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Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (ФГОС) постепенно внедряется в российские школы. Основной 

парадигмой обучения, согласно этому стандарту, является системно-деятель-

ностный подход, который в части предметов естественнонаучного цикла подра-

зумевает активное участие школьников в образовательном процессе и усвоение 

знаний не в готовом виде, а в ходе учебного исследования. В процессе учебных 

исследований осваиваются методы научного познания, а освоение методологии 

науки формирует исследовательскую компетентность, которая является важным 

качеством, определяющим готовность будущего специалиста к профессиональ-

ной деятельности.

Опыт международных исследований, в которых участвует наша страна, пока-

зывает, что понимание вопросов методологии науки —  это одно из наиболее уяз-

вимых мест в структуре естественнонаучных знаний и умений российских школь-

ников. Россия принимает участие в двух сравнительных международных исследо-

ваниях, касающихся качества естественнонаучного образования: TIMSS (Trends 

in Mathematics and Science Study) и PISA (Programme for International Student 

Assessment), которые осуществляются Организацией экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР). Результаты исследования TIMSS показывают, что уро-

вень подготовки наших школьников по естественно-математическим предметам 

устойчиво превышает средние международные показатели.

Однако при наличии достаточно высоких предметных знаний и умений наши 

ученики испытывают затруднения в применении этих знаний в ситуациях, близ-

ких к повседневной жизни. Кроме того, низкие результаты получены при вы-

полнении заданий на проведение мысленных экспериментов с типичным лабо-

раторным оборудованием, которое учащиеся должны были использовать на уро-

ках, например, химии или физики. Среди них самыми сложными были задания, 

в которых надо было проанализировать проблему с целью определения этапов 

её решения или найти способ или способы её решения и объяснить или обосно-

вать эти способы.

Физика как учебный предмет несёт в себе большой развивающий потенци-

ал: у учащихся формируются предпосылки научного мировоззрения, их позна-

вательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и са-

моразвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью школьника. 

Физика —  наука экспериментальная, большая часть открытий в ней, установле-
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ние законов, изучение явлений сделаны экс-

периментальным путём. Поэтому важнейшей 

частью обучения физики в системе общего об-

разования является формирование экспери-

ментальных умений.

В документах сопровождения ФГОС (пла-

нируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и примерная 

программа по физике) сделан акцент на ос-

воение учащимися методов научного позна-

ния. Для этапа основного общего образова-

ния —  это, прежде всего, методы эмпириче-

ского уровня, к которым относятся описание, 

измерение и эксперимент.

В связи с этим актуальным становится 

формирование подходов к оцениванию ме-

тодологических умений, причём не только 

в рамках государственной итоговой аттеста-

ции, но и в рамках учительского тематиче-

ского оценивания или промежуточной атте-

стации.

В практике преподавания физики обуче-

ние вопросам методологии науки разбивает-

ся на две части:

– Усвоение теоретических знаний о ме-

тодах научного познания и формирование 

методологических умений, которое частично 

реализуется в теоретическом материале учеб-

ников, а частично осваивается при работе 

с демонстрационным или ученическим экспе-

риментом. В оценочных процедурах эти мето-

дологические умения могут проверяться при 

помощи контекстных заданий без привлече-

ния лабораторного оборудования.

– Освоение экспериментальных умений 

(проводить наблюдения, опыты, измерения), 

которое реализуется в процессе проведения 

различных лабораторных и практических ра-

бот. Экспериментальные умения могут оце-

ниваться только специально разработанными 

экспериментальными заданиями, которые вы-

полняются с использованием реального лабо-

раторного оборудования.

Рассмотрим, каким образом осуществля-

ется оценка этих умений в государственной 

итоговой аттестации по физике.

Технология проведения единого госу-

дарственного экзамена не позволяет ввести 

в КИМы ЕГЭ экспериментальные задания 

на реальном оборудовании, поэтому здесь 

используются только теоретические задания 

по проверке методологических умений. На-

пример, в КИМ ЕГЭ по физике в 2017 году 

в конце части 1 предлагаются два задания ба-

зового уровня сложности, проверяющие раз-

личные методологические умения и относя-

щиеся к разным разделам физики. Задание 

22 с использованием фотографий или рисун-

ков измерительных приборов направлено на 

проверку умения записывать показания при-

боров при измерении физических величин 

с учётом абсолютной погрешности измере-

ний. Абсолютная погрешность измерений за-

даётся в тексте задания: либо в виде полови-

ны цены деления, либо в виде цены деления 

(в зависимости от точности прибора). Задание 

23 проверяет умение выбирать оборудование 

для проведения опыта по заданной гипотезе. 

Оно представляет собой задание на множест-

венный выбор (двух элементов из пяти пред-

ложенных). Здесь могут предлагаться три раз-

личные модели заданий: на выбор двух рисун-

ков, графически представляющих соответст-

вующие установки для опытов; на выбор двух 

строк в таблице, которая описывает характе-

ристики установок для опытов; и на выбор 

названия двух элементов оборудования или 

приборов, которые необходимы для проведе-

ния указанного опыта1.

В КИМ ОГЭ по физике также есть два тео-

ретических задания, проверяющих методоло-

гические умения. Задания 18 и 19 контроли-

руют умения формулировать (различать) цели 

проведения (гипотезу, выводы) описанного 

опыта или наблюдения; конструировать экс-

периментальную установку, выбирать поря-

док проведения опыта в соответствии с пред-

ложенной гипотезой; использовать физиче-

ские приборы и измерительные инструменты 

для прямых измерений физических величин; 

проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выражен-

ных в виде таблицы или графика.

Задание 23 КИМ ОГЭ по физике —  экс-

периментальное и выполняется экзаменуемы-

ми с использованием реального лабораторно-

го оборудования. Указание на необходимость 

его использования приводится в инструкции 

перед текстом задания. Каждому учащемуся 

выдаётся комплект оборудования, в котором 

собраны все необходимые и достаточные для 

выполнения задания приборы и материалы. 

Поэтому выполнение экспериментального 

1
 Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ɇ.Ю. ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨ-

ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ // ȼɟɫɬɧɢɤ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. 
ɇ.ɂ. Ʌɨɛɚɱɟɜɫɤɨɝɨ. — 2011. — № 3(3). — ɫ.32–35.
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задания не предполагает оценивание умения 

самостоятельного выбора оборудования для 

заданной цели эксперимента.

Экспериментальное задание 23 проверя-

ет умения:

• проводить косвенные измерения физи-

ческих величин;

• представлять экспериментальные ре-

зультаты в виде таблиц или графиков и делать 

выводы на основании полученных экспери-

ментальных данных;

• проводить экспериментальную провер-

ку физических законов и следствий.

Для проверки каждого из умений разра-

ботана отдельная модель эксперименталь-

ного задания. Каждое задание рассчитано на 

проведение прямых измерений с использова-

нием стандартных измерительных приборов. 

При этом объектом оценки становятся пря-

мые измерения (правильное включение или 

установка прибора, определение его цены де-

ления и выполнение правил снятия показания 

прибора или измерительного инструмента).

Сформированность этих умений оцени-

вается по результатам записи прямых изме-

рений, которые должны укладываться в за-

данные в каждом случае границы измере-

ний, учитывающие погрешности измерений. 

Оценка погрешностей измерений при выпол-

нении экспериментального задания не требу-

ется. Оценка границ интервала, внутри кото-

рого может оказаться результат прямых изме-

рений, полученный учеником, и который не-

обходимо признать верным, рассчитывается 

методом границ2.

Таким образом, можно говорить о том, 

что в современных контрольно-измеритель-

ных материалах ГИА по физике эксперимен-

тальные умения проверяются в недостаточной 

мере. Поэтому актуальной проблемой явля-

ется разработка инструментария для оценки 

экспериментальных умений в тематическом 

контроле или промежуточной аттестации. Та-

кой инструментарий должен в полной мере 

отражать требования ФГОС и Примерной ос-

новной образовательной программы основно-

2
 Ʉɚɦɡɟɟɜɚ ȿ.ȿ., Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ Ɇ.Ю. Ɏɢɡɢɤɚ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟ-

ɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɈȽɗ ɫ ɪɚɡɜёɪɧɭɬɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ. — Ɇ., 2016

го общего образования к формированию этой 

группы умений.

Такой инструментарий может содержать 

группу теоретических заданий, проверяющих 

сформированность методологических умений. 

Для основной школы актуальными для такой 

проверки можно выделить следующую груп-

пу умений:

• Различать цели проведения (гипотезу) 

опыта по его описанию.

• Предлагать порядок проведения опыта 

или наблюдения в зависимости от поставлен-

ной цели (выбор установки).

• Выбирать измерительные приборы 

и оборудование (по рисункам и фотографи-

ям) для проведения исследования. Знать на-

значение и схематическое обозначение прибо-

ра и правильно составлять схемы его включе-

ния в экспериментальную установку.

• Называть назначение отдельных частей 

экспериментальной установки, или отдельных 

процедур в проведении опыта.

• Определять цену деления и пределы 

измерения прибора. Записывать показания 

приборов с учётом абсолютной погрешности 

измерения.

• Различать ошибки в ходе проведения 

опыта, соотносить порядок проведения опы-

та с проверяемой гипотезой (находить ошиб-

ки в ходе опыта).

• Записывать результаты опытов, строить 

графики по полученным данным.

• Делать выводы по результатам опыта 

(оценивать соответствие выводов имеющим-

ся экспериментальным данным, определять, 

достаточно ли экспериментальных данных для 

формулировки вывода, и т.п.).

• Интерпретировать результаты опытов 

и наблюдений на основе известных физиче-

ских явлений, законов, теорий. (Например: 

анализировать результаты опыта, представ-

ленного в виде графика или таблицы.)

• Устанавливать условия применимо-

сти физических моделей в предложенных си-

туациях.

Рассмотрим несколько моделей заданий, 

проверяющих отдельные умения. В табли-

це перед каждым заданием приведено описа-

ние модели задания: описание текста задания 

(«Что дано в задании») и описание текста вер-

ного ответа («Что нужно определить»).
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МȕȋȌȒȣ н

ǶȗȕȉȌȗȦȌȓȕȌ ȚȓȌȔȏȌц ȔȇȎȢȉȇșȣ ȔȇȎȔȇȞȌȔȏȌ ȕșȋȌȒȣȔȢȜ ȞȇȘșȌȐ ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȕȐ ȚȘșȇȔȕȉ-
ȑȏи ȏȒȏ ȕșȋȌȒȣȔȢȜ ȖȗȕȝȌȋȚȗ ȉ ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȏ ȕȖȢșȇ

Чșȕ ȋȇȔȕ ȉ ȎȇȋȇȔȏȏ Чșȕ ȔȚȍȔȕ ȕȖȗȌȋȌȒȏșȣ
- ǵȖȏȘȇȔȏȌ ȕȖȢșȇи ȉ ȑȕșȕȗȕȓ țȕȗȓȚȒȏȗȚ-
ȌșȘȦ ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȇȦ ȊȏȖȕșȌȎȇ ȏ ȕȖȏȘȢȉȇȥșȘȦ 
ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȇȦ ȚȘșȇȔȕȉȑȇ ȏȒȏ ȕșȋȌȒȣ-
ȔȢȌ ȖȗȕȝȌȋȚȗȢ ȕȖȢșȇ

- ǩȢȈȗȇșȣ ȖȗȇȉȏȒȣȔȕȌ ȔȇȎȔȇȞȌȔȏȌ ȕșȋȌȒȣȔȕȐ 
ȞȇȘșȏ ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȕȐ ȚȘșȇȔȕȉȑȏ ȏȒȏ ȕș-
ȋȌȒȣȔȕȐ ȖȗȕȝȌȋȚȗȢ ȕȖȢșȇ ȏȎ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȔȢȜ 
ȕșȉȌșȕȉ

МȕȋȌȒȣ о

ǶȗȕȉȌȗȦȌȓȕȌ ȚȓȌȔȏȌц ȗȇȎȒȏȞȇșȣ ȝȌȒȏ ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦ дȊȏȖȕșȌȎȚе ȕȖȢșȇ Ȗȕ ȌȊȕ ȕȖȏȘȇȔȏȥ
Чșȕ ȋȇȔȕ ȉ ȎȇȋȇȔȏȏ Чșȕ ȔȚȍȔȕ ȕȖȗȌȋȌȒȏșȣ

- ǵȖȏȘȇȔȏȌ ȕȖȢșȇи ȉ ȑȕșȕȗȕȓ ȈȌȎ ȚȑȇȎȇ-
ȔȏȦ ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȕȐ ȊȏȖȕșȌȎȢ ȕȖȏȘȢȉȇȥșȘȦ 
ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȇȦ ȚȘșȇȔȕȉȑȇ ȏȒȏ ȕșȋȌȒȣ-
ȔȢȌ ȖȗȕȝȌȋȚȗȢ ȕȖȢșȇ

- ǩȢȈȗȇșȣ ȏȎ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȔȢȜ ȕșȉȌșȕȉ ȖȗȇȉȏȒȣ-
ȔȚȥ țȕȗȓȚȒȏȗȕȉȑȚ ȊȏȖȕșȌȎȢи ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȕȐ 
ȋȇȔȔȢȓ ȕȖȢșȕȓ

МȕȋȌȒȣ 3

ǶȗȕȉȌȗȦȌȓȕȌ ȚȓȌȔȏȌц ȋȌȒȇșȣ ȉȢȉȕȋȢ Ȗȕ ȗȌȎȚȒȣșȇșȇȓ ȕȖȢșȇ дȕȝȌȔȏȉȇșȣ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȌ ȉȢȉȕ-
ȋȕȉ ȏȓȌȥȠȏȓȘȦ ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȢȓ ȋȇȔȔȢȓе

Чșȕ ȋȇȔȕ ȉ ȎȇȋȇȔȏȏ Чșȕ ȔȚȍȔȕ ȕȖȗȌȋȌȒȏșȣ
- ǵȖȏȘȇȔȏȌ ȕȖȢșȇи ȉ ȑȕșȕȗȕȓ ȈȌȎ 
ȚȑȇȎȇȔȏȦ ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȕȐ ȊȏȖȕșȌȎȢ 
ȕȖȏȘȢȉȇȥșȘȦ ȤȑȘȖȌȗȏȓȌȔșȇȒȣȔȇȦ 
ȚȘșȇȔȕȉȑȇ ȏȒȏ ȕșȋȌȒȣȔȢȌ ȖȗȕȝȌȋȚȗȢ 
ȕȖȢșȇи ȇ șȇȑȍȌ ȌȊȕ ȗȌȎȚȒȣșȇșȢ

- ǩȢȈȗȇșȣ ȏȎ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȔȢȜ ȕșȉȌșȕȉ ȖȗȇȉȏȒȣȔȚȥ 
țȕȗȓȚȒȏȗȕȉȑȚ ȉȢȉȕȋȇи ȑȕșȕȗȢȐ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȌș ȗȌ-
ȎȚȒȣșȇșȇȓ ȕȖȢșȇ дȋȒȦ ȎȇȋȇȔȏȦ Ș ȉȢȈȕȗȕȓ ȕșȉȌșȇ ȈȇȎȕ-
ȉȕȊȕ ȚȗȕȉȔȦ ȘȒȕȍȔȕȘșȏек
- ǸțȕȗȓȚȒȏȗȕȉȇșȣ ȉȢȉȕȋи ȑȕșȕȗȢȐ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȌș ȗȌ-
ȎȚȒȣșȇșȇȓ ȕȖȢșȇ дȋȒȦ ȎȇȋȇȔȏȦ Șȕ ȘȉȕȈȕȋȔȕйȑȕȔȘșȗȚȏ-
ȗȚȌȓȢȓ ȕșȉȌșȕȓ ȖȕȉȢȟȌȔȔȕȊȕ ȚȗȕȉȔȦ ȘȒȕȍȔȕȘșȏе

ǵȝȌȔȑȇ ȖȌȗȌȞȏȘȒȌȔȔȢȜ ȚȓȌȔȏȐ ȓȕȍȌș ȈȇȎȏȗȕȉȇșȣȘȦ Ȕȇ ȕșȋȌȒȣȔȢȜ ȎȇȋȇȔȏȦȜи ȑȇȍȋȕȌ ȏȎ ȑȕ-
șȕȗȢȜ ȘțȕȗȓȚȒȏȗȕȉȇȔȕ Ȕȇ Șȉȕёȓ ȘȕȈȘșȉȌȔȔȕȓ ȑȕȔșȌȑȘșȌ дȕȖȏȘȢȉȇȌș ȕșȋȌȒȣȔȚȥ ȘȏșȚȇȝȏȥ Ȗȗȕ-
ȉȌȋȌȔȏȦ ȑȇȑȕȊȕйȒȏȈȕ ȔȇȈȒȥȋȌȔȏȦ ȏȒȏ ȕȖȢșȇек Ǵȕи Ȕȇ Ȕȇȟ ȉȎȊȒȦȋи ȕȖșȏȓȇȒȣȔȢȓ ȖȕȋȜȕȋȕȓ ȈȚ-
ȋȌș ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌ ȊȗȚȖȖ ȎȇȋȇȔȏȐи ȖȕȘșȗȕȌȔȔȢȜ Ȕȇ ȕȋȔȕȓ ȑȕȔșȌȑȘșȌк ǩ Ȥșȕȓ ȘȒȚȞȇȌ ȚȞȇȠȏȓȘȦ ȔȌ 
ȖȗȏȋёșȘȦ ȖȌȗȌȑȒȥȞȇșȣȘȦ Ș ȕȋȔȕȐ ȘȏșȚȇȝȏȏ Ȕȇ ȋȗȚȊȚȥи Ȟșȕ ȖȕȎȉȕȒȏș ȘȕȘȗȌȋȕșȕȞȏșȣȘȦ Ȕȇ ȕȋȔȕȓ 
ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȏ ȏ ȖȗȕȦȉȏșȣ ȉȌȘȣ ȘȖȌȑșȗ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȢȜ ȚȓȌȔȏȐ Ȗȗȏ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȎȇȋȇȔȏȐк ǴȏȍȌ Ȗȗȏ-
ȉȌȋёȔ ȖȗȏȓȌȗ șȇȑȕȐ ȊȗȚȖȖȢ ȎȇȋȇȔȏȐк

ПȗȏȓȌȗ н
ǶȗȕȞȏșȇȐșȌ șȌȑȘș ȏ ȉȢȖȕȒȔȏșȌ ȎȇȋȇȔȏȦ н ȏ ок
ǫȒȦ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȦ ȖȗȕȝȌȘȘȇ ȏȘȖȇȗȌȔȏȦ ȍȏȋȑȕȘșȌȐ 

ȉ ȗȇȎȒȏȞȔȢȌ ȘȕȘȚȋȢ ȝȏȒȏȔȋȗȏȞȌȘȑȕȐ țȕȗȓȢ ȔȇȒȏȒȏ ȉȕȋȚ 
ȏȒȏ Ȥțȏȗ ȗȇȎȒȏȞȔȕȊȕ ȕȈȡёȓȇ дȘȓк ȗȏȘȚȔȕȑек ǩȘȌ ȘȕȘȚȋȢ 
ȔȇȜȕȋȦșȘȦ ȉ ȕȋȔȕȓ ȖȕȓȌȠȌȔȏȏ Ȗȗȏ ȕȋȏȔȇȑȕȉȢȜ ȚȘȒȕȉȏ-
ȦȜ ȏ ȑȕȓȔȇșȔȕȐ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȌк

№ нк ǴȌȕȈȜȕȋȏȓȕ ȖȗȕȉȌȗȏșȣ ȊȏȖȕșȌȎȚ ȕ șȕȓи Ȟșȕ 
ȘȑȕȗȕȘșȣ ȏȘȖȇȗȌȔȏȦ ȍȏȋȑȕȘșȏ ȎȇȉȏȘȏș ȕș ȖȒȕȠȇȋȏ 
Ȍё ȖȕȉȌȗȜȔȕȘșȏк ǫȒȦ ȑȇȑȏȜ ȘȕȘȚȋȕȉ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕ ȖȗȕȉȌ-
Șșȏ ȘȗȇȉȔȏșȌȒȣȔȢȌ ȏȎȓȌȗȌȔȏȦ ȉȗȌȓȌȔȏ ȏȘȖȇȗȌȔȏȦ ȍȏȋȑȕȘșȏы ǮȇȖȏȟȏșȌ ȉ ȕșȉȌș ȔȕȓȌȗȇ ȉȢ-
ȈȗȇȔȔȢȜ ȘȕȘȚȋȕȉк

ǵșȉȌșц_____________________ днре
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Инструментарий

№ ок Эțȏȗ ȏȎ ȘȕȘȚȋȇ о ȏȘȖȇȗȏȒȘȦ ȈȢȘșȗȌȌи ȞȌȓ ȉȕȋȇ ȏȎ ȘȕȘȚȋȇ нк ǳȕȍȔȕ Ȓȏ Ȕȇ ȕȘȔȕȉȇȔȏȏ 
ȤșȕȊȕ ȔȇȈȒȥȋȌȔȏȦ ȘȋȌȒȇșȣ ȉȢȉȕȋ ȕ șȕȓи Ȟșȕ ȘȑȕȗȕȘșȣ ȏȘȖȇȗȌȔȏȦ Ȥțȏȗȇ ȈȕȒȣȟȌ ȘȑȕȗȕȘșȏ ȏȘ-
ȖȇȗȌȔȏȦ ȉȕȋȢы ǵșȉȌș ȖȕȦȘȔȏșȌк

ǵșȉȌșц _____________________________________________________________________________________________

Экспериментальные задания, использу-

емые в КИМ ОГЭ, мало применимы в рам-

ках тематического контроля, так как не дают 

возможности оценить динамику формирова-

ния отдельных приёмов проведения косвен-

ных измерений или исследований зависимо-

стей физических величин. Кроме того в ос-

новной школе необходимо особое внимание 

обратить на умение проводить качественные 

опыты по проверке заданных предположе-

ний. В этих опытах не проверяются умения 

проводить прямые измерения, а использу-

емые измерительные приборы необходимы 

лишь для фиксации изменения исследуемых 

величин. Ниже приведён пример одного из 

таких заданий.

ПȗȏȓȌȗ о
ǶȕȘșȇȉȣșȌ ȕȖȢșȢи ȋȌȓȕȔȘșȗȏȗȚȥȠȏȌ ȎȇȉȏȘȏȓȕȘșȣ ȘȏȒȢ șȗȌȔȏȦ ȘȑȕȒȣȍȌȔȏȦ ȕș ȉȌȘȇ șȌȒȇ 

ȏ ȜȇȗȇȑșȌȗȇ ȘȕȖȗȏȑȇȘȇȥȠȏȜȘȦ ȖȕȉȌȗȜȔȕȘșȌȐк
ǫȒȦ ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȦ ȏȘȖȕȒȣȎȚȌșȘȦ ȘȒȌȋȚȥȠȌȌ ȕȈȕȗȚȋȕȉȇȔȏȌц ȈȗȚȘȕȑ Ș ȑȗȥȞȑȕȓи ȋȏ-

ȔȇȓȕȓȌșȗ Ș ȖȗȌȋȌȒȕȓ ȏȎȓȌȗȌȔȏȦ нǴи ȋȉȇ ȊȗȚȎȇи ȔȇȖȗȇȉȒȦȥȠȇȦ ȗȌȐȑȇи ȒȏȘș ȈȚȓȇȊȏк
ǩ ȈȒȇȔȑȌ ȕșȉȌșȕȉ ȋȒȦ ȑȇȍȋȕȊȕ ȏȎ ȋȉȚȜ ȕȖȢșȕȉц
не ǮȇȖȏȟȏșȌи ȑȇȑȕȌ ȖȗȌȋȖȕȒȕȍȌȔȏȌ ȖȗȕȉȌȗȦȒȕȘȣ ȉ ȕȖȢșȌк
ое ǮȇȗȏȘȚȐșȌ дȏȒȏ ȕȖȏȟȏșȌе ȘȜȌȓȚ ȖȗȕȉȌȋȌȔȏȦ ȕȖȢșȇ Ȗȕ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȥ ȎȇȉȏȘȏȓȕȘșȏ ȘȏȒȢ 

șȗȌȔȏȦ ȕș ȎȇȋȇȔȔȕȐ ȉȌȒȏȞȏȔȢк ǺȑȇȍȏșȌи ȑȇȑȏȓ ȕȈȗȇȎȕȓ țȏȑȘȏȗȕȉȇȒȕȘȣ ȎȔȇȞȌȔȏȌ ȘȏȒȢ șȗȌ-
ȔȏȦ ȘȑȕȒȣȍȌȔȏȦк

пе ǸȋȌȒȇȐșȌ ȉȢȉȕȋ ȕ șȕȓи ȎȇȉȏȘȏș Ȓȏ ȘȏȒȇ șȗȌȔȏȦ ȘȑȕȒȣȍȌȔȏȦ ȕș ȎȇȋȇȔȔȕȐ ȉȌȒȏȞȏȔȢк

Таким образом, измерительные матери-

алы для оценки экспериментальных умений 

в 7–9-х классах могут состоять из двух бло-

ков заданий:

• 4–5 теоретических заданий по провер-

ке методологических умений (с использова-

нием групп заданий, построенных на одном 

контексте);

• 2–3 экспериментальных заданий по 

проверке экспериментальных умений, кото-

рые направлены на проверку умения ставить 

опыты (на качественном уровне), проводить 

прямые измерения, проводить исследование 

зависимости одной физической величины от 

другой и проводить косвенные измерения. 

При этом прямые измерения могут прове-

ряться в рамках комплексных заданий по ис-

следованию зависимости или косвенным из-

мерениям, если в них выделяется специаль-

ный критерий по оценке умения проводить 

прямые измерения.

Рассмотренные подходы к отбору содер-

жания и структуре измерительного материала 

могут использоваться в тематическом контро-

ле или промежуточной аттестации.


