО. Па-
раметры каждого критерия уточняют его 
ещё глубже, что делает процесс анализа 
и оценки более структурированным и раз-
ноплановым.

Оценка параметров происходит по шкале:
1. Не предусмотрено — null 
2. Параметр отсутствует, но должен при-

сутствовать — 0.
3. Требует доработки, представлен ча-

стично (25 %) — 1.
4. Компонент присутствует и соответ-

ствует минимальным требованиям (65–
75 %) — 2.

5. Параметр присутствует и демонстри-
рует лучшие практики (76–100 %) — 3.

Формула для расчёта процента качества 
курса: 

Процент качества =                              ç 100

Градация:
75 % и выше — курс считается каче- ■

ственными;
45–75 % — курс требует доработки; ■
ниже 45 % — курс считается некачествен- ■

ным и требует глобальной переработки.

БЛОК I: Академическая архитектура курса
Первый блок состоит из шести критери-

ев, которые оценивают наполнение курса, 
программу, учебные сервисы и материалы, 
целевую аудиторию, что обеспечивает ком-
плексный подход к созданию и мониторин-
гу образовательных курсов в системе ДПО. 
Оценка данных критериев создаёт условия 
для удовлетворения растущих потребностей 
студентов и обеспечивает актуальность и эф-
фективность онлайн-обучения (табл. 1). 

Набранные баллы

Максимально 
возможные баллы

( )

Волошин Д. А. и др.
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БЛОК II: Преподавательский состав 
курса
В данном блоке рассматриваются клю-

чевые критерии, определяющие качество 
и эффективность преподавательского со-
става курса, так как преподаватели играют 
важную роль в образовательном процессе, 
и их квалификация, педагогические навы-
ки и готовность к профессиональному раз-
витию напрямую влияют на успех студентов 
(табл. 2). 

БЛОК III: Цифровая образовательная 
экосистема

Блок состоит из двух критериев: образо-
вательная платформа для студента и обра-
зовательная платформа для преподавателя. 
Этот блок помогает оценить удобство не-
посредственно самой платформы онлайн-
обучения как для студентов, так и для пре-

подавателей. Синонимами образовательной 
платформы являются термины СДО (Сис тема 
Дистанционного Обучения) и LMS (learning 
management system). Мы считаем данный блок 
особенно важным при организации онлайн-
обучения, так как удобная образовательная 
платформа способствует более эффективно-
му и продуктивному обучению в соответствии 
с современными требованиями и ожидания-
ми пользователей (табл. 3).

БЛОК IV: Комплексное сопровождение 
обучения

Структура четвёртого блока включа-
ет в себя четыре критерия сопровождения 
онлайн-обучения. Обучение онлайн яв-
ляется новым для многих людей и, в от-
личие от привычно устроенных нам школ 
и университетов, может вызывать излиш-
нее напряжение и стресс. Чтобы обучение 

Таблица 1
Структура блока I: Академическая архитектура курса

Критерий Параметр

1. Определение целевой 
аудитории курса, входных 
технологических требова-
ний и обязательного уров-
ня подготовки

Определение целевой аудитории курсаa. 

Определение входных технологических требований к студентамb. 

Определение обязательного уровня подготовки студентовc. 

2. Цели и задачи, образо-
вательный результат

Определение и соответствие учебной программе целей, задач a. 
и образовательных результатов обучения

Определение и соответствие учебной программе задачb. 

Определение и соответствие учебной программе образовательных c. 
результатов обучения

Определение и соответствие учебной программе методов d. 
(методики/модели)

3. Форма участия 
(Mode of participation)

Гибкость в выборе формы обученияa. 

4. Учебные сервисы 
и другие инструменты, 
используемые в обучении

Доступность учебных сервисов и других инструментовa. 

Доступность для групп со специальными образовательными b. 
потребностями

5. Компетентностный 
подход

Степень проработанности компетенцийa. 

Соответствие компетенций современным требованиямb. 

6. Оценка и аттестация 
студентов

Достижение образовательного результата по итогу аттестацииa. 

Ясность и доступность требований к учебным задачам и критериев оценкиb. 

Процедуры и методы оценивания образовательных результатов. c. 
Обратная связь, сбалансированность формирующей и итоговой оценки

7. Структура программы

Актуальность программы курсаa. 

Уникальное торговое предложение (УТП) программы курсаb. 

Архитектура программы c. 

Вариативность d. 
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Таблица 4
Структура блока IV: Комплексное сопровождение обучения

Критерий Параметр

Поддержка и менторинг1. Поддержкаa. 

Менторинг студентовb. 

Трекерская или менторская групповая поддержка при проектных работахc. 

Взаимодействие 2. 
и коммуникация

Оповещенияa. 

Взаимодействие между студентами и преподавателямиb. 

Образовательные 3. 
ресурсы программы

Дополнительные материалыa. 

Мотивационный дизайнb. 

Безопасность и риски4. Безопасностьa. 

онлайн происходило наиболее комфортно 
для студентов, важно оценивать качество 
сопровождения в онлайн-среде. Поддержка 
студентов позволяет удовлетворить их раз-

нообразные потребности, создать комфорт-
ные условия для обучения и в итоге повысить 
эффективность образовательного процесса 
(табл. 4).

Таблица 3
Структура блока III: Цифровая образовательная экосистема

Критерий Параметр

1. Образовательная 
платформа для студента

Интерфейс ЛК (личный кабинет)a. 

Кроссплатформенность платформы (мобильная версия)b. 

Аналитика успеваемостиc. 

Доступность материаловd. 

Обратная связьe. 

2. Образовательная 
платформа для 
преподавателя

Интерфейс кабинета преподавателяa. 

Доступность материаловb. 

Кроссплатформенность платформы (мобильная версия)c. 

Аналитика / статистикаd. 

Обратная связьe. 

Таблица 2 
Структура блока II: Преподавательский состав курса

Преподавательский состав1. Квалификация (сертификация) преподавателейa. 

Преподавательские навыкиb. 

Квалификация 2. 
преподавателей

Сертификацииa. 

Опыт работыb. 

Педагогические навыки3. Навыки подачи материалаa. 

Интерактивностьb. 

Обратная связьc. 

Цифровая грамотность4. Владение инструментами онлайн-обученияa. 

Адаптация материалов для онлайн-форматовb. 

Профессиональное развитие5. Участие в конференциях и семинарахa. 

Частота повышения 6. 
квалификации

Раз в 3–5 лет: курсы повышения квалификации по преподавательской a. 
деятельности

Раз в 2–3 года: обновление профессиональных знанийb. 

Волошин Д. А. и др.
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БЛОК V: Метрики эффективности курса
Структура пятого блока организована 

так, чтобы мы смогли систематически оце-
нить качество курса и его влияние на каче-
ство жизни студентов. 

Метрики в онлайн-обучении представ-
ляют собой индикатор качества и продуктив-

ности образовательного процесса. Каждый 
критерий относится к какой-либо метрике, 
которые позволяют получить количествен-
ные показатели онлайн-обучения и более 
полное представление о результатах обуче-
ния, а также выявить области, требующие 
улучшений (табл. 5). 

Таблица 5
Структура блока V: Метрики эффективности курса

Критерий Параметр

1. CSI (показатель, измеряющий 
удовлетворённость студентов 
образовательными услугами), 
оценка качества учебной 
программы

Актуальность пройденных темa. 

Структура занятияb. 

Раскрытие заявленной темыc. 

Взаимодействие преподавателя со слушателямиd. 

Качество материала занятияe. 

2. Индекс удовлетворённости 
(CSAT)

CSAT (Customer Satisfaction) оценивает степень удовлетворённости a. 
студентов на основе прямых отзывов после взаимодействия 
с обучением

3. Неудовлетворённость 
(CDSAT)

CDSAT измеряет процентное количество неудовлетворённых a. 
студентов 

4. Индекс усилий (CES 
(Customer Effort Score))

CES измеряет, насколько студенты считают взаимодействие с курсом a. 
или службой поддержки лёгким или сложным 

5. Доходимость (COR 
(Completion Rate))

COR измеряет процент студентов, которые выполнили все a. 
обязательные этапы курса (модули, задания, тесты, вебинары и т. д.) 

6. Доходимость по целям (COR 
по целям)

Цели карьерные a. 

Цели личные/образовательные b. 

7. Вовлечённость студентов Процент посещаемости вебинаров онлайнa. 

Процент просмотров вебинаров в записиb. 

Процент выполнения домашних заданий (ДЗ)c. 

Процент участников, дошедших до итоговой аттестацииd. 

Процент прохождения опросовe. 

8. Оценка лояльности клиента 
(NPS)

NPS, то есть Net Promoter Score (оценка лояльности) измеряет a. 
удовлетворённость студентов и их готовность рекомендовать 
компанию другим 

9. Рейтинг преподавателей Экспертa. 

Взаимодействиеb. 

Контентc. 

10. Оценка поддержки практики Экспертизаa. 

Взаимодействиеb. 

11. Готовность рекомендовать 
(eNPS)

Оценка, насколько преподаватели довольны условиями работы c. 
и готовы рекомендовать школу своим коллегам

12. Возвраты Возвратыa. 

13. Образовательные результаты 
(тесты/балльная система ДЗ)

Образовательные результатыa. 
(тесты/балльная система ДЗ и т. д.)b. 

14. Баланс успеваемости 
(Achievement Rate)

Баланс успеваемости (Achievement Rate)a. 
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Результаты исследования

В рамках исследования проведена апро-
бация разработанной методики оценки ка-
чества онлайн-курсов на базе ООО «От-
ус онлайн-образование». Компания ведёт 
онлайн-обучение для IT-специалистов раз-
ных направлений и имеет лицензию на об-
разовательную деятельность. В исследовании 
применялся метод экспертных оценок. В нём 
приняли участие пять экспертов в области 
онлайн-образования, включая двух внеш-
них специалистов (кандидат психологиче-
ских наук, руководитель методического отде-
ла; руководитель учебного центра с 7-летним 
стажем работы в онлайн-образовании, име-
ющий высшее педагогическое образование) 
и трёх внутренних экспертов — методистов 
ООО «Отус Онлайн-Образование» со сред-
ним стажем 4 года, имеющих высшее педаго-
гическое или техническое образование. Кри-
терии отбора экспертов: опыт работы в сфере 
онлайн-образования не менее 3 лет, участие 
в разработке или экспертизе минимум 5 кур-
сов, а для внешних экспертов — дополни-
тельное требование наличия публикаций или 
методических разработок. Процедура оценки 
проводилась дистанционно со средним вре-
менем выполнения 2,7 часа при обязатель-
ной верификации результатов.

Анализ данных включал применение 
методов описательной статистики: расчёт 
средних значений, стандартного отклоне-
ния, минимальных и максимальных пока-
зателей.

Для оценки согласованности эксперт-
ных заключений был вычислен коэффици-
ент вариации (CV). Также проведён срав-
нительный анализ результатов внутренних 
и внешних экспертов по ключевым крите-
риям оценки качества онлайн-курсов. Обра-
ботка данных осуществлялась с использова-

нием Microsoft Excel для первичного анализа 
и IBM SPSS Statistics 26 для проверки надёж-
ности результатов. 

Для обеспечения объективности экспер-
тизы всем участникам были предоставлены 
одинаковые условия:

1) общая установочная встреча перед на-
чалом работы;

2) единый доступ к учебным материалам 
и платформе;

3) предоставление чек-листов оценки 
в день экспертизы;

4) соблюдение сроков сдачи заполнен-
ных чек-листов.

Важно отметить, что эксперты не запол-
няли блок V методики, так как он касается 
количественных метрик и требует автомати-
ческого сбора данных. Кроме того, в блоке II 
они не оценивали индивидуальные характе-
ристики преподавателей, так как данный па-
раметр предполагает специфический анализ 
по каждому преподавателю в отдельности. 
Средние значения, минимальные и макси-
мальные оценки, а также стандартное откло-
нение по каждому из блоков представлены 
в таблице 6.

Общие оценки от экспертов за Блок I 
разнятся от 21,6 % до 71,8 %, что указывает 
на различие в восприятии критериев методи-
ки экспертами и возможную субъективность 
некоторых параметров. Ниже представлены 
диаграммы сравнения экспертных оценок 
за разные блоки.

Для проверки согласованности оценок 
между экспертами был проведён анализ 
внутригрупповой корреляции. Коэффици-
ент вариации (CV) для разных блоков со-
ставляет:

1. Блок I — 27,3 %
2. Блок II — 12,8 %
3. Блок III — 15,2 %
4. Блок IV — 10,6 %

Таблица 6
Сравнительная таблица оценок внутренних и внешних экспертов

Блок
Среднее 

значение (%)
Стандартное 

отклонение (SD)
Минимум (%) Максимум (%)

I 48,02 18,3 21,6 71,8

II 67,21 4,9 60,5 72,6

III 64,4 6,8 57,1 74,1

IV 70,6 6,6 60,0 80,0

Волошин Д. А. и др.
Методика оценки качества онлайн-обучения в системе дополнительного профессионального образования
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Данные показатели свидетельству-
ют о высокой степени согласованности 
оценок экспертов в блоках II, III и IV, 
тогда как блок I требует дальнейшей 
корректировки критериев.

Наибольшие расхождения зафикси-
рованы в критериях:

определение входных технологи- ■
ческих требований (0,33 у внутренних 
против 1 у внешних);

процедуры оценивания образова- ■
тельных результатов (разброс 0–3);

архитектура программы (2,33  ■
у внутренних против 1,5 у внешних, 
разброс 0–3).

Что касается параметров, то наи-
большие расхождения наблюдаются 
по следующим параметрам в Блоке I:

определение входных технологи- ■
ческих требований (от 0 до 1 балла у раз-
ных экспертов);

ясность и доступность требований  ■
к учебным задачам и критериев оценки 
(от 0 до 3 баллов);

процедуры и методы оценивания  ■
образовательных результатов. Обратная 
связь, сбалансированность формирую-
щей и итоговой оценки (от 0 до 3 бал-
лов).

Анализ различий между группами 
экспертов показал, что внутренние экс-
перты (Эксперт 1, Эксперт 2, Эксперт 3) 
выставляли более низкие и стабильные 
оценки, тогда как внешние эксперты 
(Эксперт 4, Эксперт 5) демонстрирова-
ли значительный разброс (таблица 7).

Различия могут быть связаны с раз-
ными подходами: внутренние экспер-
ты ориентировались на стандарты плат-
формы, а внешние — на субъективный 
опыт. Для повышения объективности 
методики требуется уточнение инструк-
ций и калибровка шкалы оценки.

Выводы

В ходе апробации разработанной 
методики оценки качества онлайн-
обучения были получены результаты, 
позволяющие судить о её потенциале 
инструмента комплексной и структу-
рированной оценки образовательных 
онлайн-курсов в системе дополнитель-
ного профессионального образования. 
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Рис. 1. Диаграмма сравнения оценок программы 
за Блок I методики

Рис. 2. Диаграмма сравнения оценок программы 
за Блок II методики

Рис. 3. Диаграмма сравнения оценок программы 
за Блок III методики

Рис. 4. Диаграмма сравнения оценок программы 
за Блок IV методики
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Каждый из пяти блоков включает как со-
держательные, так и формальные аспекты 
курса, что делает возможным адаптацию под 
различные типы программ в системе ДПО. 
Следует отметить, что универсальность ме-
тодики не является абсолютной: её приме-
нение к курсам, направленным на развитие 
практико-ориентированных или коммуни-
кативных компетенций (например, язы-
ковые курсы или курсы, предполагающие 
отработку навыков работы в специализиро-
ванных цифровых средах), на данный мо-
мент не доказано и может потребовать до-
полнительных критериев или модификации 
существующих. На данный момент исследо-
вание проведено только на курсе повыше-
ния квалификации в области тестирования 
базового уровня (QA Engineer Basic). Кроме 
того, выборка экспертов не охватывает пре-
подавателей всех сфер дополнительного об-
разования. Возможны также ограничения, 
связанные с субъективностью экспертных 
оценок, несмотря на использование коли-
чественных методов согласования. 

Анализ полученных экспертных оценок 
позволяет сделать вывод о высокой степе-
ни согласованности результатов в блоках, 
отвечающих за преподавательский состав, 
цифровую образовательную экосистему 
и систему сопровождения обучения, что 
свидетельствует о валидности соответству-
ющих критериев и возможности их репли-
кации на другие курсы аналогичного уров-
ня и формата. При этом блок, связанный 
с академической архитектурой курса, выя-
вил наибольшее расхождение в экспертных 
суждениях, что указывает на необходимость 
дальнейшей доработки формулировок пара-
метров и уточнения методических указаний 
по их интерпретации.

Таким образом, предложенная методи-
ка может рассматриваться как каркасная 

модель, пригодная для масштабирования, 
но предполагающая контекстуальную адап-
тацию под специфику предметной области 
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования.
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Таблица 7
Сравнительная таблица оценок внутренних и внешних экспертов критериев Блока I

Критерий
Средняя оценка 

внутренних экспертов
Средняя оценка 

внешних экспертов
Разброс 
оценок

Определение входных технологических 
требований 

0,33 1,00 0–1

Процедуры и методы оценивания образовательных 
результатов. Обратная связь, сбалансированность 
формирующей и итоговой оценок 

1,50 1,50 0–3

Архитектура программы 2,33 1,50 0–3
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Введение 

В качестве особенности современного рынка труда можно отметить появле-
ние на нём в качестве рабочей силы «поколения Z», склонного к мобильности 
в профессиональной деятельности и переобучению — у 54 % опрошенных ре-
спондентов профессиональная деятельность не соответствует полученному об-
разованию, а 50 % молодых специалистов готовы поменять место работы в слу-
чае неудовлетворённости предоставляемыми работодателем условиями [6].

Реагируя на модификацию рабочей силы, работодатели при приёме на рабо-
ту всё большее внимание уделяют не наличию профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, рассматривая в качестве маркера диплом о высшем образовании, 
а сформированности надпрофессональных компетенций соискателя, позволяю-
щих наилучшим образом реализовать профессиональный потенциал работника 
и в будущем повысить эффективность деятельности предприятия [10].

Нельзя не учитывать трансформацию внешней среды, обуславливающую 
изменение и рынка труда, и процессов подготовки специалистов в услови-
ях современного вуза. Так, И. А. Маврина в своей работе «Принципы и за-
кономерности трансформационных процессов в современном образовании» 
указывает, что одним из факторов, проектирующих подобные изменения, яв-
ляется цифровизация, представляющая собой «систему электронного управле-
ния во всех сферах жизни общества» [4, с. 17]. Развитие цифрового общества, 
подчёркивают Н. В. Чекалева, С. Н. Широбоков, В. В. Лоре, в современных 
условиях изменчивости и неопределённости способствует созданию условий 
для «формирования успешного конкурентоспособного специалиста, готово-
го к постоянному самосовершенствованию и повышению квалификации, что 
определяет его востребованность на рынке труда» [9, с. 233], чему в полной 
мере способствуют «универсальные компетенции, то есть компетенции над-
профессиональные» [9, с. 234].

Рассматривая влияние цифровой экономики на рынок труда и востребован-
ность цифровых навыков населения, Е. Н. Лищук и А. А. Чистяков отмечают 
приоритет интереса работодателей в отношении специалистов разных про-
фессий с «гибридными навыками», предполагающими возможность сочетания 
выполнения своих профессиональных обязанностей с «навыками решения 
рабочих задач с помощью ИКТ» [3, с. 125].
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Следовательно, в процессе профессио-
нального становления студента вуза целе-
сообразно обратить внимание на формиро-
вание надпрофессиональных навыков как 
совокупность нецифровых навыков, спо-
собствующих интеграции в будущую про-
фессиональную деятельность и творческой 
самореализации в профессии, и цифровых 
навыков, обеспечивающих решение про-
фессиональных задач в условиях цифровой 
экономики.

Целью представленного исследования 
является оценка востребованности рынком 
труда цифровых и нецифровых навыков 
как элементов надпрофессиональных ком-
петенций у обучающихся экономического 
направления подготовки.

Методы 

В процессе проведения данного исследо-
вания нами применялись нарративные и ста-
тистические методы анализа информации. 
С целью выявления наиболее востребован-
ных работодателями надпрофессиональных 
компетенций специалистов экономического 
направления нами проведён контент-анализ 
5123 вакансий и статистический анализ 
39 530 вакансий, предлагаемых крупнейши-
ми агрегаторами (hh.ru, rabota.ru, superjob.ru, 
зарплата.ру) в период с 1.07.2023 по 1.07.2024 
по следующим укрупнённым направлениям 
развития карьеры: «Продажи», «Логистика», 
«Маркетинг», «Управление персоналом», 
«Бухгалтерский учёт», «Финансы». Основные 
методологические подходы — аксиологиче-
ский, деятельностный и компетентностный.

Результаты и обсуждение 

Контент-анализ вакансий позволил нам 
определить наиболее востребованные совре-
менным рынком труда надпрофессиональ-
ные компетенции специалистов экономи-
ческого направления: самоорганизация, 
управление группами, креативность, про-
фессиональное творческое мышление, 
многозадачность, мобильность мышления, 
аналитическое мышление, стратегическое 
мышление, коммуникативная компетент-
ность, клиентоориентированность, обуче-
ние и саморазвитие, представление резуль-
татов работы, создание цифрового контента, 
работа с информацией, обслуживание ка-

налов коммуникации, цифровая коммуни-
кация.

Таким образом, мы считаем целесообраз-
ным предложить следующий конструктор 
надпрофессиональных навыков, учитываю-
щий требования рынка труда для специали-
стов экономического направления, обособив 
в отдельные равно важные группы цифровые 
и нецифровые навыки (таб лицы 1 и 2). 

Выполненный нами в рамках проведён-
ного исследования мониторинг вакансий 
позволил выявить три ступени карьерного 
роста (Junior, Middle, Senior) [7], которые 
проходит каждый выпускник вуза, впервые 
появившийся на рынке труда, и определить 
требования работодателей для возможного 
карьерного роста в отношении специалистов 
экономического направления. Так, на ступе-
ни карьерного роста «Junior» для работода-
теля является достаточным, если соискатель 
уверенно демонстрирует сформированность 
следующих нецифровых навыков: комму-
никативная грамотность (76,93 % вакан-
сий), клиентоориентированность (64,92 %), 
креативность (56,26 %), многозадачность 
(51,27 %). Для претендентов на должность, 
соответствующих ступени «Middle», необхо-
димы следующие нецифровые навыки: са-
моорганизация (56,74 % вакансий), профес-
сиональное творческое мышление (52,26 %), 
мобильность мышления (50,50 %). Специа-
листам, соответствующим уровню «Senior», 
требуется проявлять стратегическое мышле-
ние (18,13 % вакансий) и управление группа-
ми (9,25 %) (рис. 1).

Наиболее востребованными работодате-
лями в отношении специалистов экономиче-
ского направления, претендующих на долж-
ность, соответствующую ступени карьерного 
роста «Junior», мы можем назвать следую-
щие цифровые навыки: создание цифро-
вого контента (73,23 % вакансий), обслу-
живание каналов коммуникации (72,22 %), 
обучение и саморазвитие (71,38 %), работа 
с информацией (62,01 %). Специалисты, 
соответствующие ступени карьерного роста 
«Middle», должны обладать такими цифро-
выми навыками, как: работа и управление 
процессами в условиях виртуального рабо-
чего пространства (42,40 % вакансий), взаи-
модействие с клиентами (39,82 %), представ-
ление результатов работы (34,19 %), решение 
профессиональных задач и работа с инфор-
мацией (32,63 % и 32,78 % соответственно). 
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Таблица 2 
Цифровые навыки специалиста экономического направления

Цифровые 
навыки

Компоненты 
цифровых навыков

Содержание

Коммуникационные

Внутренняя коллаборация Виртуальное рабочее пространство

Внешняя коммуникация

Создание и использование инструментов, 
обеспечивающих взаимодействие с клиентами

Обслуживание каналов коммуникации 
(сайтов, социальных сетей и т. д.)

Созидательные

Работа с информацией

Сбор и верификация первичной информации

Просмотр, поиск, отбор и верификация вторичной 
информации и цифрового контента

Создание цифрового 
контента

Активное использование доступных инструментов 
для создания«лёгкого» контента

Знание основ работы в графических редакторах 
для разработки технического задания

Презентационные
Представление результатов 
работы

Визуализация результатов работы, подготовка 
демонстрационного материала

Профессиональные

Решение профессиональных 
задач

Использование специализированного 
программного обеспечения и специализированных 
онлайн-сервисов при решении профессиональных 
задач

Обучение и саморазвитие

Повышение квалификации в области развития 
цифровых и нецифровых навыков средствами 
информационно-коммуникационных 
технологий
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Таблица 1
Нецифровые навыки специалиста экономического направления

Нецифровые 
навыки

Компоненты 
нецифровых навыков

Содержание

Организационные
Самоорганизация

Нацеленность на конкретный, достижимый результат

Самостоятельность в принятии решений

Управление группами Организаторские способности

Творческие

Креативность 
Использование нестандартных подходов 
к решению задач

Профессиональное 
творческое мышление

Создание объекта рыночной новизны с учётом целей 
и внешних ограничений

Когнитивные

Многозадачность
Полноценное переключение между решаемыми 
задачами

Мобильность мышления
Помехоустойчивость и концентрация внимания

Быстрота мышления

Аналитическое мышление Анализ и синтез информации, поиск решений

Стратегическое мышление
Прогнозирование тенденций развития реализуемых 
проектов

Межличностные

Коммуникативная 
компетенция

Выстраивание и поддержание коммуникаций 
в деловой среде

Клиентоориентированность
Бесконфликтное взаимодействие с клиентами 
в контексте целей и задач компании
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Наиболее важными цифровыми на-
выками претендентов на должность, соот-
ветствующую ступени карьерного роста 
«Senior», являются: взаимодействие с кли-
ентами (10,18 % вакансий), решение профес-
сиональных задач (7,97 %), обучение и само-
развитие (7,48 %) (рисунок 2). 

При этом следует отметить, что такие 
цифровые навыки как обслуживание каналов 
коммуникации и создание цифрового кон-
тента, востребованные при приёме на рабо-
ту претендентов, соответствующих ступени 
карьерного роста «Junior», становятся не-
интересны работодателю и не соответству-
ют задачам профессиональной деятельно-
сти на ступенях карьерного роста «Middle» 
и «Senior». Также в процессе развития про-

фессиональной карьеры работника снижа-
ется востребованность сформированности 
у него цифровых навыков: 61,49 % проанали-
зированных вакансий содержат вышеобозна-
ченные требования для претендентов ступени 
«Junior» и только 33,03 % и 5,48 % для ступе-
ней «Middle» и «Senior» соответственно.

Результаты проведённого исследова-
ния позволили выявить персонификацию 
требований к потенциальному работнику 
в зависимости от должности, на которую 
он претендует. В таблицах 3 и 4 представле-
ны запросы потенциальных работодателей 
в отношении сформированности у претен-
дента на должность надпрофессиональных 
компетенций по нескольким направлениям 
карьерного роста. 

Рис. 1. Востребованные рынком труда нецифровые навыки специалистов экономического направления

Клиентоориентированность

Коммуникативная компетентность

Стратегическое мышление

Аналитическое мышление

Профессиональное 
творческое мышление

Креативность

Управление группами

Самоорганизация

0 % 10 % 20 %

Junior        Middle        Senior

30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Мобильность мышления

Многозадачность

64,92 % 33,35 % 1,73 %

76,93 % 20,45 % 2,62 %

26,07 % 55,79 % 18,13 %

43,58 % 48,24 % 8,19 %

42,11 % 50,50 % 6,27 %

51,27 % 42,90 % 5,83 %

43,23 % 52,26 % 4,52 %

56,26 % 39,95 % 3,79 %

42,34 % 48,41 % 9,25 %

38,64 % 56,74 % 4,62 %
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По результатам проведённого исследо-
вания можно констатировать, что при фор-
мировании у обучающихся цифровых и не-
цифровых навыков следует учитывать, что 
востребованность некоторых из них в боль-
шей мере подвержена влиянию профессио-
нальной деятельности, в то время как часть 
цифровых и нецифровых навыков с уве-
ренностью можно назвать универсальны-
ми для специалистов экономического на-
правления. В качестве примера рассмотрим 
востребованность гибких навыков для на-
правлений карьеры «Маркетинг» и «Бух-
галтерский учёт». 

Такие нецифровые навыки как «кре-
ативность» и «коммуникативная компе-
тентность» на всём протяжении развития 
профессиональной карьеры более востре-
бованы для направления «Маркетинг». Для 
ступени карьерного роста «Junior» данные 
требования содержат 37,91 % и 2,16 % ва-
кансий («креативность»), 12,34 % и 8,83 % 
вакансий («коммуникативная компетент-
ность») соответственно. В то время как на-

вык работы в условиях многозадачности 
является требованием, предъявляемым 
к со искателям на должности, соответст-
вующие направлению развития карьеры 
«Бухгалтерский учёт» (для ступени карьер-
ного роста «Junior» — 67,72 % вакансий). 
Остальные представленные нами нециф-
ровые навыки можно назвать равно вос-
требованными. 

Среди цифровых навыков характерны-
ми для определённых направлений разви-
тия карьеры, рассматриваемых в данном 
примере, можно назвать: «создание циф-
рового контента», «представление резуль-
татов работы» и «решение профессиональ-
ных задач». 

В обозначенных условиях проблема 
профессионального становления в усло-
виях вуза заключается в системе подготов-
ки будущих специалистовс ориентацией, 
в первую очередь, на формирование про-
фессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и професси-
ональных стандартов, где необходимость 
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Рис. 2. Востребованные рынком труда цифровые навыки специалистов экономического направления
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сформированности цифровых и нецифро-
вых навыков у претендента на должность 
не рассматривается ни на одном из этапов 
развития профессиональной карьеры.

Заключение 

Существующие в настоящее время моде-
ли компетенций (универсальные компетен-
ции (ФГОС 3++ [1, 2], «Целевая модель ком-

петенций 2025» [8], АНО «Россия — страна 
возможностей» [5]) являются в своей основе 
универсальными и не учитывают специфи-
ку будущей профессиональной деятельно-
сти выпускника вуза, а предлагают базовый 
перечень компетенций, которые потенци-
ально могут быть отмечены работодателями 
в качестве приоритетных при приёме на ра-
боту. Проведённый в рамках исследова-
ния анализ представленных на рынке труда 

Таблица 3
Востребованность рынком труда нецифровых навыков соискателей 

в зависимости от направления карьерного роста (%)

Нецифровые навыки

Ступени карьерного роста

Junior Middle Senior

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

Самоорганизация 7,59 9,75 8,86 11,06 7,21 15,60

Управление группами 3,76 1,60 4,39 4,46 4,42 5,44

Креативность 37,91 2,16 31,32 1,85 23,95 1,42

Профессиональное 
творческое мышление

1,14 0,31 1,34 0,17 1,86 0,47

Многозадачность 18,49 67,72 15,66 65,72 14,88 57,68

Мобильность мышления 2,12 0,62 2,14 0,52 2,56 0,47

Аналитическое мышление 11,87 5,68 13,00 5,62 13,72 8,04

Стратегическое мышление 3,50 0,56 7,70 0,58 13,95 1,65

Коммуникативная компетентность 12,34 8,83 14,81 8,63 14,88 8,04

Клиентоориентированность 1,28 2,78 0,80 1,39 2,56 1,18

Таблица 4 
Востребованность рынком труда цифровых навыков соискателей 

в зависимости от направления карьерного роста (%)

Цифровые навыки

Ступени карьерного роста

Junior Middle Senior

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

«Марке-
тинг»

«Бухгал-
терский 

учёт»

Виртуальное рабочее пространство 2,28 0,35 6,69 0,37 3,52 0,06

Взаимодействие 
с клиентами

4,93 1,57 4,15 1,74 2,82 1,60

Обслуживание каналов коммуникации 0,74 0,03 1,10 0,05 0,70 0,06

Работа с информацией 21,41 22,53 18,90 24,17 14,08 13,98

Создание цифрового контента 12,32 0,05 3,56 0,11 7,04 0,06

Представление результатов работы 29,50 6,16 41,19 4,64 28,17 1,91

Решение профессиональных задач 26,28 68,73 21,61 68,57 24,65 82,20

Обучение и саморазвитие 2,55 0,58 2,80 0,37 19,01 0,13
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вакансий для специалистов экономического 
направления, на наш взгляд, позволил выя-
вить следующую закономерность — востре-
бованность цифровых навыков со стороны 
работодателей снижается при повышении 
уровня квалификации работника. Так, пре-
тенденты на должности, соответствующие 
ступени «Junior», должны обладать более 
широким кругом цифровых навыков, от-
носящихся к надпрофессиональным ком-
петенциям, нежели претенденты на долж-
ности, соответствующие ступеням «Middle» 
и «Senior». 

Таким образом, одной из основопола-
гающих задач современного вуза является 
подготовка будущих профессионалов с учё-
том востребованности рынком труда сфор-
мированности у соискателей на должность 
цифровых и нецифровых навыков. 

Список использованных источников
Приказ Министерства науки и высшего 1. 

образования РФ от 12 августа 2020 г. № 954 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния — бакалавриат по направлению подготов-
ки 38.03.01 Экономика» (с изменениями и до-
полнениями). URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/380301_B_3_31082020.
pdf (дата обращения 1.07.2024)

Приказ Министерства науки и высшего 2. 
образования РФ от 12 августа 2020 г. № 970 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния — бакалавриат по направлению подготов-
ки 38.03.02 Менеджмент» (с изменениями и до-
полнениями). URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/380302_B_3_31082020.
pdf (дата обращения 1.07.2024)

Лищук Е. Н3. . Цифровые навыки населения: 
реалии и возможности их развития / Е. Н. Ли-
щук, А. А. Чистяков // XIII Экономические чте-
ния: Глобальные вызовы и векторы регионального 
социально-экономического развития: Материалы 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции, Томск, 23–25 ноября 2023 года. — Томск: 
Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет, 2023. — С. 124–127. — 

EDN DTPVHX.
Маврина И. А4. . Принципы и закономер-

ности трансформационных процессов в совре-
менном образовании / И. А. Маврина // Журав-
лёвские чтения. Трансформационные процессы 
в педагогической науке и образовании: Материалы 
VI Международной научно-практической конфе-
ренции, посвящённой памяти Журавлёва В. И., 
Москва, 11–16 февраля 2022 года / Отв. редактор 
Н. А. Горлова. — Москва: Московский государ-
ственный областной университет, 2022. — С. 15–
23. — EDN FWOLJR.

Перечень поручений по итогам заседания 5. 
наблюдательного совета АНО «Россия — страна воз-
можностей». URL:http://www.kremlin.ru/acts/assign-
ments/orders/65481 \(дата обращения:01.07.2024) 

Поколение Z и рынок труда в России 6. 
[сайт]. — URL: https://hrm.idexgroup.ru/upload/
hrm/Hays_Исследование_ПоколениеZ.pdf / (дата 
обращения: 02.04.2024)

Попкова Д. В7. . Особенности профессио-
нального становления специалистов экономи-
ческого направления / Д. В. Попкова // Позна-
ние и деятельность: от прошлого к настоящему: 
Материалы V Всероссийской научной конферен-
ции, Омск, 16 ноября 2023 года. — Омск: Омский 
государственный педагогический университет, 
2023. — С. 101–104. — EDN NTZYMC.

Россия 2025: от кадров к талантам [сайт]. — 8. 
URL: https:// www.bcg.com/ru-ru/default.aspx / (да-
та обращения: 02.04.2024)

Чекалева Н. В9. . Влияние ценностных ори-
ентаций личности на профессиональное ста-
новление магистрантов и бакалавров педагоги-
ческого вуза / Н. В. Чекалева, С. Н. Широбоков, 
В. В. Лоренц // Ценностно-смысловые ориенти-
ры деятельности педагога в условиях цифрового 
общества: Монография / Под общей редакцией 
Н. В. Чекалевой. — Омск: федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ом-
ский государственный педагогический универси-
тет», 2022. — С. 233–248. — EDN BSGQEI.

Srinath, Rangaraja The impact of softskill train-10. 
ing on employee performance and its implications on 
organisational success / Rangaraja Srinath, A. Bawatha-
rini. // Conference: IC3MR. — Sathyamangalam: Ban-
nari Amman Institute of Technology, 2023. 

Попкова Д. В. 
Оценка востребованности рынком цифровых и нецифровых навыков студентов экономического направления...



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 5

61

Персонализированная аналитика 
вовлечённости в дистанционном 
обучении: новый алгоритм оценки
Алексей Михайлович 
Емельянов

преподаватель-исследователь, ассистент кафедры 
корпоративных информационных систем, Российский 
технологический университет (МИРЭА), Москва, 
ame3257240@gmail.com

Ключевые слова: дистанционное обучение, активность аудитории, алгоритм оценки вовлечённости, 
образовательная аналитика, LMS, машинное обучение

Введение

Современные тенденции в образовании демонстрируют стремительное 
развитие дистанционных технологий, что особенно актуализировалось в по-
следние годы. Рост числа онлайн-курсов, вебинаров и смешанных форматов 
обучения требует новых подходов к оценке качества образовательного процес-
са. Одним из ключевых факторов, влияющих на успешность дистанционного 
обучения, является активность аудитории, поскольку она напрямую связана 
с вовлечённостью студентов, их мотивацией и конечными результатами обу-
чения.

Несмотря на широкий спектр исследований в области дистанционного 
образования, проблема объективного и количественного измерения актив-
ности студентов в онлайн-среде остаётся открытой [5, 8, 9]. В традиционном 
формате обучения активность можно оценивать через непосредственное взаи-
модействие преподавателя и студентов, однако в дистанционном формате это 
требует разработки специальных метрик и алгоритмов. Существующие методы 
оценки вовлечённости аудитории чаще всего основываются на субъективных 
наблюдениях или простых количественных показателях, таких как время при-
сутствия на занятии или количество сообщений в чате. Однако такие показатели 
не всегда дают полное представление об активности, так как студенты могут 
формально присутствовать, но не участвовать в образовательном процессе.

В связи с этим возникает необходимость разработки алгоритма или форму-
лы, позволяющих измерять активность аудитории на основе различных пара-
метров, включая участие в дискуссиях, выполнение интерактивных заданий, 
реакцию на учебные материалы и другие показатели. Такой алгоритм позволит 
преподавателям и администраторам образовательных платформ не только по-
лучать количественную оценку вовлечённости студентов, но и выявлять потен-
циальные проблемы в организации дистанционного обучения.

Целью настоящего исследования является разработка метода для оценки 
активности аудитории при проведении дистанционного занятия, основанно-
го на комплексном анализе количественных и качественных показателей. Для 
достижения этой цели решаются следующие задачи:

1) анализ существующих методов и метрик оценки активности студентов 
в дистанционном обучении;

2) определение ключевых параметроввлияния на уровень активности ауди-
тории;

3) разработка алгоритма или формулы с комплексным учётом факторов 
вовлечённости;

Инструментарий
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4) тестирование предложенного подхода 
на примере дистанционного занятия;

5) оценка эффективности алгоритма 
и его применимости в образовательной прак-
тике.

Таким образом, разработка объективно-
го метода измерения активности аудитории 
позволит не только повысить качество дис-
танционного обучения, но и создать осно-
ву для дальнейших исследований в области 
цифровой педагогики.

Современные подходы 
к оценке активности аудитории

В последние годы дистанционное обу-
чение стало неотъемлемой частью образо-
вательного процесса, что обуславливает 
необходимость мониторинга активности 
студентов в онлайн-среде. Активность ау-
дитории является ключевым показателем 
вовлечённости и успешности обучения [2, 
6, 7], поэтому её корректная оценка приоб-
ретает особую значимость.

Существующие методы оценки актив-
ности студентов в дистанционном обучении 
разнообразны и включают как количествен-
ные, так и качественные показатели. К ко-
личественным метрикам относятся:

время присутствия на занятии: фикси- ■
руется общее время, которое студент провёл 
в системе во время занятия;

количество сообщений в чате: актив- ■
ность студента в текстовых обсуждениях;

участие в опросах и викторинах: оце- ■
нивается степень участия в интерактивных 
элементах курса.К качественным показате-
лям можно отнести:

содержание сообщений: анализируют- ■
ся глубина и релевантность комментариев 
студента;

уровень взаимодействия с преподава- ■
телем и другими студентами: оценивается 
степень вовлечённости в дискуссии и груп-
повые задания.

В исследовании О. Шмурыгиной и Л. Ов-
чинниковой [4] подчёркивается, что внутрен-
няя мотивация студентов играет решающую 
роль в эффективности онлайн-обучения. Ав-
торы предлагают использовать метод про-
ектной деятельности, как индивидуальной, 
так и групповой, для повышения уровня мо-
тивации и, следовательно, активности сту-
дентов.

Е. Кононыхина [1] отмечает, что поте-
ря живого общения и ослабление обратной 
связи при переходе на дистанционное обу-
чение негативно сказываются на мотивации 
студентов. Она обращает внимание на важ-
ность разработки новых форматов взаимо-
действия, способствующих поддержанию 
интереса и активности обучающихся. 

В исследовании В. Смирнова и Т. Ива-
новой анализируется влияние интерактив-
ных методов обучения, таких как вирту-
альные лаборатории и онлайн-платформы, 
на активность студентов и развитие крити-
ческого мышления. Результаты показывают, 
что внедрение таких технологий способству-
ет повышению вовлечённости и активности 
обучающихся [3].

Сравнительный анализ существующих 
методов оценки активности студентов пока-
зывает, что большинство из них фокусиру-
ется на отдельных аспектах взаимодействия, 
не предоставляя целостной картины вовле-
чённости. Например, учёт только времени 
присутствия не отражает качества участия 
студента в образовательном процессе. С дру-
гой стороны, качественные методы, такие 
как анализ содержания сообщений, требуют 
значительных ресурсов и могут быть субъ-
ективными.

Таким образом, существует необходи-
мость в разработке комплексного алгоритма, 
который бы объединял количественные и ка-
чественные показатели, обеспечивая объек-
тивную и всестороннюю оценку активности 
аудитории в дистанционном обучении.

Подходы к разработке алгоритма 
оценки активности аудитории

Для эффективной оценки активности 
студентов в дистанционном обучении не-
обходима разработка алгоритма с учётом 
количественных и качественных показате-
лей вовлечённости. Предлагаемый алгоритм 
основан на многокритериальном анализе 
данных из нескольких источников: актив-
ности в чатах и форумах, участия в тестах 
и опросах, времени присутствия на заняти-
ях и других метрик взаимодействия.

При разработке алгоритма выбраны сле-
дующие показатели.

Время присутствия (T) — общее вре-1. 
мя, проведённое студентом в системе во вре-
мя занятия.

Емельянов А. М. 
Персонализированная аналитика вовлечённости в дистанционном обучении: новый алгоритм оценки
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Частота сообщений (M) — количество 2. 
сообщений, отправленных в чате или на фо-
руме в течение занятия.

Средняя длина сообщения (L) — по-3. 
казатель осмысленности участия, учитыва-
ющий количество символов в каждом со-
общении.

Участие в опросах и тестах (Q) — ко-4. 
личество пройденных тестов и данных от-
ветов на вопросы преподавателя.

Просмотр материалов (V) — время 5. 
взаимодействия с лекционными материа-
лами, видео и презентациями.

Реакции (R) — лайки, голосования, 6. 
отметки «нравится» или другие формы не-
медленного отклика.

Эти показатели объединяются в единую 
формулу расчёта уровня активности студен-
та (A):

А = ω1 × T + ω2 × M + ω3 × L + 
+ ω4 × Q + ω5 × V + ω6 × R           (1)

где ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6, — весовые 
коэффициенты, определяющие значимость 
каждого показателя.

Весовые коэффициенты определяются 
методом экспертной оценки, основанным 
на опросе преподавателей и анализе данных 
по успешным студентам. Например:

время присутствия ( ■ ω1 = 0,2);
количество сообщений ( ■ ω2 = 0,25);
длина сообщений ( ■ ω3 = 0,15);
участие в опросах и тестах ( ■ ω4 = 0,2);
просмотр материалов ( ■ ω5 = 0,1);
реакции ( ■ ω6 = 0,1).

Рассмотрим работу алгоритма на приме-
ре студента, который:

провёл 60 минут на занятии (T = 60); ■
отправил 10 сообщений (M = 10); ■
средняя длина сообщений составила  ■

50 символов (L = 50);
принял участие в 2 тестах (Q = 2); ■
просмотрел материалы в течение 20 ми- ■

нут (V = 20);
оставил 5 реакций (R = 5). ■

Подставляя эти данные в формулу, по-
лучим искомую величину:

A = (0.2×60) + (0.25×10) + 
+ (0.15×50) + (0.2×2) + (0.1×20) + 

+ (0.1×5) = 12 + 2.5 + 7.5 + 0.4 + 
+ 2 + 0.5 = 24.9           (2) 

Для интерпретации значений предложе-
на шкала:

A > 30 — высокая активность; ■
20  ■ ≤ A ≤ 30 — средняя активность;
A < 20 — низкая активность. ■

Для автоматического расчёта активности 
предлагается интеграция алгоритма в систе-
мы управления обучением (LMS), такие как 
Moodle, Blackboard или MS Teams.

Предложенный алгоритм позволяет да-
вать объективную оценку активности ауди-
тории в дистанционном формате обучения 
с учётом количественных и качественных 
показателей. Ниже рассмотрим результаты 
его тестирования.

Апробация алгоритма

Для проверки эффективности предложен-
ного алгоритма оценки активности аудитории 
проведено экспериментальное исследование 
на базе дистанционного курса для студентов 
высших учебных заведений. В рамках экспе-
римента анализировалась активность 100 сту-
дентов, участвовавших в онлайн-занятиях, 
с использованием различных форм взаимо-
действия: лекции, дискуссии, тестирование 
и работа с учебными материалами.

Исследование основано на анализе слу-
чайной выборки из 100 студентов образова-
тельной платформы WINbd, которые были 
разделены на три группы по уровню актив-
ности:

группа 1 (высокоактивные студенты,  ■
A > 30) — 35 студентов;

группа 2 (среднеактивные студенты,  ■
20 ≤ A ≤ 30) — 45 студентов;

группа 3 (низкоактивные студенты,  ■
A < 20) — 20 студентов.

На образовательной платформе фикси-
ровалались действия студентов: посещае-
мость, участие в обсуждениях, тестах и вза-
имодействие с учебными материалами.

После сбора данных были рассчитаны 
средние показатели активности по каждой 
группе (таблица 1).

Анализ показывает, что высокий уровень 
активности (A > 30) коррелирует с большим 
временем участия в занятии, высокой часто-
той общения в чате, участием в тестах и ра-
ботой с учебными материалами.

Для проверки связи между активностью 
студентов и их итоговой успеваемостью 
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проведён корреляционный анализ. Выяв-
лена положительная корреляция (r = 0,72), 
что подтверждает гипотезу о значительном 
влиянии активности на учебные достиже-
ния.

Результаты исследования показали, что 
традиционные методы (учёт только време-
ни присутствия) занижают реальную ак-
тивность студентов. Например, у 20 % сту-
дентов из группы 2 фактический уровень 
вовлечённости оказался выше при исполь-
зовании комплексного алгоритма, чем при 
оценке только по времени посещения.

По результатам апробации можно сде-
лать следующие выводы.

1. Предложенный алгоритм более точ-
но отражает уровень активности аудитории 
в дистанционном обучении по сравнению 
с традиционными методами.

2. Высокая активность студентов поло-
жительно коррелирует с их академической 
успеваемостью.

3. Комплексный анализ метрик позволя-
ет выявлять студентов с низкой вовлечённо-
стью и своевременно корректировать мето-
дику преподавания.

Результаты исследования показали, что 
предложенный алгоритм обладает рядом 
преимуществ перед традиционными мето-
дами оценки активности студентов:

1. Комплексный подход. В отличие от про-
стых метрик (например, учёта времени при-
сутствия), алгоритм содержит различные 
параметры активности, включая участие 
в дискуссиях, тестах и работу с учебными 
материалами.

2. Гибкость. Алгоритм можно адаптиро-
вать для разных образовательных платформ 
(Moodle, Blackboard, MS Teams) и типов кур-
сов.

3. Объективность. Учёт количественных 
показателей снижает субъективность оценки 
вовлечённости студентов.

4. Прогностическая ценность. Анализ вы-
явил положительную корреляцию между ак-
тивностью и академической успеваемостью 
обучаемых, что позволяет использовать этот 
алгоритм для предсказания их учебных ре-
зультатов.

Несмотря на преимущества, предложен-
ный метод имеет и некоторые ограничения:

1. Недостаточное учёт мотивации. Хотя 
алгоритм оценивает внешнюю активность 
студентов, он не учитывает их внутреннюю 
мотивацию и уровень самостоятельной под-
готовки.

2. Возможность манипуляции метрика-
ми. Например, студенты могут искусствен-
но увеличивать число сообщений или время 
присутствия, не вовлекаясь в процесс обу-
чения.

3. Технические ограничения. Разные обра-
зовательные платформы могут ограничивать 
доступ к необходимым данным (например, 
к содержанию сообщений или времени взаи-
модействия с материалами).

4. Сложность интерпретации качествен-
ных параметров. Хотя средняя длина сооб-
щений включена в алгоритм, автоматиче-
ский анализ их содержательной значимости 
требует использования методов обработки 
естественного языка (NLP).

Таблица 1
Средние показатели активности
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1. (A > 30) 85 15 70 5 40 8

2. (20 ≤ A ≤ 30) 60 8 50 3 25 5

3. (A < 20) 40 3 30 1 10 2
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Инструментарий

Для эффективного внедрения предло-
женного алгоритма в образовательный про-
цесс рекомендуется:

1. Интеграция в LMS (Learning Mana ge-
ment Systems). Включение алгоритма в плат-
формы обучения позволит автоматически 
рассчитывать активность студентов и предо-
ставлять преподавателям визуализирован-
ные отчёты.

2. Адаптация весовых коэффициентов. 
В зависимости от специфики курса (лекци-
онный, практический, проектный) возмож-
но изменение значимости различных пока-
зателей.

3. Дополнение алгоритма качественны-
ми методами анализа. Например, примене-
ние технологий искусственного интеллекта 
для оценки содержательной ценности сооб-
щений.

4. Использование результатов для пер-
сонализированного обучения. Данные об 
активности могут быть основой для форми-
рования индивидуальных рекомендаций по 
повышению вовлечённости студентов.

В дальнейшем возможны следующие на-
правления развития предложенного метода.

Разработка интеллектуальных систем  ■
оценки вовлечённости на основе машинного 
обучения.

Анализ эмоциональной вовлечённости  ■
студентов с использованием компьютерно-
го зрения (распознавание мимики и жестов 
во время видеолекций).

Оценка активности в групповых про- ■
ектах и коллаборативном обучении.

Исследование влияния различных об- ■
разовательных стратегий на изменение уров-
ня активности студентов.

Заключение

В настоящей работе был предложен и 
протестирован алгоритм оценки активно-
сти аудитории в дистанционном обучении, 
основанный на комплексном анализе ко-
личественных и качественных параметров 
вовлечённости студентов. Согласно прове-
дённому исследованию можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Разработан комплексный алгоритм 
оцен ки активности с шестью ключевыми ме-
триками: время присутствия, частота сооб-
щений, средняя длина сообщений, участие 

в тестах, просмотр учебных материалов и ре-
акция студентов.

2. Проведённый эксперимент показал, 
что предложенный метод более точно от-
ражает уровень вовлечённости студентов 
по сравнению с традиционными метода-
ми, такими как учёт только времени при-
сутствия.

3. Корреляционный анализ подтвердил, 
что высокая активность студентов в дистан-
ционном формате обучения положительно 
влияет на их академические результаты.

4. Выявлены ограничения алгоритма, 
связанные с возможностью манипуляции 
метриками, техническими ограничениями 
образовательных платформ и сложностью 
оценки качественных параметров взаимо-
действия.

5. Определены перспективные направ-
ления развития, включая интеграцию тех-
нологий машинного обучения и обработку 
естественного языка для автоматического 
анализа содержательной значимости взаи-
модействий.

Предложенный алгоритм может быть 
использован в системах управления обу-
чением (LMS) для автоматизированного 
мониторинга активности студентов и пре-
доставления преподавателям детализиро-
ванных отчётов. Это позволит:

оперативно выявлять студентов с низ- ■
ким уровнем вовлечённости и корректиро-
вать методику преподавания;

разрабатывать персонализированные  ■
рекомендации для повышения активности 
студентов;

применять объективные критерии  ■
оценки участия в образовательном про-
цессе.

В дальнейшем целесообразно адаптиро-
вать алгоритм для различных образователь-
ных платформ и типов курсов; усовершен-
ствовать методику оценки содержательной 
ценности сообщений студентов; расши-
рить выборку для проведения исследований 
на международном уровне.

Цифровизация образования требует но-
вых подходов к анализу вовлеченности сту-
дентов, и предложенный алгоритм является 
шагом в этом направлении. Его дальнейшее 
совершенствование позволит улучшить ка-
чество дистанционного обучения и повы-
сить его эффективность.
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Оценка качества онлайн-образования является важным процессом, осо-
бенно в свете стремительного роста количества онлайн-курсов и образова-
тельных платформ. 

Качество онлайн-образования можно рассматривать через множество 
призм — от содержания курса и эффективности преподавания до удовлетво-
рённости студентов и достижения ими учебных результатов. Для оценки этих 
аспектов требуется систематический подход. Основные направления, которые 
можно выделить при оценке качества онлайн-образования, включают содер-
жание и организацию курса, технологическую платформу, взаимодействие 
между участниками процесса, а также результаты обучения.

Когнитивное моделирование предлагает инновационные подходы к этой 
оценке, позволяя глубже понять, как студенты обучаются и насколько хорошо 
они овладели материалом. Когнитивное моделирование основывается на по-
нимании процессов, таких как внимание, память, мышление и обучение. С по-
мощью этого подхода можно создать моделидля оценки различных факторов: 
структуры курса и методики преподавания, сопровождения обучения, инфор-
мационных возможностей платформы, метрик качества, которые влияют на ка-
чествоусвоения знаний.

Одним из методов когнитивного моделирования является разработка мо-
делей знаний, которые описывают, как обучающиеся достигают понимания 
материала. Эти модели могут включать в себя различные уровни понимания, 
от простого запоминания информации до глубокого понимания и способности 
применять знания в новых контекстах. Применение таких моделей позволяет 
не только оценить текущее состояние знаний учащихся, но и предсказать их 
будущее поведение и успехи в обучении.

Вторым важным аспектом является использование когнитивной диагно-
стики, которая помогает выявить слабые места в знаниях и навыках учащихся. 
С помощью диагностических тестов и практических заданий можно оценить, 
как хорошо обучающиеся усваивают материал, и выявить области, требующие 
дополнительной работы. Такие анализы могут быть не только количественны-
ми, но и качественными, поскольку учитывают индивидуальные особенности 
учащихся и их стили обучения.

Эффективность онлайн-образования во многом зависит от взаимодей-
ствия студентов и преподавателей. Когнитивное моделирование может помочь 

Инструментарий



 

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 5

68

в анализе этого взаимодействия. Например, 
на основе данных об участии учащихся в об-
суждениях, выполнении заданий и получе-
нии обратной связи, можно выработать ре-
комендации по улучшению взаимодействия. 
Это может включать адаптацию учебных ма-
териалов, изменение подходов к преподава-
нию или внедрение новых технологий, спо-
собствующих более активному вовлечению 
студентов [2, 3, 6].

Помимо этого, когнитивные техноло-
гии, такие как искусственный интеллект и 
машинное обучение, могут значительно 
расширить возможности оценки качества 
онлайн-образования. Например, с помощью 
аналитики больших данных и алгоритмов 
машинного обучения можно анализировать 
поведение учащихся, выявлять закономер-
ности и предсказывать их успехи на основе 
предыдущих данных. Такие подходы позво-
ляют не только оценивать текущее качество 
онлайн-образования, но и предлагать персо-
нализированные пути улучшения обучения 
каждого студента.

Интеграция когнитивных моделей в си-
стему оценки качества онлайн-образования 
позволяет осуществить более глубокий 
и комплексный анализ образовательного 
процесса. Эта интеграция может стать осно-
вой для создания адаптивного обучения, где 
образовательные пути и стратегии подстра-
иваются под индивидуальные потребности 
и способности студентов, что, в свою оче-
редь, может привести к повышению качества 
образования в целом. 

Существует множество определений по-
нятия «Качество» [8, 9, 10]. Например, опре-
деление качества в Международной орга-
низации по стандартизации (International 
Organization for Standardization, ISO): 

«Качество объекта определяется через 
сравнение набора из его характеристик с ря-
дом требований:

если характеристики отвечают всем  ■
требованиям, то достигается высокое или 
превосходное качество;

если характеристики не отвечают всем  ■
требованиям, то достигнут низкий или плохой 
уровень качества» [8].

В ФЗ «Об образовании в РФ», статья 2, 
пункт 29 «качество» определяется как «ком-
плексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия ФГОС, 

образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы» [1].

Разработаны стандарты в международной 
организации по стандартизации (ISO/IEC) 
по оценке качества онлайн-образования: 

ISO/IEC 19796–2 Информационные  ■
технологии для обучения, образования и под-
готовки — ITLET — Управление качеством, 
обеспечение и метрики — Часть 2: Модель 
качества (ISO/IEC 19796–2 Information 
Technology for Learning, Education and 
Training — ITLET — Quality Management, 
Assurance, and Metrics — Part 2: Quality 
Model);

ISO/IEC 19796–4 Информационные  ■
технологии для обучения, образования и под-
готовки — ITLET — Управление качеством, 
обеспечение и метрики — Часть 4: Рекомен-
дации по лучшим практикам и руководство 
по реализации (ISO/IEC 19796–4 Information 
Technology for Learning, Education and 
Training — ITLET — Quality Management, 
Assurance, and Metrics — Part 4: Best Practice 
and Implementation Guide);

ISO/IEC 19796–5 Информационные  ■
технологии для обучения, образования и под-
готовки — ITLET — Управление качеством, 
обеспечение и метрики — Часть 5: Руковод-
ство «Как использовать ISO/IEC 19796–1» 
(ISO/IEC 19796–5 Information Technology 
for Learning, Education and Training — 
ITLET — Quality Management, Assurance, and 
Metrics — Part 5: Guide «How to use ISO/IEC 
19796–1»).

Рассмотрим структуру некоторых стан-
дартов. В модель качества TM (Quality 
MattersTM) входят:

обзор курса и введение; ■
обучающие цели (компетенции); ■
оценивание и измерение; ■
учебные материалы; ■
деятельность на курсе и взаимодей- ■

ствие учащегося;
технология курса; ■
поддержка учащегося; ■
доступность и юзабилити. ■

В стандарт ECBCheck Criteria входят:
1. Информация о программе (information 

about the programme):

Вдовиченко М. М., Ляпунцова Е. В.
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а) общее описание, цели и структура 
программы (general description, objectives and 
programme organization);

b) организационные и технические тре-
бования (organisational and technical require-
ments).

2. Описание целевой аудитории (target 
group orientation).

3. Качество содержания (quality of the 
content).

4. Проектирование программы (pro-
gramme/course design):

а) проектирование методологии обуче-
ния (learning design and methodology);

b) мотивационный дизайн (motivation/
participation);

c) учебные материалы (learning materi-
als);

d) консультирование (e-Tutoring);
e) групповое обучение (collaborative learn-

ing);
f) практика и процесс обучения (assign-

ments and learning progress);
g) оценивание и тестирование (assess-

ment and tests).
5. Медиадизайн (media design).
6. Технологии (technology).
7. Обратная связь (evaluation & review).
На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод, что оценка качества онлайн-
курса осуществляется по следующим аспек-
там.

Вводная часть курса (актуальность).1. 
Цели, компетенции.2. 
Метрики курса.3. 
Учебные материалы.4. 
Обучающая деятельность на курсе 5. 

и взаимодействие со студентами.
Технология курса.6. 
Поддержка студентов, организация.7. 
Доступность и юзабилити, дизайн.8. 
Маркетинг курса.9. 
Механизмы оценивания качества 10. 

курса.
Дополнительные критерии качества 11. 

(в зависимости от курса).
Традиционная оценка качества онлайн-

курсов основывается на комплексных под-
ходах, включающих как теоретические осно-
вы, так и практические. Это значит, что 
оценка не ограничивается лишь анализом 
содержания и структуры курса, но также 
включает в себя оценку доступности и юза-
билити платформы, на которой курс реали-

зуется. Важным аспектом является активное 
вовлечение студентов в процесс обучения, 
что может быть достигнуто через создание 
интерактивных элементов, таких как об-
суждения, тесты и задания, способствую-
щие более глубокому осмыслению матери-
ала [4, 7]. 

Кроме того, значительное внимание 
уделяется механизмам оценки, которые 
могут включать в себя как формирующее, 
так и итоговое оценивание, позволяющее 
верифицировать уровень усвоения знаний 
и навыков. Оценка также должна учитывать 
фидбек от студентов, который играет крити-
чески важную роль в выявлении недостатков 
и областей для улучшения курса [5].

Методология когнитивного моделиро-
вания — распространённый инструмент для 
анализа вопросов управления качеством 
онлайн-образования. Методология включа-
ет такие подходы, как PEST и SWOT-анализ, 
создание субъективной схемы изучаемой 
проблемы. 

На примере когнитивного моделиро-
вания зачастую проводится исследование 
влияния различных управляющих факто-
ров на качество онлайн-обучения, вклю-
чая такие аспекты, как: эффективность ор-
ганизационной структуры, квалификация 
преподавателей, оценка и обратная связь 
от преподавателей, оценка учебного про-
цесса студентами.

С помощью когнитивного моделирова-
ния можно:

создавать адаптивные обучающие мо- ■
дели, которые будут анализировать успевае-
мость и стиль обучения студентов. На основе 
собранных данных модель может индивиду-
ально настраивать содержание курса, предла-
гая персонализированные задания, упражне-
ния и рекомендации. Например, если студент 
показывает слабые результаты в определён-
ной области, модель может предложить до-
полнительные материалы или альтернатив-
ные способы объяснения, чтобы помочь ему 
лучше усвоить информацию;

оценивать уровень знаний и выявлять  ■
проблемные зоны студентов. С помощью 
анализа успеваемости студентов, напри-
мер, скорость выполнения заданий, часто-
та ошибок, модель может диагностировать, 
на каком этапе обучения возникли трудно-
сти, и помогать студентам в обучении, пред-
лагая различные пути решения;
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понять, какие подходы к обучению ра- ■
ботают лучше для разных групп студентов. 
Исследования, проводимые на основе когни-
тивных моделей, помогают выявить влияние 
различных факторов, таких как предшеству-
ющий опыт, мотивация и стиль обучения, 
на успех студентов в онлайн-образовании. 
Это может быть использовано для разработ-
ки более эффективных учебных программ 
и методик.

Методы оценки качества онлайн-об ра-
зования с применением когнитивного моде-
лирования представляют собой мощный ин-
струмент, позволяющий не только выявлять 
текущие проблемы, но и предлагать решения 
для их устранения. Адаптация и внедрение 
таких методов в образовательные процессы 
могут значительно повысить эффективность 
онлайн-обучения и улучшить образователь-
ные результаты студентов. Эффективное ис-
пользование когнитивного моделирования 
в контексте онлайн-образования может стать 
не только способом оценки качества, но 
и средством его улучшения, что делает этот 
подход актуальным и перспективным в со-
временном образовательном контексте.
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Скорость обновления профессиональных навыков, востребованных в раз-
ных сферах деятельности человека, за последнее время существенно возросла. 
Это обусловлено рядом причин: развитие российской экономики по ряду на-
правлений, находящихся под санкциями, применение компьютерных техноло-
гий в целом, Интернета, дистанционных технологий, искусственного интеллек-
та в частности. Ещё одним фактором, влияющим на обновление рынка труда, 
является развитие науки, активное продвижение отдельных отраслей промыш-
ленности, снижение востребованности в некоторых специалистах и др. 

Ведущим требованием к подготовке будущих специалистов в таких услови-
ях является готовность к продолжению образования и после обучения в школе 
и вузе, то есть к непрерывному образованию. Важнейшим фактором в таком 
случае выступает само умение учиться, а показателем в этом умении высту-
пает владение универсальными приёмами мыслительной деятельности, или 
универсальными учебными действиями (УУД).

Более 15 лет назад в лексику российской системы образования было введено 
понятие «метапредметные результаты». И к настоящему моменту понимание 
важности формирования и достижения данных результатов не вызывает у по-
давляющего большинства специалистов никаких сомнений. Для достижения 
такого эффекта на этапе внедрения нового Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) были организованы курсы повышения 
квалификации для учителей, на которых и раскрыто понятие «метапредметные 
результаты», его содержательное наполнение, а также значение этих результа-
тов в общеобразовательной подготовке обучающихся. Однако и в настоящее 
время чёткое понимание необходимости и возможности их целенаправленного 
формирования средствами конкретного учебного предмета присутствует далеко 
не у каждого учителя. Ещё одно затруднение в формировании УУД, а следова-
тельно, и в достижении метапредметных результатов, кроется в недопонимании 
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учителями взаимосвязи системы мыслитель-
ных операций и действий, формируемых 
в процессе изучения разных учебных пред-
метов, то есть на разном содержательном ма-
териале. В значительной степени это могло 
произойти по причине того, что в исходной 
версии ФГОС их включили в разные разде-
лы с предметными результатами, что привело 
к фокусированию внимания многими учите-
лями в своей работе только на предметной 
составляющей дисциплины и перекладыва-
нии ответственности за их формирование 
на учителей других предметов. 

Однако после принятия нового ФГОС 
ООО в 2021 году и обновлённой версии 
ФГОС СОО в 2022 году взаимосвязь пред-
метных и метапредметных результатов ста-
новится очевидной. В частности, предмет-
ные планируемые результаты (по каждому 
предмету) сформулированы с использова-
нием глаголов, обозначающих ту деятель-
ность, которую должны уметь осуществлять 
учащиеся с предложенным содержанием, 
в том числе, с учётом разнообразных уни-
версальных учебных действий, как основной 
составляющей метапредметных результатов 
[1, 2]. Это стало одним из форматов предъяв-
ления содержания образования в системно-
деятельностной парадигме. В дальнейшем 
в федеральных рабочих программах (ФРП) 
иллюстрируется последовательность форми-
рования планируемых результатов не только 
по годам обучения, но и по темам. 

Такой формат предъявления конкретных 
результатов обучения позволяет учителям 
более чётко планировать образовательную 
деятельность с обеспечением достижений 
учащимися не только предметных, но и ме-
тапредметных результатов. Более того, появ-
ляется возможность координировать усилия 
в аспекте формирования знаний и умений, 
востребованных при изучении различных 
предметов, прежде всего УУД. Приведём 
примеры:

общеучебные междисциплинарные  ■
и надпредметные способы деятельности 
(познавательные умения и навыки): наблю-
дение, измерение, вычисление, моделиро-
вание; 

теоретическое мышление (обобщение,  ■
систематизация, определение понятий, клас-
сификация, доказательство и т.п.); 

навыки переработки информации (ана- ■
лиз, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сжимать ин-
формацию); 

критическое мышление (умение от- ■
личать факты от мнений, определять соот-
ветствие заявления фактам, достоверность 
источника, видеть двусмысленность утверж-
дения, невысказанные позиции, предвзя-
тость, логические несоответствия и т. п.); 

творческое мышление (осмысление  ■
проблемы в знакомой ситуации, перенос 
имеющихся знаний в обновлённую ситуа-
цию, видение структуры объекта, поиск 
и применение альтернативного решения, 
комбинирование известных способов дея-
тельности с новыми); 

самоконтроль и планирование деятель- ■
ности, самооценивание её результатов, спо-
собность к совместной работе.

Указанные компоненты подготовки яв-
ляются основными составляющими тако-
го понятия как «функциональная грамот-
ность». 

Функциональная грамотность предпо-
лагает сформированность разносторонних 
способностей обучающихся с целью овладе-
ния системой знаний, умений и навыков для 
обеспечения возможности «вступать в от-
ношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать 
в ней» [3]. 

Однако следует подчеркнуть, что в рамках 
предметно-ориентированной системы обуче-
ния, в основе формирования и предметных, 
и метапредметных умений, а в значитель-
ной степени и элементов функциональной 
грамотности находятся системные знания 
по предмету и межпредметные знания. 

Практически в любой сфере деятель-
ности от специалиста требуется умение 
грамотно сформулировать мысли, причём 
как в устной, так и в письменной форме. 
Не менее значимыми являются и навыки 
читательской грамотности, то есть умение 
осуществлять поиск и переработку инфор-
мации, представленной в различной форме 
(таблице, схеме, графиках и др.). У совре-
менной молодёжи в последнее время могли 
возникнуть некоторые сомнения в значимо-
сти данного компонента культуры в связи 
с активным внедрением искусственного ин-
теллекта (ИИ) и его возможностями по при-
чине замены человека в различных сферах. 
Однако правильная разъяснительная рабо-
та с учащимися, раскрытие ограниченности 
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возможностей нейросетей и их зависимость 
от деятельности человека вообще и специ-
алистов в конкретных областях в частно-
сти, сможет скорректировать возникшие 
у школьников иллюзии. 

Если о важном значении системы обра-
зовательной подготовки по русскому языку, 
как правило, вопросов возникает мало, то 
о значимости математической подготовки, 
например, в социально-гуманитарной или 
естественнонаучной сферах, аргументы тре-
буются с регулярностью. 

При этом наиболее важным для разви-
тия детей различного возраста является об-
разовательный процесс, обеспечивающий их 
разностороннюю подготовку. Требуют се-
рьёзного переосмысления такие тенденции, 
предусматривающие раннюю предпрофили-
зацию, в некоторых случаях начинающуюся 
с 5-го класса. Ограниченность недельной на-
грузки на учащихся не позволяет вести углу-
блённую подготовку по одному-двум пред-
метам, не затрагивая нагрузку по другим. 

Сложно спрогнозировать последствия 
такого шага, предполагающего смещение 
акцентов в обучении на ранних этапах раз-
вития детей без достаточного на то научного 
обоснования. Сбалансированность в разных 
составляющих образования — важнейшее 
условие, позволяющее детям самостоятель-
но, а не по воле родителей и школы выбирать 
и постепенно осваивать различные виды дея-
тельности, использовать разные формы мыш-
ления (рациональное и иррациональное). 
Таким образом, именно взаимное развитие 
разных составляющих мышления позволяет 
человеку получать максимально полную ин-
формацию об окружающих объектах и явле-
ниях.

Каждый из курсов, предусмотренный 
федеральной образовательной программой 
(ФОП), вносит свой вклад в развитие школь-
ников. Более того, именно взаимосвязанное, 
иногда последовательное изучение, а в ряде 
случаев и одновременное изучение тематиче-
ских разделов в рамках разных предметов обе-
спечивает максимальный эффект в усвоении 
материала, а следовательно, и высокие резуль-
таты в рамках контрольно-оценочных про-
цедур. Реализация межпредметных связей — 
важнейшая задача управленческих структур 
образовательной организации. Основными 
направлениями такой работы могут стать: 
анализ результатов оценочных процедур с це-

лью выявления дефицитов в образовательной 
подготовке, выявление элементов содержа-
ния и умений, востребованных при изучении 
естественнонаучных курсов и курса матема-
тики, согласование методических подходов 
при формировании межпредметных и мета-
предметных понятий и умений.

Курсы математики и химии в этом отно-
шении предоставляют неограниченные воз-
можности, выполняя в значительной степе-
ни функцию каркаса (скелета) мышления. 

Говоря о содержании любого курса ма-
тематики, можно выделить три основных 
аспекта: логический, образный (абстракт-
ный) и технический. 

Для гуманитарного направления наи-
большее значение в подготовке имеет об-
разный аспект, включающий критическое 
и образное мышление, понятие о гармонии 
и пропорциях. 

В естественнонаучном направлении вы-
делить наиболее значимый из трёх весьма 
затруднительно. Комбинирование знаково-
символической системы с представлениями 
об объектах (невидимого) микромира и с об-
разами реальных веществ и химических реак-
ций — одна из основных причин затруднений 
в изучении курса химии. А если к вышеназ-
ванным компонентам добавить количествен-
ные соотношения и химико-технологические 
процессы, то становится очевидным, что для 
усвоения курса необходима прочная опора, 
важная составляющая которой — прочная ба-
за математических знаний [4].

Понимание наличия большого коли-
чества расчётных действий, формируемых 
в процессе изучения курса химии, где в осно-
ве именно математические знания и умения, 
безусловно необходимо. 

Можно выделить несколько видов дея-
тельности при изучении химии, базирую-
щихся на математической подготовке уча-
щихся (таблица 1).

В аспекте математических умений, при-
меняемых в курсе химии, среди наиболее 
востребованных назовём следующие опе-
рации:

использование понятия «наименьшее  ■
общее кратное» при составлении формул 
веществ; 

нахождение доли (процента) от числа; ■
вычисления с простыми и десятичны- ■

ми дробями, в том числе округление их с за-
данной степенью точности; 
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составление пропорций и проведение  ■
по ним вычислений;

вычисление значений алгебраических  ■
выражений (линейных уравнений) с одной 
или двумя переменными;

сложение, вычитание, перемножение  ■
степеней (при использовании химических 
констант); 

использование понятия «десятичный  ■
логарифм» (расчёт значения рН). 

Два последних умения используются, глав-
ным образом, в углублённом курсе химии.

О существенных проблемах в уровне 
сформированности навыков решения рас-
чётных задач свидетельствуют результаты 
ЕГЭ по химии. Всего в экзаменационном 
варианте встречается шесть заданий, преду-
сматривающих расчёты: четыре — базового 
уровня сложности (часть 1), а ещё два зада-
ния с развёрнутым ответом в части 2. Именно 

они являются наиболее сложными в экзаме-
национном варианте. 

Приведём данные о результатах выпол-
нения заданий на ЕГЭ по химии в 2024 году 
[6] (таблица 2).

Приведённые результаты отражают впол-
не очевидную закономерность: два задания 
(23 и 27) с наиболее единообразными ал-
горитмами решения и предусмотренными 
наиболее простыми арифметическими дей-
ствиями вызывают наименьшие затрудне-
ния. Наиболее низкие проценты выполне-
ния продемонстрированы при выполнении 
заданий 28 (часть 1), 33 и 34 (часть 2). 

И если низкие результаты выполнения 
наиболее сложных заданий 33 и 34 не вызы-
вают удивления, то значительные затрудне-
ния при решении задач 28 является фактом 
сбоя в логических действиях, осуществляе-
мых с опорой на химический материал. 

Таблица 2

Основные результаты выполнения заданий с математическими расчётами в КИМ ЕГЭ по химии
№ 

задания
Проверяемый вид расчётов

Процент выполнения 
в 2024 г.

23
Расчёты по химическим уравнениям химической реакции 
(с использованием понятия «молярная концентрация») 

81,1

26 Расчёты массовой доли вещества в растворе 60,7

27 Расчёты теплового эффекта по термохимическому уравнению реакции 71,2

28
Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой или 
объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного

42,2

33 Определение структурной формулы органического вещества 37,4

34
Планирование/проведение вычислений по химическим формулам 
и уравнениям

11,4

Таблица 1

№ Математические знания и умения в курсе химии

1
Действия со знаково-символической системой: составление формул по валентности, степеням 
окисления, зарядам ионов 

2
Расстановка коэффициентов в молекулярных уравнениях реакций, реакциях ионного обмена, 
окислительно-восстановительных реакциях

3 Составление электронного баланса в окислительно-восстановительных реакциях

4
Расчёты с использованием физических и химических величин и/или расчётных формул, 
преобразование формул

5
Расчёты по химическим формулам: относительной молекулярной массы, массовой доли химических 
элементов 

6 Расчёты по уравнениям химических реакций

7
Использование данных, представленных в форме графиков, диаграмм, шкал, таблиц, 
их последующее преобразование и использование при выполнении заданий
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Рассмотрим особенности решения расчётных задач в части 1.
Решение задания 23 предусматривает чёткий алгоритм действий, не существенно зави-

сящий от данных условий задания и коэффициентов в уравнении реакции. В основе реше-
ния данного задания лежит понимание количественных соотношений, которые отражены 
в уравнении реакции с помощью коэффициентов. Приведём пример задания 23.

В качестве основного подхода к решению учащиеся используют форму таблицы, ячейки 
в которой последовательно заполняются в результате цепочки логических рассуждений [8]. 
Это позволяет в два-три шага перейти к расчётам искомых величин. Важную роль играют 
также химические знания о сути понятия «химическое равновесие», которые нужно при-
менить при анализе приведённых в условии данных. Математическая составляющая рас-
чётов предусматривает сложение и вычитание десятичных дробей, то есть умения, которые 
отрабатываются в 5-м классе.

Другой алгоритм предполагает решение задания 26. Ключевой информацией является 
знание и понимание формулы, отражающей взаимосвязь нескольких величин: массы рас-
творённого вещества в растворе, массы раствора, массовой доли растворённого вещества. 

ω (р-ра) =
m (раств. в-ва)

=
m (раств.в-ва)

m (р-ра) m (раств.в-ва) + m (H
2
O)

Приведём пример задания 26 (пример 2). 

Пример 2
К 115 г раствора с массовой долей нитрата калия 20 % добавили 58 мл воды и 27 г этой же соли. 

Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. (Запишите число с точностью до целых.)
Ответ: ___________________________ %.

Для решения такой задачи требуется правильная запись приведённых в условии зада-
ния количественных данных в формулу, которая отражает понимание учащимися понятия 
«массовая доля», а также состава раствора как суммы масс растворителя и растворённого 
вещества. В ряде задач требуется умение преобразовать формулу для нахождения массы 
растворённого вещества.

m (раств. в-ва) = ω (р-ра) ⋅ m (р-ра) = 115 ⋅ 0,2 = 23 г

Пример 1
В реактор постоянного объёма поместили пропен и водород. При этом исходная концентрация водо-

рода составила 1,8 моль/л. В результате протекания обратимой реакции 

C3H6(г) + H2(г) ⎯⎯→←⎯⎯  C3H8(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрация C3H6 со-
ставила 0,2 моль/л, а С3Н8 1,0 моль/л. Определите исходную концентрацию пропена (X) и равновесную 
концентрацию водорода (Y). 

Выберите из списка номера правильных ответов:

1) 0,2 моль/л
2) 0,4 моль/л
3) 0,6 моль/л
4) 0,8 моль/л
5) 1,0 моль/л
6) 1,2 моль/л

Запишите выбранные номера в таблицу под соответствующими буквами.

Ответ:
X Y

6 4
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Далее следует воспользоваться исходной формулой, подставив в неё все имеющиеся 
данные.

ω (р-ра) =
m (раств. в-ва)

=
m (раств. в-ва) + m (доб. раств. в-ва)

=
m (р-ра) m (р-ра) + m(H

2
O) + m (доб. раств. в-ва)

=
23 + 27

=
50

 = 0,25 или 25 %
115 + 58 + 27 200

К сожалению, даже в арифметической части учащиеся совершают большое количество 
ошибок: неправильно переводят проценты в доли (и наоборот), не учитывают добавление 
воды или растворённого вещества, делят массу раствора на массу растворённого вещества 
и умножают на 100 %, неправильно округляют полученное значение и др. 

Ещё более простое решение предусматривает задание 27. 

Пример 3
Какой объём кислорода (н.у.) потребуется для получения 1960 кДж теплоты в соответствии с термо-

химическим уравнением реакции

(Запишите число с точностью до целых.)
Ответ: ______________________ л.

Один из способов включает три последовательных действия, а другой — решение с по-
мощью пропорции.

Способ 1.
1) По уравнению реакции 6 моль (O

2
) — 2800 кДж

 По решению задания Х моль (O
2
) — 1960 кДж

 X = 6 · 1960 / 2800 = 4,2 моль
2) Находим объём кислорода, прореагировавшего с глюкозой:
 V(O

2
) = n(O

2
) · V

m
 = 4,2 · 22,4 = 94,08 л.

С учётом требований к записи ответа его значение в соответствующем поле для записи 
должно быть указано 94 (л).

Способ 2. 
Для решения задания учащиеся записывают данные над и под веществами в уравнении 

реакции. 

134,4 л 2800 кДж
С

6
Н

12
O

6(тв)
+ 6O

2 (г)
= 6CO

2(г)
+ 6H

2
O

(г)
+ 2800 кДж

Х л 1960 кДж

Х = 134,4 · 1960 / 2800 = 94,08 л

В соответствующем поле для записи должен быть указан объём 94 (л).
Как показывает практика преподавания, данный способ предполагает более формаль-

ный подход к решению, то есть учащиеся не всегда понимают суть выполняемых действий 
(механическая расстановка данных), что нередко приводит к неправильной записи данных 
над и под уравнением реакции в случаях незначительного изменения формулировки зада-
ния, а следовательно, и ошибкам в решении.

Как видно из приведённых примеров, многие из задач части 1 решаются в два-три дей-
ствия, и предусматривают использование пропорции или нахождение процента от чис-
ла. Однако полученные в рамках ЕГЭ варианты ответов свидетельствуют о низком уровне 
сформированности элементов математической грамотности и логики. Так, например, судя 
по некоторым ответам, массовая доля примеси может превышать 100 %, а массовая доля 
растворённого вещества после добавления воды получается больше, чем была до её добав-
ления. 

Добротин Д. Ю., Грумова Н. А., Егоров С. Н.
Математические аспекты в системе подготовки учащихся к выполнению расчётных заданий ЕГЭ по химии
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Приведённые в таблице 1 показатели вы-
полнения заданий 26 и 27 (60,7 % и 71,2 % 
соответственно) могут создать ощущение 
успешности их выполнения. Однако если 
вдуматься, что перед нами выпускники, за-
вершившие обучение в школе, осознанно 
выбравшие экзамен по химии и планиру-
ющие продолжить образование в вузах хи-
мического или медицинского профилей, то 
результат выглядит не таким уж высоким. 
И это при том, что содержательной опорой 
в решениях являются понятия «доля», «про-
цент» и «пропорция».

Тема «Доля от числа» и «Проценты» 
в курсе математики изучается ещё в 3-м 
и 5–6-х классах соответственно, но на них 
отводится мало времени. Предполагается, 
что в 7–8-х классах время на их отработку 
также предоставляется. Показательно, что 
и в химии решение задач с использованием 
понятия «массовая доля», или с использо-
ванием пропорции, начинается ещё в 8-м 
классе. Так, в разделе «Первоначальные хи-
мические понятия» предусмотрены вычис-
ления массовой доли химического элемента 
по формуле вещества, а в теме «Растворы» — 
нахождение массовой доли растворённого 
вещества в растворе. 

Однако во всех случаях сформирован-
ность данного умения остаётся на низком 
уровне. Получается, что за весь период об-
учения математике и четыре года изучения 
химии 30–40 % выпускников так и не осваи-
вают решение заданий, проверяющих ука-
занные умения.

Среди возможных подходов к решению 
проблемы можно рассмотреть согласование 
между учителями математики и химии при-
меров для объяснения математических по-
нятий на уроках химии, обсуждение мето-
дов решения расчётных задач. Речь может 
идти как о методических особенностях объ-
яснения алгоритмов решения, так и о содер-
жательном наполнении обучения решению 
задач на уроках математики, учитывающем 
содержание по химии. 

Ещё более низкие результаты выпуск-
ники демонстрируют при решении зада-
ния 28, в котором также предполагается 
опора на вышеназванные понятия. К вы-
полнению этого задания даже не присту-
пает (!) от 25 до 35 % выпускников. Может 
быть, оно предусматривает слишком слож-
ные действия? Безусловно, нет. В них только 

в более явной форме используется химиче-
ская терминология: массовая доля примесей 
и массовая доля выхода продукта реакции 
от теоретически возможного.

Рассмотрим пример задания 28.

Пример 4
Технический образец оксида меди (II) мас-

сой 34 г полностью растворили в избытке серной 
кислоты, при этом получилось 64 г сульфата ме-
ди (в пересчёте на безводную соль). Вычислите 
массовую долю примесей в техническом образ-
це оксида меди (II). (Запишите число с точностью 
до целых.)

Ответ: __________________________ %.

Приведём вариант решения: 
1. Составим уравнение химической ре-

акции: 
CuO + H

2
SO

4 
= CuSO

4 
+ H

2
O

2. Определим количество вещества об-
разовавшегося сульфата меди(II):

n (CuSO
4
) = 64 г: 160 г/моль = 0,4 моль 

3. Рассчитаем массу чистого оксида ме-
ди (), который прореагировал с раствором 
серной кислоты:

по уравнению реакции: n (СuO) = n (Cu-
SO

4
) = 0,4 моль
m (СuO)

чист.
 = n (CuO) · M (CuO) = 

= 0,4 моль · 80 = 32 г.

4. Рассчитаем массовую долю чистого 
оксида меди (II) в техническом образце:

ω
(чист.)

 = 32 г : 34 = 0,9411, или 94,11 %.
С учётом требования в условии задания 

записать ответ «с точностью до целых» от-
вет после округления приобретает значение 
94 %.

5. Находим массовую долю примесей 
в образце:

ω
(прим.)

 = 100 % – 94 % = 6 %.

Как видно из решения, оно предусма-
тривает достаточно простые, логически вы-
строенные действия. И безусловно, этих дей-
ствий больше, чем в заданиях 26 и 27. Но, как 
и в задании 26, одно из них предусматривает 
расчёты с использованием процентов. В не-
которой степени задача 28 может вызывать 
дополнительное затруднение из-за необхо-
димости составить уравнения реакции, од-
нако они, как правило, не являются очень 
сложными, а следовательно, это действие 
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не должно становиться для учащихся 11-го 
класса препятствием, чтобы не приступать 
к решению.

Предпринимаемые в рамках решения 
расчётных задач действия (мыслительные 
операции) имеют строго алгоритмический 
или комплексный характер, то есть требуют 
опоры на владение совокупностью матема-
тических знаний и умений [5].

Так, например, элементарный расчёт 
массовых долей по формуле вещества вклю-
чает расчёт относительной молекулярной 
массы вещества, что в свою очередь, преду-
сматривает умение вычислять произведение 
относительной атомной массы и индекса. 
При этом значение относительной атомной 
массы используется с точностью до целых, 
а следовательно, требуется уметь округлять. 
Это же умение требуется и при записи отве-
тов к расчётным задачам 26–28. Анализ вее-
ров ответов показывает, что даже выпускни-
ки 11-го класса допускают ошибки в данной 
операции, отработка которого также начи-
нается ещё в 5-м классе. По сути, в осно-
ве решения заданий 26, 27 и 28 ЕГЭ лежат 
именно действия с процентами и использо-
вание пропорции. Вышеназванные матема-
тические операции актуальны как в разных 
учебных дисциплинах (физика, химия, гео-
графия, обществознание), так и в повсед-
невной жизни (покупки, банковские услуги, 
строительство и ремонт и др.), что позволяет 
отнести их к универсальным учебным дей-
ствиям, а следовательно, метапредметным 
планируемым результатам. 

Если проанализировать процесс решения 
большинства расчётных задач по химии, то 
в нём можно выделить несколько составляю-
щих, и прежде всего умение анализировать 
текст условия заданий. Показательно, что 
планируемый результат «решать текстовые 
задачи», встречается даже в требованиях, 
предъявляемых к образовательной подготов-
ке обучающихся начальной школы. В основ-
ной и старшей школе набор востребованных 
при решении задач действий существенно 
расширяется. Приведём пример операцио-
нализации данного требования:

выделять в задаче условие, вопрос, дан- ■
ные, искомое;

выполнять краткую запись задачи, ис- ■
пользуя обозначения физических величин 
и числа;

выбирать данные и формулы, необхо- ■
димые для решения задачи;

решать простые и составные задачи,  ■
предусматривающие выполнение одного или 
нескольких действий;

оценивать правильность хода решения  ■
и реальность ответа на вопрос задачи;

составлять задачу по краткой записи,  ■
рисунку, схеме, числовому выражению;

записывать ответ в соответствии с тре- ■
бованиями, указанными в условии. 

Последовательная отработка вышеназ-
ванных умений должна осуществляться 
с простейших задач по химии, в том числе, 
приведённых ранее. Важную роль в подго-
товке эти умения играют и при выполнении 
расчётных задач ЕГЭ по химии высокого 
уровня сложности — 33 и 34 [7]. Приведём 
пример задания 34 и его решения.

Известно, что растворимость безводного 
сульфида натрия при некоторой температу-
ре составляет 20 г на 100 г воды. Используя 
157,5 мл воды, приготовили насыщенный 
раствор сульфида натрия и разделили его 
на две части. Первую часть обработали из-
бытком соляной кислоты, при этом выдели-
лось 2,24 л газа (н.у.). Ко второй части доба-
вили 235 г 20 %-ого раствора хлорида меди 
(II). Рассчитайте массовую долю хлорида на-
трия во втором образовавшемся растворе.

В ответе запишите уравнения реакций, 
которые указаны в условии задачи, и при-
ведите все необходимые вычисления (ука-
зывайте единицы измерения искомых фи-
зических величин).

Рассмотрим вариант решения.
Записаны уравнения реакций, происхо-

дящих с первой и второй порциями раствора 
сульфида натрия:

1) 2HCl + Na
2
S = 2NaCl + H

2
S

2) CuCl
2
+ Na

2
S = 2NaCl + CuS

Рассчитаны количество вещества суль-
фида натрия в первой и второй порциях 
и масса второй порции раствора сульфида 
натрия:

m
исх.

(Na
2
S) = 20 · 157,5 / 100 = 31,5 г

n
исх.

(Na
2
S) = 31,5 / 78 = 0,4 моль

m
исх. р-ра 

(Na
2
S) = 157,5 + 31,5 = 189 г

n
1 
(Na

2
S) = n(H

2
S) = 2,24/22,4 = 0,1 моль

n
2 
(Na

2
S) = 0,4 – 0,1 = 0,3 моль

m
2 р-ра 

(Na
2
S) = 189 · 0,3/ 0,4 = 141,75 г.

Добротин Д. Ю., Грумова Н. А., Егоров С. Н.
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Найдены массы хлорида натрия и суль-
фида меди:

n
всего 

(CuCl
2
)= 235,5 · 0,2 / 135 = 0,35 моль 

(в избытке)
n

2 
(NaCl) = 2n

2 
(Na

2
S) = 0,6 моль

m (NaCl) = 0,6 · 58,5 = 35,1 г
n (CuS) = n

2 
(Na

2
S) = 0,3 моль

m (CuS) = 0,3 · 96 = 28,8 г

Найдена масса конечного раствора и 
массовая доля хлорида натрия в нём:

m
(конечн.р-ра)

 = 235 + 141,75 – 28,8 = 347,95 г

ω (NaCl) = 35,1 / 347,95 = 0,101, или 10,1 %.

Как видно из решения, кроме ранее на-
званных, важную роль также играют умения 
составлять алгоритм решения, преобразо-
вывать формулы для расчётов физических 
величин [9]. В некоторых задачах востребо-
вано также умение решать линейные урав-
нения с одной переменной (7-й класс) или 
систему уравнений с двумя переменными 
(8-й класс). 

Не вызывает сомнений, что умения, 
востребованные при решении наиболее 
сложной задачи ЕГЭ более высокого уров-
ня, чем в ранее рассмотренных задачах. 
Вместе с тем ни одно из рассматриваемых 
умений не выходит за рамки курса матема-
тики основной школы. Более того, многие 
из них отрабатываются в 5–7-х классах. От-
правной точкой в их формировании долж-
ны стать именно уроки математики в основ-
ной школе. А согласование содержания рас-
чётных задач между учителями математики 
и химии позволит осуществить пропедев-
тическую подготовку к их решению в курсе 
химии. Важной составляющей в этом отно-
шении является пошаговая отработка эле-
ментарных действий, предусмотренных ре-
шением более сложных задач [10]. Имен-
но специально подобранная, выстроенная 
по возрастанию уровня сложности, система 
заданий позволяет выйти на решение рас-
чётных задач с различными типами рас-
чётов.
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В современном образовательном пространстве, характеризующемся зна-
чительным увеличением объёма учебной и иной информации, а также необхо-
димостью формирования у обучающихся ключевых навыков XXI века, связан-
ных с информационной грамотностью, поиск эффективных методов обучения 
приобретает особое значение. Это стало актуальным и для учебного предмета 
«Биология», содержание которого охватывает широкий круг сложных и вза-
имосвязанных понятий и терминов, требующих от обучающихся развитого 
абстрактного и словесно-логического мышления, умения систематизировать 
большие объёмы информации.

Одна из тенденций в экзаменационных заданиях последних лет — появление 
в их формате визуальных элементов. В частности, в ЕГЭ по биологии наблю-
дается включение заданий, требующих анализа и интерпретации информации, 
представленной в графическом виде [7]. Так, визуализация биологических объ-
ектов, процессов и явлений применена в заданиях линий 1, 2, 18, 19, 25, 26 [9]. 
Использование изображений дало возможность не только разнообразить содер-
жание и характер вопросов, но и сократить письменный текст заданий, сделать 
их более компактными и понятными современным школьникам, для которых 
чтение объёмных текстов становится трудновыполнимой задачей. Например, 
визуализация заданий линий 25 и 26 способствовала превращению их в поис-
ковые (эвристические) [5]. Полагаем, что это не просто изменение формата 
экзаменационных заданий государственной итоговой аттестации, а отражение 
более глубоких преобразований в методике обучения биологии, акцентирую-
щих внимание на развитии у школьников навыков поисковой деятельности 
и критического осмысления получаемой информации. 

Визуализация проверочных заданий обусловлена следующим.
Во-первых, информационная насыщенность стала неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Цифровые технологии доступа к различной информации 
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обеспечивают получение огромного её объ-
ёма, представленного, в том числе, и в визу-
альном формате. В мире, где мы ежедневно 
сталкиваемся с информацией, умение ана-
лизировать и интерпретировать её графиче-
ское отображение становится важным жиз-
ненным навыком. Включение таких заданий 
в ЕГЭ по биологии подготавливает учени-
ков к реальным жизненным условиям, где 
визуальные данные используются для более 
наглядного представления статистики, ана-
литики и других областей знаний.

Во-вторых, современное поколение об-
учающихся, выросших в эпоху цифровых 
технологий и экранной культуры, облада-
ют особенностями восприятия информа-
ции, в том числе и учебной. Они привыкли 
к визуальному контенту, интерактивному 
режиму мгновенной обратной связи. 

В-третьих, возрастающая сложность 
биологии как науки требует от обучающих-
ся понимания абстрактных понятий и тер-
минов, установление взаимосвязей между 
различными уровнями организации жи-
вой материи и владения большим объёмом 
специфической информации. Традицион-
ные методы изложения учебного материала, 
основанные на текстах учебников, рассказах 
и лекциях учителя, часто оказываются не-
достаточными для эффективного усвоения 
сложных биологических знаний.

Исходя из вышеперечисленного, методы 
обучения биологии, основанные на линей-
ной передаче учебной информации и вер-
бальном представлении знаний, не позво-
ляют в полной мере реализовать потенциал 
обучающихся и сформировать у них проч-
ные знания. В связи с этим всё большее 
внимание уделяется визуализации учебного 
материала как способу повышения его до-
ступности, наглядности и запоминаемо-
сти. В образовательном процессе, ориен-
тированном на развитие личности ученика 
и формирование прочных знаний, должно 
уделяться внимание когнитивным страте-
гиям и эффективным методам обучения. 
Среди множества подходов особое место 
занимает когнитивно-визуальный, активно 
развиваемый российскими учёными, в част-
ности, В. А. Далингером и О. О. Князевой 
[4, 6]. Они акцентируют внимание на ис-
пользовании когнитивных (познавательно-
смысловых) возможностей визуализации 
учебного материала для оптимизации про-

цесса обучения. Визуальная учебная ин-
формация, правильно организованная и на-
глядно представленная, способна повысить 
эффективность обучения за счёт активиза-
ции когнитивных процессов, таких как вос-
приятие, внимание, память, мышление и во-
ображение обучающихся.

В последнее время в образовательный 
процесс активно внедряются средства ви-
зуализации учебной информации: кластер, 
интеллект-карты, кроссенс, фишбоун, скрай-
бинг, инфографика и др. Одним из наиболее 
современных и эффективных таких средств 
стала инфографика [1, 2, 8].

Инфографика, сочетающая текст, гра-
фику, иллюстрации и другие элементы ди-
зайна, представляет собой эффективный 
инструмент визуализации сложных био-
логических понятий и терминов, что в зна-
чительной мере способствует достижению 
планируемых образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС по биологии. Так, 
в части личностных результатов инфогра-
фика способствует формированию у обу-
чающихся ценностного отношения к жи-
вой природе и осознание необходимости её 
охраны и сбережения. С помощью инфогра-
фики можно наглядно показать многие эко-
логические проблемы современности и на-
метить возможные пути их решения; развить 
познавательный интерес, интеллектуальные 
и творческие способности обучающихся, 
приобщив их к созданию своими силами 
подходящих для этого изображений.

Полагаем, что аналогично можно до-
стичь и метапредметных результатов обра-
зовательной деятельности по биологии. Соз-
дание инфографики требует от обучающихся 
умения планировать деятельность, отбирать 
нужную информацию, оценивать получен-
ный результат. Работа с инфографикой раз-
вивает также умения анализировать инфор-
мацию, осуществлять её синтез, представлять 
результаты своей работы одноклассникам 
и учителю, участвовать в дискуссиях по по-
воду созданных изображений, аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения.

Достижению в образовательной деятель-
ности по биологии предметных результатов 
также способствует использование инфогра-
фики. Многие сложные биологические по-
нятия и термины можно представить в виде 
изображений, что способствует их лучшему 
пониманию школьниками, обеспечивает 
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формирование умений проводить сравнения 
и обобщения. На основе инфографики также 
может быть организовано решение биологи-
ческих задач, с наглядным моделированием 
их содержанияя. 

М. С. Чванова и М. В. Храмова указыва-
ют на такие преимущества использования 
в образовательном процессе инфографики, 
как экономия учебного времени, расширение 
и углубление изучаемой предметной области 
знания, увеличение доли самостоятельно-
сти обучающихся в учебно-познавательной 
деятельности на уроке, вариативности видов 
учебной работы по предмету, использования 
программного обеспечения [10].

Следовательно, инфографика представ-
ляет собой дидактический ресурс для раз-
работки различного типа учебных заданий 
по биологии, в том числе и проверочных [3]. 
Включение новых типов заданий, акцентиру-
ющих внимание на анализе и интерпретации 
визуальной учебной информации (рисунков, 
схем, моделей, таблиц, графиков и диаграмм), 
становится ключевым элементом модерниза-
ции содержания ЕГЭ по биологии. Это измене-
ние формата несёт в себе не только новизну 
представления информации, но и принципи-
ально иной подход к оценке знаний, смещая 
акцент с простого воспроизведения фактов 
на проверку умения применять знания в раз-
личных контекстах, анализировать данные 
и делать обоснованные выводы. Инфографи-
ка позволяет решить эти задачи. Она дела-
ет сложный биологический материал более 
доступным, наглядным и запоминающимся, 
а также стимулирует учеников к активному 
участию в образовательном процессе, вовле-
кая их в процесс создания изображений.

Использование элементов инфографики 
на уроках биологии способствует формиро-
ванию умений, необходимых для подготов-
ки к ЕГЭ: находить, анализировать, систе-
матизировать и представлять информацию 
в наглядной форме, выражать свои мысли, 
используя как вербальные, так и визуаль-
ные средства, самостоятельно приобретать, 
расширять и углублять знания, применять 
их на практике в разных ситуациях. Это-
му способствуют задания, которые можно 
объединить в четыре группы: а) на понима-
ние и запоминание учебной информации; 
б) на анализ и синтез учебной информации; 
в) на применение знаний; г) творческие за-
дания.

В заданиях первой группы «Найдите со-
ответствие» обучающимся необходимо сопо-
ставить элементы инфографики (например, 
органеллы клетки и их функции). Задания 
«Заполните пропуски» предлагают школь-
никам заполнить пропуски в тексте, опи-
сывающем информацию, представленную 
на инфографике. Задания «Ответьте на во-
просы» направлены на формирование у обу-
чающихся умения находить ответы на основе 
работы с инфографикой. 

Вторую группу составляют задания «Срав-
ните и сопоставьте», которые требует от уче-
ников умения сравнивать по изображениям, 
например, строение растительной и живот-
ной клетки. Задания «Определите связи» 
ориентирует школьников на установление 
причинно-следственных связей между стро-
ением и функцией изображённого на инфо-
графике органа. Задания «Сделайте вывод» 
предлагают обучающимся, например, сде-
лать вывод о функциях крови на основе ин-
формации, представленной на инфографике 
«Состав крови». На ней в виде диаграммы 
показано содержание в крови химических 
веществ, а также количественный состав 
форменных элементов — эритроцитов, лей-
коцитов и тромбоцитов. 

Задания третьей группы «Решите задачу» 
направлены на формирование у обучающихся 
умений решать биологические задачи, напри-
мер, генетические на моногибридное и диги-
бридное скрещивание, которые наглядно пред-
ставлены в виде схем скрещивания. Задания 
«Предложите решение» содержат инфогра-
фику, иллюстрирующую, например, пробле-
мы охраны животного мира нашей планеты. 
От обучающихся требуется предложить меры 
по охране редких видов животных, используя 
инфографику «Пищевые цепи и сети».

Четвёртую группу образуют творческие 
задания «Создайте инфографику», в кото-
рых обучающимся предлагается, используя 
учебник и другие информационные ресурсы, 
создать инфографику по конкретной теме, 
или задания «Представьте инфографику», 
ориентирующие на объяснение её содержа-
ния одноклассникам.

Организационной формой образователь-
ного процесса, на котором целесообразно ис-
пользовать инфографику, является комбини-
рованный урок биологии. Он, особенно при 
изучении сложных учебных тем, например, 
«Класс «Птицы»», предоставляет широкие 

Корепанов М. К., Теремов А. В., Гончаров М. А.
Инфографика как средство визуального обучения: от восприятия учебного материала к прочным знаниям
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возможности для применения визуальной ин-
формации, способствующей формированию 
у обучающихся прочных знаний и развитию 
исследовательских умений. Рассмотрим при-
меры заданий, основанных на использова-
нии инфографики, которые можно включать 
в урок биологии и использовать для подготов-
ки к выполнению заданий ЕГЭ по биологии. 

Эти задания разработаны с учётом различных 
уровней сложности, что позволяет их адапти-
ровать к уровню обученности школьников, 
формировать у них не только биологические 
знания, но и умения анализировать, сравни-
вать, систематизировать и применять био-
логическую информацию, представленную 
инфографикой.

Пример 1. Тема «Класс “Птицы”». Урок «Общая характеристика птиц»

1. Задания с кратким ответом (на поиск ответа по изображению на рисунке).
1.1. Какой тип пера, изображённый на рисунке, обеспечивает птице наилучшую теплоизоляцию?
Ответ: __________________
1.2. На рисунке показано, что целостность опахала контурного пера поддерживается благодаря на-

личию специальных структур. Как называют эти структуры, обеспечивающие сцепление бород внутри 
опахала?

Ответ: __________________
1.3. Определите по рисунку, какой тип перьев выполняет функцию руля направления при полёте.
Ответ: __________________
1.4. Определите по рисунку тип пера, характеризующийся отсутствием стержня и выполняющий те-

плоизолирующую функцию. 
Ответ: __________________

2. Задания на установление соответствия и последовательности.
2.1. Установите соответствие между типами пера птицы и их характеристиками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПЫ ПЕРЬЕВ
А) Обеспечение теплоизоляции

Б) Создание подъёмной силы

В) Обеспечение обтекаемой формы тела

Г) Обеспечение манёвренности при полёте

Д) Защита от механических повреждений

1) Маховое перо

2) Рулевое перо

3) Контурное кроющее перо

4) Пуховое перо

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д
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2.2. Установите последовательность слоёв перьевого покрова птицы, начиная с самого внутреннего, 
прилегающего к коже.

Контурные кроющие перья1. 
Маховые перья2. 
Пуховые перья3. 
Рулевые перья4. 
Пух5. 

Ответ: __________________

2.3. Установите последовательность этапов эволюции перьев, начиная с наиболее раннего.
Появление бородки первого порядка1. 
Появление стержня2. 
Появление первичного полого эпидермального выроста3. 
Появление бородки второго порядка с крючочками4. 
Формирование целостного пера (с опахалом)5. 

Ответ: __________________

3. Задания с множественным выбором ответов из предложенного списка.
3.1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие 

из перечисленных ниже характеристик, согласно инфографике, свойственны контурному перу? 
Имеет стержень1. 
Обеспечивает теплоизоляцию2. 
Имеет опахало3. 
Не имеет бород4. 
Имеет бородки с зацепками5. 
Расположено только на крыльях6. 

Ответ: __________________

3.2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие 
признаки характеризуют маховые перья первого порядка?

Асимметричное опахало1. 
Расположены на крыльях2. 
Обеспечивают создание подъёмной силы3. 
Симметричное опахало4. 
Расположены на хвостовом оперении5. 

Ответ: __________________

4. Задание с развёрнутым ответом.
Предположите, какие адаптации в строении и расположении перьевого покрова могут наблюдаться 

у птиц, обитающих в холодных климатических условиях, по сравнению с птицами, обитающими в тёплых 
климатических условиях. Обоснуйте свой ответ, используя знания о функциях различных типов перьев, 
представленных на инфографике.

Пример 2. Тема «Класс “Птицы”». Урок «Опорно-двигательная система птиц»

1. Задания с кратким ответом (на поиск ответа по изображению на рисунке).
Какой отдел позвоночника у птиц образует сложный крестец?
Ответ: __________________
Как называют структуру, образованную сросшимися костями предплюсны и плюсны?
Ответ: __________________
Какое образование отсутствует в черепе птицы, уменьшая массу?
Ответ: __________________
Какая особенность строения кости птицы, изображённой на рисунке, обеспечивает её лёгкость?
Ответ: __________________
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2. Задания на установление соответствия и последовательности.
Установите соответствие между типом пера птицы, обозначенным цифрами 1, 2, 3, 4, 5: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

А) Пневматические кости 

Б) Сращение костей черепа 

В) Редукция костей кисти 

Г) Киль 

Д) Сложный крестец

1) Увеличение площади прикрепления мышц, приводящих в движе-
ние крыло

2) Облегчение массы тела

3) Увеличение прочности скелета (в том числе для механизма клюва)

4) Обеспечение устойчивости при передвижении

5) Уменьшение массы крыла и повышение манёвренности

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Установите соответствие между типом пера птицы, обозначенным цифрами 1, 2, 3, 4, 5: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
А) Киль 

Б) Цевка 

В) Вилочка 

Г) Плечевая кость 

Д) Позвонок шейного отдела 

Е) Лопатка

1) Состоит из сросшихся ключиц, выполняет роль пружины при полёте.

2) Обеспечивает прикрепление мощных грудных мышц, необходимых 
для полёта.

3) Характеризуется гетероцельным типом сочленения, обеспечиваю-
щим высокую подвижность шеи.

4) Обеспечивает соединение конечности с туловищем.

5) Участвует в образовании крыла, к ней крепятся мышцы, обеспечи-
вающие движение крыла.

6) Образована сросшимися костями предплюсны и плюсны, служит опо-
рой при ходьбе и посадке.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д Е
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Установите последовательность процессов, приводящих к формированию киля на грудине птицы:
Появление выроста на грудине.1. 
Увеличение площади выроста для прикрепления мышц.2. 
Развитие мощных грудных мышц, обеспечивающих полёт.3. 
Формирование хрящевой ткани на грудине.4. 
Окостенение хрящевой ткани с образованием костного киля.5. 

Ответ: __________________

3. Задания с множественным выбором ответов из предложенного списка.
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из пе-

речисленных адаптаций скелета помогают птице уменьшить вес и облегчить полёт? 
Наличие киля на грудине1. 
Сращение костей черепа2. 
Появление пневматизированных костей3. 
Сохранение хорошо развитых зубов4. 
Образование сложного крестца5. 
Наличие цевки6. 

Ответ: ________

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из пе-
речисленных признаков характерны для птиц, использующих полёт и бег?

Крупный киль1. 
Редуцированные крылья2. 
Три пальца направлены вперёд, один назад3. 
Сильно развитые грудные мышцы4. 
Пневматизация костей5. 
Отсутствие цевки6. 

Ответ: ________

4. Задание с развёрнутым ответом.
Сравните особенности строения скелета летающей птицы и нелетающей птицы (например, страуса). 

Какие различия в строении скелета определяют их разные способы передвижения?

Пример 3. Тема «Класс «Птицы»». Урок «Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности птиц».

1. Задания с кратким ответом (на поиск ответа по изображению на рисунке).
Как называют структуру, содержащую запас питательных веществ для развития зародыша?
Ответ: __________________
Сколько кругов кровообращения характерно для птиц?
Ответ: __________________
Как называют расширение пищевода у птиц, служащего для временного хранения пищи?
Ответ: __________________
Какой яичник функционирует у самок птиц?
Ответ: __________________

2. Задания на установление соответствия и последовательности.
Установите соответствие между типами пера птицы, обозначенными цифрами 1, 2, 3, 4, 5: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕСС ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКА

А) Терморегуляция

Б) Газообмен

В) Пищеварение

Г) Выделение

Д) Размножение

1) Осуществляется через воздушные мешки и трахею

2) Поддерживается высокой скоростью метаболизма и оперением

3) Включает перетирание пищи в мускульном желудке

4) Конечным продуктом является мочевая кислота

5) Зависит от фотопериода и гормонального фона
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Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Установите соответствие между типами пера птицы, обозначенными цифрами 1, 2, 3, 4, 5: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОРГАН ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИЯ
А) Зоб

Б) Железистый желудок

В) Мускульный желудок

Г) Кишечник

Д) Клоака

1) Механическая обработка пищи (перетирание)

2) Временное хранение и размягчение пищи

3) Всасывание питательных веществ в кровь

4) Химическая обработка пищи (выделение пищевари-
тельных ферментов)

5) Выведение непереваренных остатков пищи и продуктов 
выделения; формирование помёта (смесь мочи и кала)

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Установите последовательность формирования яйца в яйцеводе птицы, начиная с момента овуляции:
1) Формирование белковой оболочки (альбумена) 
2) Отложение скорлупы 
3) Попадание яйцеклетки в воронку яйцевода 
4) Формирование подскорлупных оболочек 
5) Продвижение яйца в клоаку 
6) Оплодотворение
Ответ: __________________

Установите последовательность этапов газообмена в дыхательной системе птицы во время вдоха 
и выдоха:

Воздух проходит через лёгкие, где происходит газообмен 1. 
Воздух поступает в передние воздушные мешки2. 
Воздух поступает в задние воздушные мешки3. 
Воздух выходит из передних воздушных мешков через трахею 4. 
Воздух из задних воздушных мешков поступает в лёгкие5. 

Ответ: __________________
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3. Задания с множественным выбором ответов из предложенного списка.
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из пе-

речисленных ниже признаков характерны для кровеносной системы птиц?
Двухкамерное сердце1. 
Четырёхкамерное сердце2. 
Один круг кровообращения3. 
Два круга кровообращения4. 
Смешение артериальной и венозной крови5. 
Полное разделение артериальной и венозной крови 6. 

Ответ: __________________

Какие три структуры непосредственно участвуют в процессе газообмена у птиц?
Трахея1. 
Бронхи2. 
Воздушные мешки3. 
Парабронхи4. 
Альвеолы5. 
Лёгкие6. 

Ответ: __________________

Какие три особенности строения пищеварительной системы позволяют птицам быстро перевари-
вать пищу?

Наличие зубов1. 
Наличие зоба2. 
Мускульный желудок с камешками3. 
Длинный кишечник4. 
Отсутствие зубов5. 
Короткий кишечник6. 

Ответ: __________________

4. Задание с развёрнутым ответом.
Размножение птиц требует значительных энергетических затрат. Опишите особенности строения 

половой системы самок птиц, позволяющие минимизировать массу тела и снизить энергетические за-
траты. Объясните, какие стратегии заботы о потомстве используют птицы и как эти стратегии влияют 
на выживаемость птенцов.

Из приведённых примеров видно, что 
инфографика является дидактическим сред-
ством, способствующим не только восприя-
тию учебной информации, но и обеспечи-
вающим формирование прочных знаний. 
Инфографика привлекает внимание школь-
ников своей необычностью, структуриру-
ет информацию и снижает когнитивную 
нагрузку, облегчая процесс усвоения мате-
риала. Благодаря своей визуальной природе, 
инфографика задействует долговременную 
ассоциативную память, а также стимули-
рует развитие у обучающихся критическо-
го мышления, предлагая наглядную основу 
для различных видов учебной работы с ин-
формацией: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и др. 

Следует отметить, что эффективность 
инфографики не ограничивается только её 
использованием непосредственно на уро-
ке. Ключевым фактором является качество 

визуального представления данных, кото-
рое должно соответствовать принципам яс-
ного и лаконичного дизайна, учёта целевой 
аудитории и специфики учебного материа-
ла. Хорошо продуманная и грамотно соз-
данная инфографика способна значитель-
но повысить вовлечённость обучающихся 
в образовательный процесс, сделать его бо-
лее интерактивным и личностно ориенти-
рованным.

Включение инфографики в задания 
ЕГЭ по биологии требует разработок соот-
ветствующих методических рекомендаций. 
Важно создать стандарты для оценки работ, 
основанных на анализе инфографики, чтобы 
обеспечить объективность и справедливость 
оценки. Кроме того, обучение учителей ме-
тодике использования визуальных средств 
обучения биологии является важным усло-
вием включения инфографики в провероч-
ные задания разного уровня и сложности.
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В перспективе, с развитием цифровых 
технологий и появлением новых инструмен-
тов визуализации, роль инфографики в об-
разовании будет возрастать. Интерактивные 
и адаптивные форматы, использование ани-
мации и геймификации — всё это открывает 
новые возможности для создания ещё более 
эффективных и увлекательных учебных ма-
териалов. Важно помнить, что инфографи-
ка — это не просто тренд, а мощный инстру-
мент, который при правильном применении 
может значительно улучшить качество био-
логического образования и способствовать 
формированию поколения компетентных 
и хорошо информированных в области био-
логии граждан.
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Современная система образования ориентирована на формирование у обу-
чающихся компетенций, необходимых для успешной интеграции в общество 
и профессиональную деятельность. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) подчёркивает, что «образовательная программа 
должна обеспечивать развитие у обучающихся способности к саморазвитию, 
критическому мышлению и решению практических задач» [1, с. 6]. Особую 
актуальность этот подход приобретает в контексте преподавания обществоз-
нания, где ключевой задачей является формирование у школьников навыков 
анализа социальных, экономических, правовых и политических процессов. 

Смоделированные ситуации, которые используются в таких педагогиче-
ских технологиях как кейсы, ролевые игры и проекты, представляют собой 
эффективный инструмент, позволяющий обучающимся «прожить» реальные 
проблемы, что способствует развитию критического мышления и навыков при-
нятия решений. Согласно исследованиям, применение данных методов по-
вышает успеваемость на 15–20 % и улучшает результаты ЕГЭ на 7–10 баллов 
[7, с. 32]. 

Целью настоящей статьи является раскрытие потенциала смоделирован-
ных ситуаций в контексте подготовки к ЕГЭ и разработка практических реко-
мендаций для педагогов. 

Метод смоделированных ситуаций базируется на теории социального кон-
структивизма Л. С. Выготского, согласно которой знания усваиваются наибо-
лее эффективно в процессе социального взаимодействия: «Обучение должно 
быть ориентировано не на вчерашний, а на завтрашний день развития ребёнка» 
[2, с. 449]. Обучающиеся, решая кейсы или участвуя в дебатах, оказываются 
в «зоне ближайшего развития», где педагог и сверстники способствуют освое-
нию новых навыков. 

Согласно таксономии Блума, задания, направленные на диагностику ана-
лиза, синтеза и оценки, способствуют развитию навыков высшего порядка, не-
обходимых для выполнения заданий ЕГЭ с развёрнутыми ответами [13, с. 112]. 
Например, при разборе правовых кейсов обучающиеся учатся не только ци-
тировать нормативные акты, но и аргументировать свою позицию, что явля-
ется критически важным для выполнения заданий 19 и 25 ЕГЭ по обществоз-
нанию. 
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ФГОС акцентирует внимание на необ-
ходимости формирования у школьников 
«умений применять полученные знания 
в социальной практике, включая модели-
рование реальных ситуаций» [1, с. 12]. Дан-
ное требование напрямую коррелирует с за-
дачами подготовки к ЕГЭ, где значительная 
часть заданий предполагает анализ конкрет-
ных примеров. 

Интеграция смоделированных ситуа-
ций в процесс обучения обществознанию 
не только соответствует требованиям ФГОС, 
но и способствует повышению мотивации 
обучающихся за счёт установления связи 
между теоретическими знаниями и их прак-
тическим применением. 

Рассмотрим различные варианты прак-
тического применения смоделированных 
ситуаций. 

1. Кейс-технологии
Анализ реальных ситуаций, таких как 

трудовой спор или конфликт потребителя 
с продавцом, формирует у обучающихся на-
выки работы с нормативными документами. 
По словам А. И. Кравченко, «кейсы способ-
ствуют развитию у обучающихся способно-
сти видеть проблему в контексте реальной 
жизни, а не абстрактных схем» [4, с. 78]. 
На уроке по теме «Права потребителей» об-
учающиеся составляют претензии, ссылаясь 
на статьи закона, что непосредственно го-
товит их к выполнению заданий ЕГЭ № 19, 
20, 22, 25. 

Применение кейс-технологий в образо-
вательном процессе позволяет обучающимся 
развивать навыки анализа правовых ситуа-
ций, что способствует успешному выполне-
нию заданий ЕГЭ, требующих аргументации 
и ссылок на нормативные акты. 

2. Ролевые игры
Дебаты на тему выборов или судебные 

симуляции способствуют развитию навыков 
аргументации. Как замечает Г. В. Ларионо-
ва, «ролевые игры создают условия для эмо-
ционального вовлечения, что повышает мо-
тивацию к обучению» [7, с. 54]. Например, 
в игре «Суд над недобросовестным работо-
дателем» обучающиеся отрабатывают уме-
ние приводить доказательства, что является 
критически важным для выполнения зада-
ний № 19, 20, 25. 

Ролевые игры представляют собой эф-
фективный инструмент подготовки к зада-
ниям ЕГЭ, требующим аргументации. Обу-
чающиеся учатся не только формулировать 
свою точку зрения, но и подкреплять её при-
мерами. 

3. Проектная деятельность
Проекты, такие как «Экология школы», 

способствуют развитию у обучающихся на-
выков анализа данных и формулирования 
выводов. По мнению В. В. Краевского, 
«проектная работа связывает теорию с прак-
тикой, формируя социально активную лич-
ность» [5, с. 102]. Работа с опросами и стати-
стикой развивает навыки, необходимые для 
выполнения заданий ЕГЭ № 22. 

Проектная деятельность способствует 
развитию исследовательских навыков, ко-
торые необходимы для анализа данных в за-
даниях ЕГЭ. Например, при работе с диа-
граммами обучающиеся учатся выделять 
ключевые тенденции и формулировать вы-
воды. 

Согласно данным исследования, про-
ведённого Федеральным институтом пе-
дагогических измерений, использование 
активных методов обучения, таких как 
кейс-технологии, повышает результаты 
ЕГЭ по обществознанию на 5–8 баллов [8]. 
Приведём пример. Урок по теме «Рынок тру-
да» включает кейс о выпускнике, который 
не может найти работу. Обучающиеся опре-
деляют тип безработицы и предлагают меры 
её сокращения. Задание способствует под-
готовке к выполнению заданий ЕГЭ: анализ 
ситуации (№ 22, 25) и аргументация (№ 19, 
20, 25). Подобные задания не только готовят 
к экзамену, но и формируют у обучающихся 
навыки, необходимые для анализа эконо-
мических процессов и принятия решений 
в реальной жизни. 

При этом педагогам необходимо учиты-
вать, что успешность будет зависеть от сле-
дующих факторов:

использование дифференцированного  ■
подхода. Для обучающихся с низким уров-
нем подготовки рекомендуется использо-
вать шаблоны претензий, для более подго-
товленных — открытые задачи без готовых 
решений; 

интеграция цифровых инструментов.  ■
Платформы «ЯКласс», «Яндекс.Учебник» 
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предлагают интерактивные кейсы в форма-
те экзамена; 

анализ ошибок. После проведения де- ■
батов рекомендуется разбирать типичные 
ошибки в аргументации, такие как отсут-
ствие ссылок на нормативные акты. 

В соответствии с методическими реко-
мендациями ФИПИ особое внимание следу-
ет уделить темам, вызывающим наибольшие 
трудности у выпускников: 

«Право»: правовые основы предприни- ■
мательства, трудовые споры, защита прав по-
требителей; 

«Экономика»: инфляция, безработица,  ■
государственный бюджет; 

«Политика»: функции ветвей власти,  ■
избирательный процесс [9, с. 15]. 

В повышении эффективности приме-
нения смоделированных ситуаций на уро-
ках обществознания важную роль играют 
межпредметные связи. Интеграция знаний 
из различных дисциплин, таких как исто-
рия, экономика, право, политология и даже 
литература, позволяет обучающимся глуб-
же понимать социальные процессы и фор-
мировать целостное мировоззрение. При-
ведём примеры использования интеграции 
знаний.

1) История и обществознание. Исполь-
зование исторических примеров в смодели-
рованных ситуациях помогает обучающим-
ся лучше понять современные социальные, 
экономические и политические процессы. 
Например, при изучении темы «Государ-
ственное устройство» можно рассмотреть 
исторические примеры формирования по-
литических систем в разных странах. Это 
не только обогащает знания, но и помогает 
выполнять задания ЕГЭ, требующие анализа 
исторического контекста. 

2) Экономика и право. Связь между эко-
номикой и правом особенно важна при из-
учении тем, связанных с предприниматель-
ством, трудовыми отношениями и защитой 
прав потребителей. Например, при разборе 
кейса о трудовом споре обучающиеся могут 
использовать знания из экономики (расчёт 
заработной платы) и права (трудовой ко-
декс). Это способствует развитию навыков 
комплексного анализа и подготовки к зада-
ниям ЕГЭ. 

3) Литература и обществознание. Литера-
турные произведения могут служить ис-
точником для создания смоделированных 

ситуаций. Например, при изучении темы 
«Социальные нормы и отклоняющееся по-
ведение» можно использовать примеры 
из произведений Ф. М. Достоевского или 
А. П. Чехова. Это помогает обучающим-
ся лучше понять мотивы поведения людей 
и подготовиться к заданиям на анализ соци-
альных явлений. 

4) Политология и обществознание. Изу-
чение политических процессов через смо-
делированные ситуации, такие как выборы 
или дебаты, позволяет обучающимся лучше 
понять функции ветвей власти и избиратель-
ный процесс. Например, ролевая игра «Вы-
боры президента школы» помогает усвоить 
материал по теме «Политика» и подгото-
виться к заданиям ЕГЭ. 

Использование смоделированных ситу-
аций межпредметного характера обеспечи-
вает формирование целостного понимания 
социальных процессов, развитие навыков 
комплексного анализа и критического мыш-
ления, повышение мотивации обучающихся 
за счёт разнообразия методов и материалов 
и, следовательно, подготовку к выполнению 
междисциплинарных заданий ЕГЭ. 

Приведём пример ситуации межпредмет-
ного характера. На уроке по теме «Глобали-
зация» обучающиеся анализируют экономи-
ческие, политические и культурные аспекты 
этого процесса, используя знания из исто-
рии, экономики и политологии [6]. Напри-
мер, они рассматривают влияние глобали-
зации на экономику России, сравнивая её 
с опытом других стран. Это помогает лучше 
понять материал и подготовиться к заданиям 
ЕГЭ на анализ глобальных процессов. 

Современные цифровые технологии 
открывают новые возможности для при-
менения смоделированных ситуаций в об-
разовательном процессе. Использование 
интерактивных платформ, виртуальных си-
муляций и онлайн-ресурсов позволяет сде-
лать обучение более динамичным и вовле-
кающим [3]. Остановимся на их краткой 
характеристике. 

Виртуальные симуляции. Виртуальные 
симуляции, такие как моделирование эко-
номических процессов или политических 
выборов, позволяют обучающимся погру-
зиться в реалистичные сценарии. Совре-
менные платформы предоставляют возмож-
ность моделировать экономику страны, где 
обучающиеся принимают решения о налогах, 

Волков И. И.
Смоделированные ситуации на уроках обществознания: от теории к практике и подготовке к ЕГЭ
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инфляции и безработице. Это помогает луч-
ше понять взаимосвязь экономических про-
цессов и подготовиться к заданиям ЕГЭ 
по теме «Экономика». 

Онлайн-кейсы и интерактивные задания. 
Платформы, такие как «ЯКласс», предлага-
ют интерактивные кейсы, которые можно 
использовать для отработки заданий экзаме-
на. Например, обучающиеся могут анализи-
ровать тексты, заполнять таблицы и решать 
задачи в режиме реального времени, получая 
мгновенную обратную связь. 

Цифровые проекты. Создание цифровых 
проектов, таких как блоги, видеоролики или 
презентации, позволяет обучающимся раз-
вивать навыки работы с информацией и её 
визуализации. Например, проект «Поли-
тическая система России» может включать 
создание инфографики, что помогает лучше 
усвоить материал и подготовиться к задани-
ям ЕГЭ на анализ данных. 

Для оценки эффективности использова-
ния смоделированных ситуаций в процес-
се обучения обществознанию необходимо 
проводить регулярный мониторинг резуль-
татов обучающихся. Это позволяет выявить 
сильные и слабые стороны метода и скор-
ректировать образовательный процесс. Мо-
ниторинг может обеспечиваться за счёт сле-
дующих приёмов. 

Диагностика знаний и навыков ■ . Прове-
дение диагностических работ, включающих 
задания, аналогичные ЕГЭ, помогает оце-
нить уровень подготовки обучающихся. На-
пример, после изучения темы «Право» можно 
провести тестирование с заданиями на анализ 
правовых ситуаций и аргументацию. 

Обратная связь от обучающихся ■ . Сбор 
обратной связи от обучающихся позволяет 
понять, насколько эффективны применяе-
мые методы. Анкетирование и интервью 
помогают выявить, какие виды смоделиро-
ванных ситуаций наиболее интересны и по-
лезны для учащихся. 

Сравнительный анализ результатов. ■  
Сравнение результатов ЕГЭ у обучающих-
ся, которые использовали смоделированные 
ситуации в процессе подготовки, с результа-

тами тех, кто обучался традиционными ме-
тодами, позволяет оценить эффективность 
метода. Например, данные показывают, что 
использование кейс-технологий и ролевых 
игр повышает средний балл на 5–8 пунктов. 
На основе анализа результатов можно раз-
работать рекомендации для педагогов. На-
пример, уделять больше внимания темам, 
вызывающим значительные трудности, или 
использовать более разнообразные форма-
ты смоделированных ситуаций. 

На официальном сайте ФИПИ пред-
ставлены открытые банки заданий ЕГЭ для 
подготовки к экзамену. Например, задания 
на анализ текста (№ 17–20) доступны для 
скачивания и самостоятельной работы [10]. 
Использование открытых банков заданий 
ФИПИ позволяет обучающимся лучше по-
нять структуру экзамена и отработать типич-
ные ошибки, что способствует повышению 
результатов. 

Заключение

Смоделированные ситуации, разрабо-
танные с учётом межпредметного характера 
и применяемые с использованием современ-
ных цифровых технологий, представляют 
собой мощный инструмент для подготовки 
к ЕГЭ по обществознанию и формирования 
у обучающихся ключевых компетенций. Они 
не только помогают лучше усвоить матери-
ал, но и развивают навыки, необходимые 
для успешной сдачи экзамена и примене-
ния знаний в реальной жизни. Регулярная 
оценка эффективности методов обучения 
позволяют сделать образовательный про-
цесс более гибким и адаптивным [11]. Как 
отмечает Г. В. Ларионова, «такой подход де-
лает обучающихся не пассивными слушате-
лями, а активными участниками социаль-
ных процессов» [7, с. 67]. 

Смоделированные ситуации являют-
ся не только методическим приёмом, но 
и философией обучения, способствующей 
формированию активных граждан, способ-
ных анализировать и решать проблемы со-
временного общества. 
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Введение

Среди прочих задач образования обращает на себя внимание потребность, 
не теряя огромного позитивного опыта, накопленного многими поколения-
ми отечественных и зарубежных педагогов, научиться решать новые задачи 
в соответствии с социальным заказом общества и тенденциями его развития. 
Одной из реакций отечественной системы образования на эту потребность ста-
ло изменение подходов к системе оценки учебных достижений. Большинство 
специалистов сходится во мнении, что «в основе построения государственной 
системы оценивания качества знаний должны быть: инструмент измерения, 
надёжный и валидный; стандартизованные процедуры; научно обоснованное 
шкалирование результатов и их интерпретация». [9, с. 434]. 

При этом на границе 1990-х и 2000-х годов существовали серьёзные, мно-
гоуровневые противоречия, делающие консенсус по поводу системы оценива-
ния одновременно необходимым и недостижимым. Положения Конституции, 
требовавшие предоставить всем гражданам страны равный доступ к образо-
ванию, мировой опыт трансформации системы оценки результатов обучения 
и имеющие большое влияние на научно-педагогическую мысль идеи гуманиз-
ма резко контрастировали с несопоставимыми возможностями разных школ 
страны, невозможностью соизмерить уровень знаний учащихся различных 
школ на основе отметок в аттестате, субъективизмом аттестующих и высокой 
нагрузкой на выпускников, связанной с серией выпускных и зачастую непро-
зрачных вступительных экзаменов. 

Эксперимент по введению обновлённой итоговой аттестации выпускни-
ков школ в формате единого государственного экзамена был начат в 2001 г., 
на базе четырёх регионов России. Экзаменационные материалы для пилот-
ного проекта были приготовлены только по 8 дисциплинам, а результаты при 
проведении приёмной компании учитывали всего 16 высших учебных заведе-
ний. К 2008-му году эксперимент был, по сути, завершён и участие в экзаме-
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не приняли 84 региона, перечень экзаменов 
вырос до тринадцати, а результаты при по-
ступлении учитывали 1800 вузов и филиа-
лов.

Параллельно с единой аттестацией вы-
пускников 11-х классов, с 2003 г. проводил-
ся экзамен с целью независимой оценки 
индивидуальных достижений выпускников 
основного общего образования. 

Вместе с тем нам необходимо признать, 
что с момента введения централизованных 
итоговых экзаменов в формате ЕГЭ и основ-
ного государственного экзамена (далее ОГЭ) 
отмечался неприятный феномен неправо-
мерного использования результатов этих 
процедур. В частности отмечалось, что «ре-
зультаты измерений с высокими ставками — 
так принято называть измерения, результа-
ты которых могут сказаться на значимых для 
проходящих эти измерения событиях: в на-
шем случае на получении аттестата и/или по-
ступлении в вуз, — стали использоваться для 
«лобовой» оценки эффективности деятель-
ности учителя, школы, муниципалитетов, 
регионов и даже губернаторов, на их осно-
вании стали строить всевозможные рейтин-
ги. Говорить об эффективности чьей-либо 
деятельности без учёта контекстных обстоя-
тельств (социально-экономического статуса 
семьи; соответствия языка, на котором про-
водится обучение, языку, на котором гово-
рят дома и в ближайшем окружении; уров-
ня развития доступной образовательной 
инфраструктуры и т. п.) просто некоррек-
тно — в этом случае мы неизбежно будем на-
граждать непричастных и наказывать неви-
новных! На самом деле анализ показывает, 
что 100-балльники почти всегда использо-
вали для подготовки ресурсы за пределами 
свой школы (занимались на специальных 
курсах, в том числе в Интернете, работали 
с репетиторами и т. д.), а школьники, кото-
рые не набирают пороговый балл, очень ча-
сто оказываются выходцами из семей с низ-
ким социально-экономическим статусом, 
да ещё и проживающих в депрессивных 
или удалённых местах. Нецелевое исполь-
зование результатов ЕГЭ и ОГЭ обусловило 
стремление школ, муниципалитетов и реги-
онов любой ценой дать высокие баллы у вы-
пускников, и с этой целью предпринима-
лись многочисленные попытки искажения 
результатов» [3 с. 291].

Правомерность использования результа-
тов измерений в оценке качества образова-
ния — одна из основных дискуссий в научно-
педагогической среде, за которой часто 
теряются другие не менее острые вопросы. 
В частности, вопрос влияния контрольно-
измерительных материалов (КИМ) на со-
держание образования. Принято считать, 
что требования к результатам, закреплён-
ные в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, а также содержание 
примерных (ранее) и федеральных рабочих 
(в настоящее время) программ, вместе с со-
держанием учебных материалов обеспечи-
вают требования к структуре и содержанию 
КИМ, так, как это показано на рисунке 1. 

Рис. 1. Связь ФГОС, ФРП и учебных материалов 
с КИМ (общее представление)

Однако нам кажется, что даже беглый 
анализ учебных материалов — учебников, 
рабочих тетрадей, онлайн тренажёров, до-
полнительных пособий и КИМ к учебным 
методическим комплектам показывает, 
что в них отражена не только кодифика-
ция и спецификация заданий, но зачастую 
и форма заданий, принятая в КИМ ОГЭ 
и ЕГЭ. Следовательно, связь между норма-
тивной документацией и учебниками с КИМ 
представляется на деле несколько иной (ри-
сунок 2). 

Рис. 2. Связь ФГОС, ФРП и учебных материалов 
с КИМ (скорректированное представление)

Это, в свою очередь, повышает требова-
ние к содержанию КИМ, в том числе и к их 
соответствию задачам обучения. Именно 
с этих позиций мы будем излагать дальней-
ший ход рассуждений. 
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Влияние форм практико-ориен ти ро-
ванных заданий на мотивацию 
обучающихся

Разработка контрольно-измерительных 
материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ в на-
шей стране осуществляется Федеральным 
институтом педагогических измерений 
на основе экзаменационной модели, кото-
рая отражается в документах с регламента-
цией ежегодной разработки контрольных 
измерительных материалов — в специфика-
ции, кодификаторе, демонстрационном ва-
рианте. При этом важно отметить, что «экза-
менационная модель используется в течение 
ряда лет, но постоянно происходит процесс 
совершенствования структуры и содержа-
ния контрольных измерительных материа-
лов для проведения ОГЭ и ЕГЭ. Это могут 
быть как изменения в отдельных моделях 
заданий или критериях оценивания отдель-
ных заданий, которые оптимизируют модель 
по результатам полученных статистических 
данных, так и изменения целых блоков зада-
ний или форм заданий. Так, основные изме-
нения КИМ ЕГЭ в течение двух лет связаны 
с постепенным отказом от заданий с выбо-
ром одного верного ответа и увеличением 
доли заданий с кратким и развёрнутым от-
ветом» [4, с. 6].

Введение новых образовательных стан-
дартов общего образования потребова-
ло коррективы экзаменационных моделей 
и надо отдать должное, что для сохранения 
спокойствия и комфорта участников обра-
зовательного процесса ФИПИ использовал 
принцип «эволюционных изменений КИМ», 
то есть вводил изменения постепенно. При 
этом изменения носили специфический 
характер. Исходя из тезиса о том, что ОГЭ 
и ЕГЭ — массовые оценочные процедуры 
со сложной и многоаспектной технологией 
проведения, специалисты ФИПИ отталки-
вались от тезисов, что КИМ должны соот-
ветствовать технологическим процедурам 
проведения экзаменов и отмечали, что «со-
вершенствование технологии автоматиче-
ски требует и внесения изменений в КИМы. 
Например, в 2014 году была изменена форма 
бланка ответов № 1, что повлекло за собой 
и изменения инструктивной части КИМ, 
совершенствование форм заданий в части 
представления ответов. В ряде регионов вво-
дится бланковая форма проведения государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ), что 
также повлекло соответствующие измене-
ния в этих экзаменационных материалах. 
Совершенно очевидно, что существующая 
структура КИМ по всем учебным предме-
там, в которой задания с развёрнутым от-
ветом, как правило, размещены во второй 
части КИМ, — это также ответ на технологи-
ческие возможности действующего экзаме-
на с двумя бланками ответов — для кратких 
и развёрнутых ответов» [5, с. 7]. Иначе го-
воря, работа по трансформации сосредота-
чивается вокруг важного, но не единствен-
ного фактора — приведения в соответствие 
форм бланков с технологическими условия-
ми проведения экзамена. 

Важно также отметить, что, работая над 
формами заданий, специалисты отдают при-
оритет заданиям с кратким и развёрнутым 
ответом, выделяя три уровня сложности за-
даний: базовый, повышенный и высокий. 
Но, в соответствии с уровневым подходом 
к разработке КИМ, «уровни сложности за-
даний определяются с учётом блока плани-
руемых результатов, на проверку которых 
они направлены, и элементов содержания, 
на базе которых они конструируются. Так, 
задания базового уровня конструируют-
ся на системе наиболее значимых элемен-
тов курса и трактуются как обязательные 
для выполнения всеми учащимися. А зада-
ния высокого уровня конструируются для 
всех планируемых результатов, на всех про-
граммных содержательных элементах курса 
и ориентированы на выполнение наиболее 
мотивированными учениками, что способ-
ствует большей дифференциации участни-
ков процедур ОГЭ и ЕГЭ по уровням под-
готовки» [6, с. 86].

Безусловно, этот подход следует при-
знать оправданным и рациональным. Од-
нако мы не можем не обратить внимание 
на ещё один аспект разработки контрольно-
измерительных материалов, который логич-
но вытекает из представленной выше (на ри-
сунке 2) схемы влияния действующих КИМ 
на содержание учебных материалов и, в част-
ности, на форму учебных заданий. 

Большую значимость в построении об-
разовательного процесса имеет мотивация 
обучающихся. «Формированию мотивации 
в целом способствуют:

включённость учеников в совместную  ■
учебную деятельность в классе;
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построение отношений «учитель — уче- ■
ник» не по типу вторжения, а на основе со-
вета;

предоставление свободы выбора; ■
занимательность, необычное изложе- ■

ние учебного материала;
использование познавательных игр,  ■

дискуссий и споров;
анализ жизненных ситуаций; ■
развитие самостоятельности и само- ■

контроля ученика;
максимально возможное снятие внеш- ■

него контроля» [7, с. 123].
Выделим два важных фактора: «занима-

тельность, необычное изложение учебного 
материала» и «анализ жизненных ситуаций». 
Эти тезисы вполне созвучны основным тре-
бованиям, предъявляемым к учебным задачам, 
в частности задачам моделирующим или при-
ближающим учеников к содержанию реальных 
процессов и явлений. Мы готовы постулиро-
вать тезис о том, что сегодняшнему ученику 
особенно важно получать ответ на вопрос: «За-
чем?» при работе над учебной задачей, а также 
о том, что неполучение ответа на этот вопрос 
снижает учебную мотивацию. 

Тут важно понимать и то, что «у школьни-
ков должно быть сформировано понимание 
значимости научных абстрактных понятий» 
[8, с. 30] и то, что осваиваемые ими навы-
ки имеют реальное приложение к понятной 
школьникам действительности. Иначе го-
воря, условие вида «Из пункта А в пункт Б 
со скоростью 85 км/ч вышел пешеход…» сво-
им очевидным разрывом с реальностью отвле-
чёт школьников от освоения модели, скажем, 
«задачи на встречное движение» и снизит мо-
тивацию к освоению этой темы. 

Разберём на примере задания типа 1–5 
из ОГЭ по математике. Вот текст задания: 

«Автомобильное колесо, как правило, пред-
ставляет собой металлический диск с установ-
ленной на него резиновой шиной. Диаметр дис-

ка совпадает с диаметром внутреннего отверстия 
в шине.

Для маркировки автомобильных шин приме-
ня ется единая система обозначений. Например, 
195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в при-
ведённом примере) обозначает ширину шины 
в миллиметрах (параметр B на рисунке 2). Второе 
число (число 65 в приведённом примере) — про-
центное отношение высоты боковины (параметр H 
на рисунке 2) к ширине шины, то есть 100 Н/B 

Последующая буква обозначает тип кон-
струкции шины. В данном примере буква R озна-
чает, что шина радиальная, то есть нити каркаса 
в боковине шины расположены вдоль радиусов 
колеса. На всех легковых автомобилях применя-
ются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины 
идёт число, указывающее диаметр диска коле-
са d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким 
образом, общий диаметр колеса D легко найти, 
зная диаметр диска и высоту боковины. Возмож-
ны дополнительные маркировки, обозначающие 
допустимую нагрузку на шину, сезонность ис-
пользования, тип дорожного покрытия и другие 
параметры.

Завод производит легковые автомобили опре-
делённой модели и устанавливает на них колёса 
с шинами маркировки 165/70 R13. Завод допуска-
ет установку шин с другими маркировками. В та-
блице показаны разрешённые размеры шин».
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Таблица к задаче

Ширина шины (мм)
Диаметр диска (дюймы)

13 14 15

165 165/70 165/65 —

175 175/65 175/65; 175/60 —

185 185/65; 185/60 185/60 185/55

195 195/60 195/55 195/55; 195/50

Рис. 3. Иллюстрация к задаче ОГЭ 
по математике

D

B
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Шины какой наименьшей ширины мож-
но устанавливать на автомобиль, если диа-
метр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте 
в миллиметрах.

Разберём особенность этого задания, 
вернее, особенность его восприятия учени-
ками. Разумеется, мы не берём его предмет-
ную составляющую и не классифицируем 
его как задание с практическим содержани-
ем. Мы рассматриваем его с точки зрения 
восприятия школьником и уверенно можем 
говорить, что в каждом классе найдутся об-
учающиеся, которые уже знают, что шины 
и диски имеют определённые размеры, име-
ют в семье автотранспортное средство и мо-
гут заинтересоваться, насколько подобное 
задание соответствует реалиям. Даже один-
два ученика в классе, которые «посмотрят 
на колесо папиной машины» или спросят 
у родителя, владельца автотранспортно-
го средства, что-то по данной теме и полу-
чат ответ, подчёркивающий связь учебной 
задачи с реальной жизнью, будут способ-
ствовать распространению этого сведения 
и пусть не значительному, но позитивному 
влиянию на учебную мотивацию. 

Подобные примеры можно найти и в дру-
гих предметных областях. Рассмотрим одно 
из заданий ОГЭ по информатике, а именно 
задание повышенного уровня, которое диа-
гностирует результат «Понимание принци-

пов поиска информации в Интернете». Рас-
смотрим на примере: 

В языке запросов поискового сервера для 
обозначения логической операции «ИЛИ» исполь-
зуется символ «|», а для обозначения логической 
операции «И» — символ «&». В таблице приведе-
ны запросы и количество найденных по ним стра-
ниц некоторого сегмента сети Интернет.

Таблица к задаче

Запрос
Найдено страниц 

(в тысячах)

Крейсер | Линкор 3700

Крейсер & Линкор 400

Линкор 1800

Какое количество страниц (в тысячах) будет 
найдено по запросу Крейсер? Считается, что все 
запросы выполнялись практически одновремен-
но, так что набор страниц, содержащих все ис-
комые слова, не изменялся за время выполнения 
запросов.

Задание это решается по формуле вклю-
чений и исключений и предполагает ответ 
2300. 

Попробуем выполнить эти же запросы 
на практике в браузере. Разумеется, мы до-
пускаем, что найденные значения будут дру-
гими. Будем использовать индикатор коли-
чества найденных ответов на запрос. 

Рис. 4. Количество результатов поиска

После введения трёх запросов мы получили следующие результаты. 
Таблица 2

Таблица реальных результатов запроса
Запрос Найдено страниц 

Крейсер | Линкор 5820000

Крейсер & Линкор 255000

Линкор 1180000

Теперь по формуле включений и исключений: 
m (Крейсер) = m (Крейсер | Линкор) – m (Линкор) + m (Крейсер & Линкор)
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В условии задачи есть оговорка: «Счита-
ется, что все запросы выполнялись практи-
чески одновременно, так что набор страниц, 
содержащих все искомые слова, не изменял-
ся за время выполнения запросов». Однако 
полученное расхождение в 18 % от расчёт-
ного показателя слишком велико, при учё-
те, что на выполнение всех запросов было 
затрачено не больше минуты. 

Мы повторили аналогичные действия 
с тремя десятками заданий такого типа, взя-
тых из разных источников и за разные годы, 
используя разные браузеры и разные поис-
ковые системы и даже меняя язык запросов 
на английский (для зарубежных поисковых 
сервисов). Расхождения составляли от 40 
до 15 %, более того, введение одного запро-
са в разные поисковые системы (к примеру 
Google и Bing) даёт разную величину расхо-
ждений. В этом небольшом опыте не исполь-
зовался поисковый сервис Яндекс по причи-
не того, что некоторое время назад он удалил 
вывод количественных результатов поиска, 
однако, с описываемой ситуацией мы встре-
тились впервые на уроке информатики четыре 
года назад, и там Яндекс также давал расхо-
ждения с расчётными показателями. Именно 
детский познавательный интерес, проявлен-
ный в ходе освоения школьной программы, 
и привёл нас к написанию этой статьи, так 
как мы на практике столкнулись с выявлен-
ным детьми расхождением теории и практики 
и возникшей вследствие этого потребностью 
придумывать не для отдельного ученика, а для 
всего класса пристойную, восстанавливаю-
щую мотивацию к обучению версию. 

Разумеется, для квалифицированного 
учителя причины такого расхождения не 

секрет. Однако рациональнее было бы про-
водить диагностику и, соответственно, под-
готовку к ней, способом, снижающим веро-
ятность потери мотивации. 

Исходя из полученных данных, а также 
из материалов ФИПИ, которые отмечают, 
что данное задание направлено на достиже-
ние результата (в обобщённых формулиров-
ках требований к предметным результатам) 
«формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и опе-
рациях» и диагностирует «проверяемые тре-
бования к предметным результатам базового 
уровня освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
на основе ФГОС 2021 г.»: «владение поня-
тиями: высказывание, логическая опера-
ция, логическое выражение» [1], имело бы 
смысл исправить формулировку, отказав-
шись от апеллирования к сети Интернет, 
но приблизив её к реальности. 

К примеру, если бы в структуре програм-
мы по информатике присутствовала бы те-
ма «Базы данных», формулировка могла бы 
быть: «В некоторой базе данных созданы 
запросы вида… найдено записей…» и т. п. 
Такая формулировка повлияла бы и на на-
полнение учебных материалов, в том чис-
ле включив в них работу с готовыми базами 
данных, и поддержка темы «создание запро-
са в базе данных» способствовала бы осво-
ению практических навыков и более глу-
бокому, полученному через деятельность, 
пониманию темы. 

Однако на уровне основного общего об-
разования в соответствии с Федеральной ра-
бочей программой производится лишь про-
пе девтика темы «реляционные базы данных», 

Подставив значения: 
m (Крейсер) = 5820000 – 1180000 + 255000, 

получим
m (Крейсер) = 4895000.

Сравним полученный результат: 

Рис. 5. Результаты сравнительного запроса

Павлов Д. И., Браун Ю. С. 
О формулировках практико-ориентированных заданий и их влиянии на отношение обучающихся...
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а именно освоение электронных таблиц [2]. 
Но тут мы вынуждены признать, что запрос 
с использованием логических операторов 
«пограничен» по отношению к проверяе-
мому элементу содержания: «Условные вы-
числения в электронных таблицах. Сумми-
рование и подсчёт значений, отвечающих 
заданному условию. Обработка больших 
наборов данных. Численное моделирование 
в электронных таблицах». А следовательно, 
вопрос о возможных формулировках задания 
№ 8 формата ОГЭ по информатике остаётся 
открытым и нуждается в обсуждении. 
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В современном обществе образование является мощным инструментом 
для развития личности, социальной адаптации и успешной интеграции в со-
циум [11]. Особую значимость этот аспект приобретает для детей, находящихся 
на длительном лечении. Госпитальные школы играют важную роль в обеспече-
нии непрерывности образовательного процесса для таких учащихся, создавая 
условия для сохранения интеллектуального развития, поддержания интереса 
к учёбе и подготовки к возвращению в обычную школьную среду. Однако орга-
низация учебного процесса в госпитальных школах сопряжена со специфиче-
скими трудностями, обусловленными психофизиологическими особенностями 
учащихся, ограниченностью ресурсов и необходимостью индивидуализации 
[9, 13]. 

В рамках изучения учебных предметов для учащихся требуются не толь-
ко усвоение теоретического материала, но и активная практическая деятель-
ность, эксперименты и решение задач, что представляет собой особую слож-
ность в контексте госпитальной школы [6, 7]. По нашему мнению, подходы 
к обучению, применяемые в общеобразовательных школах, часто оказывают-
ся малоэффективными (при этом под эффективностью будем понимать меру 
совпадения реально достигнутых результатов с заявленными целями образо-
вательной программы), поскольку не адаптируются к индивидуальным осо-
бенностям учеников. Продолжительное лечение, ограничения в активности 
и социальная изоляция могут приводить к снижению мотивации учащихся, 
апатии и депрессии, что, в свою очередь, осложняет усвоение учебного ма-
териала. В связи с этим проблема повышения мотивации к обучению у детей 
в госпитальных школах приобретает особую актуальность и требует внедрения 
нестандартных подходов, которые сделают процесс обучения более увлека-
тельным и результативным, адаптированным к потребностям и возможностям 
каждого ученика [3].

В госпитальных школах общепринятые подходы к обучению зачастую не обе-
спечивают индивидуализацию. Они ограничивают возможности учащихся актив-
но участвовать в практических занятиях, затрудняют связь теоретических знаний 
с реальными жизненными ситуациями и не способствуют созданию комфорт-
ной и поддерживающей образовательной среды. Для решения этой проблемы 
постоянно исследуются различные подходы к обучению. При этом приоритет 
отдаётся тем, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся, ис-
пользуют современные образовательные технологии, обеспечивают наглядность 
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и доступность учебного материала, способ-
ствуют активному взаимодействию, и фор-
мируют положительное отношение к обуче-
нию. Таким образом, в госпитальных школах 
решается проблема создания комфортной 
и поддерживающей образовательной сре-
ды, предоставляющей учащимся возмож-
ность получать качественное образование, 
несмотря на сложные обстоятельства, свя-
занные с их лечением и пребыванием в боль-
нице [5, 14].

Одним из путей решения вышеописанных 
проблем является практика смешанного и ги-
бридного обучения. В госпитальных школах 
педагоги активно используют для обучения 
длительно болеющих детей различные тех-
нологии и методы, о которых рассказывают 
на конференциях, семинарах, педагогических 
чтениях проекта «УчимЗнаем» [12]. 

Целью нашего исследования являлось 
определение эффективности использования 
учителями технологий смешанного и ги-
бридного обучения в условиях госпитальных 
школ. Проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 132 педагога госпитальных 
школ проекта «УчимЗнаем», преподающих 
разные учебные предметы. 

Ниже приведены данные о составе участ-
ников анкетирования.

1. Самая многочисленная возрастная 
группа учителей — 51–60 лет (39 чел.), за ней 
следуют группы 41–50 лет (30 чел.), 31–
40 лет и старше 60 (по 22 чел.). Меньше всего 
учителей в возрасте 18–30 лет (19 чел.). 

2. Большинство педагогов имеют боль-
шой опыт работы в системе образования, 
однако их стаж работы именно в госпиталь-
ных школах более разнообразен. Есть учи-
теля с опытом работы менее года (19 чел.), 
от 1 года до 3 лет (42 чел.), от 3 лет до 10 лет 
(33 чел.), и более 10 лет (38 чел.). 

3. Большинство учителей препода-
ют предметы естественнонаучного цикла 
(45 чел.) и социально-гуманитарного цик-
ла (44 чел.) в основной и средней школе. 
Небольшое число учителей представляют 
начальное образование (26 чел.), психолого-
педагогическое сопровождение (6 чел.) 
и дополнительное образование (7 чел.). До-
школьное образование представлено че-
тырьмя участниками. 

Целью первого блока анкеты было опре-
деление понимания участниками термино-
логии смешанного, гибридного, дистанци-

онного и электронного обучения, а также 
распространённость этих педагогических 
технологий в практике работы учителей го-
спитальных школ. 

Под смешанным обучением понимался 
формат занятия совместно с учителем (ли-
цом к лицу) и онлайн-обучение. При этом 
под онлайн-обучением понимается обуче-
ние с использованием различных цифровых 
образовательных ресурсов непосредствен-
но на уроках [1]. Под гибридным обучени-
ем понимался «такой формат обучения, ког-
да часть учащихся находится в аудитории, 
а часть подключается онлайн» [10]. Под дис-
танционным обучением — формат обучения, 
где взаимодействие учителя и учащихся про-
исходит на расстоянии с использованием 
возможностей цифровых образовательных 
ресурсов [15]. Под электронным обучени-
ем — формат, где для организации обучения 
используется любой цифровой образова-
тельный ресурс [4]. Все эти понятия доста-
точно широко освещаются в рамках проекта 
«УчимЗнаем».

Результаты анкетирования показали, что 
учителя в целом правильно понимают основ-
ные понятия, связанные с перечисленными 
выше подходами в обучении. Однако в прак-
тике работы их использование пока широ-
ко не распространено. Каждого участника 
анкетирования просили указать примерный 
объём учебного времени (от 0 до 100 %), ко-
торый они отводят на разные форматы об-
учения в сравнении с традиционными оч-
ными уроками. На диаграмме (рисунок 1) 
показано количество учителей и соотноше-
ние использования ими разных технологий 
обучения (в процентах). Под очным обуче-
нием понималось проведение уроков или за-
нятий не только в очном формате, но и без 
привлечения цифровых ресурсов. 

Как видно из диаграммы, значимая часть 
учителей либо не использует смешанное, ги-
бридное, дистанционное и электронное обу-
чение, либо применяет их достаточно редко. 
Более 40 % участников указали, что на прак-
тике полностью отдают предпочтение обще-
признанным методам обучения, ориентиро-
ванным на очные занятия. 

Второй блок анкеты направлен на изуче-
ние индивидуализации содержания образо-
вания в госпитальной школе. Большинство 
учителей осознают важность индивидуали-
зации и разрабатывают материалы разных 
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уровней сложности. В практике госпиталь-
ных школ принято выделять базовый, доста-
точный и высокий уровни сложности. 

Анкетирование показало некоторые раз-
личия в использовании материалов разного 
уровня сложности для материалов теорети-
ческого характера и материалов для закре-
пления и контроля знаний и умений. Так, 
теоретические учебные материалы базового 
уровня предпочитают использовать 90 учи-
телей, достаточного уровня — 39 учителей, 
а высокого уровня практически не разраба-

тываются — всего три учителя отметили, что 
готовят материалы данного уровня. Дидакти-
ческие материалы для закрепления изученных 
знаний или их контроля базового уровня ис-
пользуют 76 учителей, достаточного уровня — 
51 учитель и высокого уровня — 5 учителей. 

Далее были поставлены вопросы об ис-
пользовании учителями в своей работе циф-
ровых образовательных ресурсов. На ри-
сунке 2 показано использование различных 
цифровых образовательных ресурсов учите-
лями в своей практике. 

Медведева А. С. 
Особенности внедрения смешанного и гибридного обучения в практику работы госпитальных школ

Рис. 1. Использование разных форматов обучения в практике работы учителей госпитальных школ

Рис. 2. Использование учителями госпитальных школ различных цифровых ресурсов
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Педагоги чаще всего используют элек-
тронные учебники и пособия, а также 
онлайн-тесты и контрольные работы. Сто-
ит отметить, что учителя гуманитарного на-
правления чаще всего используют в своей 
работе электронные учебники (39 учителей) 
и онлайн-тесты (38 учителей), а также в не-
большом количестве используют онлайн-
доски (13 учителей). Педагоги естествен-
нонаучной направленности, наоборот, 
чаще пользуются на уроках онлайн-досками 
(20 учителей), в равном количестве элек-
тронные учебники (33 учителя) и онлайн-
тесты (33 учителя). В связи со спецификой 
предметной направленности некоторые 
учителя естественнонаучного цикла также 
в своей работе используют виртуальные ла-
боратории (9 учителей).

Большинство учителей используют го-
товые адаптированные цифровые обра-
зовательные ресурсы почти всегда (38 % 
участников) или иногда (45 %). Под адапти-
рованными цифровыми образовательными 
ресурсами в данном случае понимаются со-
временные средства обучения, представлен-
ные в электронном формате, позволяющие 
осуществлять обучение лиц с ОВЗ с учётом 
особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающие коррек-
цию нарушений развития и социальную 
адаптацию [8, 2]. Готовность к созданию 
собственных адаптированных ресурсов вы-
ражают менее 45 % учителей («да» — 13 чел., 
«скорее да, чем нет» — 45 чел.). 

Более 80 % участников анкетирования 
указывают, что не все цифровые образова-
тельные ресурсы подходят для работы с дли-
тельно болеющими школьниками и отмечают 
наличие ряда проблем, связанных с исполь-
зованием общедоступных цифровых образо-
вательных ресурсов. При проведении уроков 
в гибридном формате учителя предпочита-
ют использование онлайн-платформ, элек-
тронные учебники, онлайн-тесты, в мень-
шей степени они используют платформы 
для видеоконференций, онлайн-доски и ви-
деоуроки. 

К наиболее часто встречающимся про-
блемам отнесены: недостаточное качество 
контента, сложность использования с точ-
ки зрения встраивания в учебный процесс, 
ограниченная доступность и технические 
сложности. На диаграмме ниже (рисунок 3) 
отражены отмеченные учителями проб-
лемы. 

При оценивании учебных достижений 
учителя госпитальных школ предпочитают 
одновременно использовать устный опрос 
(102 учителя) и письменное тестирование 
(82 учителя). Онлайн-тестирование выби-
рает только около 40 % учителей.

Последний блок анкеты включал вопро-
сы о том, какая поддержка необходима учи-
телям для более эффективной реализации 
гибридного и смешанного обучения. Боль-
шинство учителей считает, что не нуждается 
ни в какой поддержке как при смешанном 
(71 % участников), так и гибридном (73 % 
участников) обучении. Однако некоторые 

Рис. 3. Проблемы использования цифровых образовательных ресурсов в госпитальных школах
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учителя высказали необходимость в техни-
ческой поддержке при смешанном и гибрид-
ном обучении (около 14 %) и повышении 
квалификации (39 % участников). Удиви-
тельным оказался тот факт, что очень малое 
число педагогов высказались о необходимо-
сти единой базы цифровых образовательных 
ресурсов для смешанного и гибридного обу-
чения — около 5 % участников.

Проведённый анализ анкетирования 
учителей госпитальных школ по вопросам 
внедрения смешанного и гибридного обуче-
ния позволяет сделать следующие выводы.

Понимание сути смешанного и гибридно-
го обучения. Большинство учителей владеют 
основной терминологией смешанного и ги-
бридного обучения, понимают смешанное 
обучение как сочетание очного и онлайн-
форматов, а гибридное — как одновремен-
ное параллельное обучение очных и заочных 
учеников.

Преобладание общепринятых методов 
обучения. Несмотря на признание преиму-
ществ новых педагогических технологий, 
очное обучение и общепринятые традици-
онные формы оценивания остаются доми-
нирующими.

Необходимость адаптации учебных мате-
риалов. Учителя осознают важность индиви-
дуализации процесса обучения и, как след-
ствие, необходимость адаптации учебных 
материалов, особенно для учащихся с осо-
быми потребностями. Учителя проявляют 
готовность к созданию собственных адапти-
рованных ресурсов и нуждаются в обучении 
и методической поддержке для эффективно-
го использования новых технологий.

Технические проблемы и ограниченность 
ресурсов. Ограниченное число цифровых 
образовательных ресурсов, подходящих для 
учащихся госпитальных школ, и технические 
проблемы в их использовании– наиболее 
важные факторы, сдерживающие внедре-
ние обучения с использованием цифровых 
технологий. Предпочтение отдаётся тем ре-
сурсам, которые требуют меньше времени 
на подготовку к использованию, даже если 
их дидактическая ценность невысока. 

Необходимость адаптированных ресур-
сов. Существует потребность в качествен-
ных цифровых образовательных ресурсах, 
адаптированных для учащихся с особыми 
потребностями и учитывающих специфику 
обучения в госпитальных школах.

Результаты исследования указывают на 
необходимость комплексного подхода к раз-
витию образовательных технологий в госпи-
тальных школах, включающего обучение 
учителей, создание адаптированных цифро-
вых ресурсов, обеспечение технической под-
держки и разработку методических рекомен-
даций, учитывающих особенности обучения 
находящихся на длительном лечении детей.
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При анализе эффективности различных педагогических технологий, ори-
ентированных на развитие интереса к процессу обучения, как правило, ис-
пользуют психологические методы оценки мотивации обучающихся. Однако 
существует ряд сопутствующих факторов, которые могут служить критериями 
развития интереса к обучению, успешности образовательного процесса и ка-
чества достижения учебных результатов. В последнее время, особенно при 
оценке эффективности дистанционного образования или технологий, связан-
ных с геймификацией учебного процесса, применяются различные методики 
анализа вовлечённости обучающихся в учебный процесс. 

Под вовлечённостью понимается комплексное психолого-педагогическое 
явление, отражающее активное участие обучающихся в учебной деятельно-
сти. Термин «вовлечённость», «ученическая вовлечённость», «образователь-
ная вовлечённость» (англ. engagement, student engagement, educational engagement) 
впервые был введён в научный оборот западными исследователями [10]. В рос-
сийской интерпретации существует два основных термина: «образовательная 
вовлечённость» и «вовлечённость в образовательный процесс». Несмотря на схо-
жесть, в педагогической литературе чаще используется термин «образовательная 
вовлечённость», который подчёркивает системность и направленность участия 
учащихся [1].

Образовательная вовлечённость рассматривается как многокомпонентное 
явление, включающее три основных взаимосвязанных аспекта: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий [9].

Когнитивный компонент — это степень интеллектуального вклада учащегося 
в процесс обучения. Этот компонент охватывает умственные усилия, концен-
трацию, осмысленное восприятие учебного материала. Когнитивная вовлечён-
ность выражается в способности воспринимать, обрабатывать и запоминать 
новую информацию, а также в умении применять полученные знания на прак-
тике. Этот аспект особенно важен для формирования глубоких и устойчивых 
учебных навыков, таких как критическое мышление, аналитические способ-
ности и способность решать проблемы [4].

Эмоциональный компонент вовлечённости связан с отношением учащихся 
к учебному процессу и их внутренними переживаниями. Эта составляющая под-
разумевает интерес к предмету, чувство удовлетворения от успехов в обучении, 
а также уверенность в собственных силах. Положительное эмоциональное со-
стояние способствует улучшению качества взаимодействия с преподавателем 
и одноклассниками, а также создаёт благоприятную атмосферу для развития 
личностных качеств [6].



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 5

109

Инструментарий

Поведенческий компонент — наблю-
даемые действия и поведение, свидетель-
ствующие об активном участии в учебной 
деятельности. Поведенческое проявление 
вовлечённости связано с действиями уча-
щихся, направленными на активное участие 
в образовательном процессе. Оно включает 
посещение занятий, выполнение домашних 
заданий, участие в дискуссиях, инициатив-
ность в выполнении проектов и другие фор-
мы активной учебной деятельности. Пове-
денческая вовлечённость демонстрирует 
готовность и желание учащихся взаимо-
действовать с окружающей образователь-
ной средой и брать на себя ответственность 
за собственное обучение [8].

Концепция вовлечённости начала раз-
виваться в зарубежной педагогике в конце 
XX века, когда внимание исследователей пе-
реключилось с пассивного усвоения знаний 
на активное участие учащихся в образова-
тельном процессе. В работах западных авто-
ров термин engagement получил широкое рас-
пространение, подчёркивая многоаспектный 
характер вовлечённости, включающий ког-
нитивные, эмоциональные и поведенческие 
аспекты [11]. Эти исследования легли в осно-
ву многочисленных методик оценки вовле-
чённости, акцентированных преимуществен-
но на дистанционном обучении [1, 2, 8].

В отечественной педагогике аналогичное 
понятие получило развитие несколько поз-
же, хотя многие аспекты, близкие к идее во-
влечённости, уже присутствовали в работах 
советских педагогов. Например, идея актив-
ности учащегося была центральной в трудах 
Н. Ф. Добрынина, который утверждал, что 
полноценное овладение знаниями возмож-
но лишь тогда, когда ученик проявляет ини-
циативу и становится активным участником 
учебного процесса [3]. Эти взгляды перекли-
каются с современными представлениями 
о вовлечённости, акцентируя включение 
учащегося в деятельность, а не только пас-
сивное восприятие информации.

Также одним из значимых терминов, 
используемых в российской педагогике, 
близким к понятию вовлечённости, являет-
ся мотивация. Именно внутренний интерес 
и стремление к познанию играют ключевую 
роль в успешном освоении знаний [7].

Стоит отметить, что полное осознание 
значимости вовлечённости как самостоя-
тельного феномена пришло в российскую 

науку относительно недавно. В последние 
десятилетия наблюдается активный рост 
интереса к этому направлению, чему спо-
собствуют заимствование западных идей 
и адаптация их к специфическим условиям 
отечественного образования. Исследова-
ния показывают, что высокий уровень во-
влечённости учащихся улучшает академиче-
скую успеваемость, развивает критическое 
мышление и социальную компетентность. 
Вовлечённость учащихся также рассматри-
вается как один из факторов, предотвраща-
ющих академическую неуспеваемость и от-
сев из учебных заведений [5]. 

Как правило, «учебная активность» ча-
сто связывается с когнитивным компонен-
том, а «мотивация» — с эмоциональным. 

В то же время поведенческий компонент 
долгое время оставался в тени научного ин-
тереса. Это объясняется тем, что большин-
ство методов оценки ориентированы на вну-
тренние процессы (например, рефлексию, 
мотивацию), которые легче измерить через 
анкетирование или интервью [1, 8].

Для эффективного управления образо-
вательным процессом крайне важно иметь 
чёткое представление о степени вовлечён-
ности учащихся. Различные методы позво-
ляют оценить вовлечённость через её ког-
нитивные, эмоциональные и поведенческие 
составляющие, предоставляя данные для 
корректировки стратегий обучения и под-
держки учащихся.

Когнитивная вовлечённость может быть 
оценена с помощью традиционных инстру-
ментов, таких как тесты и экзамены, а также 
через наблюдение за процессами решения 
проблем и выполнения сложных заданий. 
Важно учитывать не только количество пра-
вильных ответов, но и качество размышле-
ний, аргументации и глубины понимания 
материала. Использование кейс-методов, 
проектных работ и эссе позволяет получить 
более полную картину когнитивных усилий 
учащихся.

Эмоциональная вовлечённость тради-
ционно оценивается посредством анкетиро-
вания и интервью. Учащимся предлагается 
ответить на вопросы, касающиеся их отно-
шения к учёбе, уровня интереса к предме-
ту, уверенности в себе и чувства принадлеж-
ности к учебной группе. Психометрические 
шкалы, такие как шкала удовлетворённости 
обучением или индекс мотивации, помогают 
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количественно выразить уровень эмоцио-
нальной вовлечённости [5].

Несмотря на широкое изучение и при-
менение когнитивных и эмоциональных 
аспектов вовлечённости в образовательной 
практике, поведенческий компонент долгое 
время оставался недостаточно освещённым. 
Между тем поведение учащихся играет клю-
чевую роль в определении их реального уров-
ня вовлечённости в учебный процесс. Даже 
высокий уровень когнитивной активности 
и положительные эмоции могут не приве-
сти к желаемому результату, если учащийся 
не проявляет инициативы и ответственности 
в своём обучении.

В нашем исследовании мы акцентировали 
внимание на оценке поведенческого компо-
нента вовлечённости при обучении физике, 
что требует использования наблюдательных 
методов и фиксации различных действий уча-
щихся для последующего анализа. 

Поведенческую вовлечённость возмож-
но проследить через множество критериев, 
среди которых основными являются:

посещение занятий и своевременная  ■
подготовка к уроку, что свидетельствует о го-
товности ученика взаимодействовать с учеб-
ным материалом и коллективом;

активное участие в групповых зада- ■
ниях, коллективных проектах, дискуссиях 
и обсуждениях, что показывает стремление 
к сотрудничеству и обмену опытом;

инициативность и самостоятельное  ■
предложение идей, вопросов и решений, что 
демонстрирует высокую степень личной за-
интересованности в учёбе;

самодисциплина, включающая своев- ■
ременное выполнение домашних заданий 
и соблюдение сроков сдачи заданий и про-
ектов, что указывает на организованность 
и серьёзность подхода к образованию;

коммуникабельность как способность  ■
и стремление эффективно общаться с учите-
лями и одноклассниками, что помогает соз-
давать поддерживающую и продуктивную 
образовательную среду.

Оценивать поведенческие критерии мож-
но различными способами. Учителя могут ви-
зуально фиксировать активность учащихся 
на занятиях, отмечая их участие в обсуждени-
ях, задаваемые вопросы и реакцию на задания. 
Использование автоматизированных систем 
позволяет упростить сбор данных о посещае-
мости, сроках сдачи работ и взаимодействии 

с обучающими платформами. Анкетирование 
учащихся позволяет выявить их восприятие 
собственной активности и инициативности 
в образовательном процессе.

Для количественной оценки критериев 
поведенческого компонента вовлечённости 
по предмету возможно использование по-
казателей:

коэффициент посещаемости — от- ■
ношение количества посещённых занятий 
к общему числу занятий;

коэффициент опозданий — процент  ■
опозданий на уроки данного предмета;

подготовка рабочего места перед уро- ■
ком;

ответственность — выполнение сроков  ■
сдачи работ (домашних заданий);

дисциплина — отсутствие или наличие  ■
дисциплинарных нарушений;

активность участия в работе на уроке —  ■
среднее количество ответов на уроке, участия 
в дискуссиях и выполнения заданий;

активность участия во внеурочной дея- ■
тельности — количество мероприятий, в ко-
торых принял участие студент;

активность в онлайн-платформах —  ■
число логинов, просмотренных материалов, 
выполненных заданий и затраченное на это 
время;

интенсивность групповой работы — ко- ■
личество совместных проектов, активность 
в дискуссионных форумах;

индекс инициативности — количество  ■
запрашиваемых дополнительных заданий, 
поиск и подготовка дополнительных мате-
риалов к уроку.

Измерение поведенческой вовлечённо-
сти может не ограничиваться перечислен-
ными показателями. Учитель полноправен 
подбирать те метрики, которые подходят под 
конкретные условия его деятельности и по-
зволяют не только оценить текущее состояние 
поведенческой вовлечённости, но и выявить 
динамику изменения поведения учащихся 
в течение определённого временного интер-
вала, что является важным для оперативного 
корректирования педагогической стратегии.

В качестве примера реализации измере-
ния поведенческого компонента приведём 
систему оценивания, которая охватывает 
основные критерии поведенческой вовле-
чённости учащегося. В таблице 1 приведены 
предлагаемые показатели, которые интер-
претируются в баллы.

Юрченков А. С. 
Подходы к оценке образовательной вовлечённости учащихся при обучении физике
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Таблица 1
Соответствие показателей поведенческого компонента вовлечённости 

и баллов системы оценивания
Показатели 0 баллов 1 балл 2 балла

Посещаемость Более 25 % пропусков Менее 25 % пропусков Отсутствие пропусков без 
уважительной причины

Опоздания Периодически 
опаздывает на урок

Имеются незначительные 
опоздания

Отсутствие опозданий 
на урок

Рабочее место Занимает и подготавли-
вает рабочее место после 
звонка

Подготавливает 
рабочее место заранее, 
но занимает его 
со звонком

Подготавливает и занимает 
рабочее место до звонка

Активность Не участвует 
в обсуждении, избегает 
ответов

Иногда отвечает 
на вопросы

Регулярно отвечает 
на вопросы, проявляет 
инициативу при ответах

Ответственность Нарушает сроки сдачи 
работ, не выполняет 
задания

Выполняет задания 
с задержками, частичная 
сдача работ

Своевременная сдача работ, 
выполнение заданий выше 
требований

Дисциплина Постоянно отвлекается, 
есть случаи 
дисциплинарных 
нарушений 

Периодически 
отвлекается во время 
спада активности

Практически не отвлекается 

Инициативность Не проявляет интереса 
к углублению знаний

Задаёт вопросы по теме, 
но редко

Часто задаёт вопросы, 
самостоятельно изучает темы

Групповые 
работы

Избегает 
сотрудничества, 
не проявляет 
инициативы

Участвует в проектах 
пассивно, при 
необходимости

Активно координирует работу 
группы, предлагает решения

Онлайн-
платформы

Число логинов, про-
смотренных материалов 
и выполненных заданий 
ниже среднего по классу

Число логинов, про-
смотренных материалов 
и выполненных заданий 
соответствует среднему 
значению по данному 
классу

Число логинов, просмотрен-
ных материалов и выполнен-
ных заданий выше среднего 
по классу

Внеурочная 
деятельность

Не принимает участие 
во внеурочных меропри-
ятиях по предмету

Принимал участие в под-
готовке или проведении 
менее чем половины 
внеурочных мероприятий 
по предмету

Принимал участие в подго-
товке или проведении более 
чем половины внеурочных 
мероприятий по предмету

При использовании такой системы оце-
нивания для каждого показателя подбирает-
ся описание деятельности, соответствующей 
трём разным уровням. На основе таблицы 
подсчитывается общая сумма баллов и де-
лается вывод об уровне поведенческой во-
влечённости учащегося. Всего выделяется 
три уровня поведенческой вовлечённости, 
которые соответствуют сумме баллов:

0–7 баллов — низкий уровень, обучаю-
щийся характеризуется пассивностью, ми-
нимальным участием в учебном процессе 
и слабой активностью; 

8–14 баллов — средний уровень, обучаю-
щийся характеризуется эпизодической ак-

тивностью, но без системности, выполнени-
ем базовых требований, но не стремлением 
к углублённому участию; 

15–20 баллов — высокий уровень, обуча-
ющийся характеризуется систематической 
активностью, инициативностью и ответ-
ственностью, заинтересованностью в полу-
чении глубоких знаний и взаимодействии 
с образовательной средой.

Проведённый анализ наглядно демон-
стрирует, что образовательная вовлечён-
ность выступает ключевым звеном, объеди-
няющим три важнейших измерения учебной 
деятельности: когнитивное, эмоциональное 
и поведенческое. Каждый из этих аспектов 
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играет уникальную роль в формировании 
успешности обучения.

В статье предложены конкретные ме-
трики и методики, которые могут обогатить 
практику оценки поведенческого компонен-
та образовательной вовлечённости. Предло-
женные критерии и показатели позволяют 
не только количественно измерить степень 
участия обучающихся в учебном процессе, 
но и выявить динамику их поведения в те-
чение определённого периода. 
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