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ÄÈ

Â ñòà��àðòå âòîðîãî ïîêîëå�èÿ �àðÿ�ó ñ ïðèâû÷�û�è ïðå��åò�û�è ðåçóëüòàòà�è
îáó÷å�èÿ çàôèêñèðîâà�û è ãðóïïû �åòàïðå��åò�ûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðè ýòî� è�å��î
�åòàïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû îïðå�åëå�û êàê ïðèîðèòåò�ûå, à ýôôåêòèâ�îñòü
îáó÷å�èÿ îöå�èâàåòñÿ �å ñòîëüêî ïîë�îòîé è ñèñòå�àòè÷�îñòüþ ç�à�èé, ñêîëüêî
ñïîñîá�îñòüþ ó÷àùèõñÿ îïåðèðîâàòü çàïàñî� ç�à�èé â �îâûõ ñèòóàöèÿõ, â òî�
÷èñëå è ïðè ðåøå�èè êî�ïëåêñ�ûõ ïðîáëå�, âîç�èêàþùèõ â �åéñòâèòåëü�îñòè. 

� универсальные учебные действия � метапредметные результаты 
� внутрицикловые и межцикловые связи � инструментарий

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Во ФГОС к этим результатам на
ступени основного общего образова-
ния относят «освоенные учащимися
межпредметные понятия и универ-
сальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использо-
вать в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоя-
тельность планирования и осуществ-
ления учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, пост-
роение индивидуальной образова-
тельной траектории»1. При разра-
ботке различных диагностических

процедур основной упор делается на
оценку универсальных учебных дейст-
вий. Мы в этой статье хотим поделить-
ся первым опытом диагностики овладе-
ния межпредметными понятиями, кото-
рая в этом году проводилась Москов-
ским центром качества образования
в рамках апробации инструментария со-
провождения ФГОС.

Ìåæïðåäìåòíûå ïîíÿòèÿ

Это словосочетание новое и введено
лишь в рамках стандартов второго по-
коления, при этом его определение
в ФГОС отсутствует. Исходя из суще-
ствующего понимания межпредметных
связей, словосочетание «межпредметные
понятия» можно рассматривать как ас-
пект содержательных межпредметных

1 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования / 
М-во образования и науки РФ. М.: Просвещение, 
2011. (стандарты второго поколения).



два закона сохранения: закон сохранения
массы (проверяется на материале физики
и химии), и закон сохранения энергии
(на материале физики, химии и биологии
проверяется понимание преобразования
энергии из одного вида в другой). 

В этом исследовании задания, проверяю-
щие процессы преобразования энергии на
материале физики, имеют результаты су-
щественно выше, чем те, которые сконст-
руированы на материале химии и биоло-
гии. А для закона сохранения массы луч-
шие результаты прослеживаются для за-
даний на материале химии. 

В качестве ещё одного примера можно
привести результаты выполнения одного
из заданий международного исследования
PISA.

Пример 1

Увеличение концентрации углекислого
газа в атмосфере частично вызвано ис-
пользованием определённых источников
энергии. Ниже перечислено несколько ис-
точников энергии. Укажите, приводит
или нет использование каждого из них
к образованию углекислого газа. Обведи-
те «Да» или «Нет» в каждой строке.

Èñòî÷íèê ýíåðãèè Ïðîâèäèò ëè ê îáðàçîâàíèþ 
óãëåêèñëîãî ãàçà?

ßäåðíàÿ ýíåðãèÿ Äà / Íåò         18%

Ýíåðãèÿ óãëÿ Äà / Íåò           31%

Ýíåðãèÿ ñûðîé íåôòè Äà / Íåò          19%

Ãåîòåðìàëüíàÿ ýíåðãèÿ 
(íàïðèìåð, ãåéçåðîâ) Äà / Íåò           20%

Задание построено на изученном материа-
ле, но проблема в том, что источники
энергии, описанные в разных строках таб-
лицы, изучаются у нас на уроках физики,
химии и географии. Процент правильных
ответов для каждой строки приведён вы-
ше, а средний процент выполнения этого
задания российскими школьниками

связей. Вместе с тем понятие «межпредмет-
ность» по своему содержанию близко к по-
нятию «междисциплинарность». Исследова-
ние междисциплинарных понятий — одно
из направлений исследований современной
философии. Междисциплинарными называют
понятия современной науки, способные
к продуктивному употреблению в самых
различных областях знания. Междисципли-
нарные понятия фиксируют в содержании
наиболее общие связи и отношения, позво-
ляющие им выполнять интегрирующую
функцию. Очевидно, что междиссциплина-
рыне понятия, существующие в рамках взаи-
модействия различных научных дисциплин,
можно рассматривать как межпредметные
понятия в рамках взаимодействия учебных
предметов.

Под межпреметными будем понимать поня-
тия, находящиеся на стыке различных учеб-
ных предметов, выполняющие функцию фор-
мирования системы данной области знаний.
В этом случае формирование межпредметных
понятий и изучение общих для одного цикла
предметов закономерностей — одно из усло-
вий интеграции предметных знаний в общем
образовании. Так, например, освоение есте-
ственно-научных межпредметных понятий
и закономерностей направлено на понимание
учащимися единства материи, форм её дви-
жения, а также общих законов развития ма-
териального мира, и, следовательно, является
фундаментом для развития системного есте-
ственно-научного мышления и диалектическо-
го мировоззрения. 

Çàäàíèÿ TIMSS è PISA

В отечественной практике до сих пор не
ставилась проблема диагностики овладения
межпредметными понятиями, однако можно
опираться на данные сравнительного иссле-
довании качества естественно-научного
и математического образования TIMSS,
проводимого Международной ассоциацией
по оценке учебных достижений IEA. Здесь
в качестве объектов оценивания выделены
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составляет 19% при среднем международном
результате 33%.

Эти примеры дают основание предполагать,
что в реальном учебном процессе недостаточно
реализуются межпредметные связи, касающие-
ся формирования межпредметных понятий. 

Âíóòðèöèêëîâûå 
è ìåæöèêëîâûå ñâÿçè

До введения в практику российских школ ва-
риативности выбора учебно-методических ком-
плектов единая программа по каждому предме-
ту включала специальный раздел «Межпред-
метные связи», в котором перечислялись со-
держательные элементы, изучаемые в разных
курсах. Этот раздел служил основанием для
учёта содержательных межпредметных связей
при тематическом планировании курса. С вве-
дением вариативности учебно-методических
комплектов из программных и методических
материалов практически исчезли ссылки на
межпредметные связи. При всех положитель-
ных аспектах применения вариативных учебно-
методических комплектов выбор учебников без
согласования позиций между учителями разных
предметов приводит к разрозненности в препо-
давании одних и тех же содержательных эле-
ментов. В разных дисциплинах одни и те же
понятия изучаются по-разному — в сложив-
шейся логике, специфическом контексте
и в разное время; в результате у школьников
не формируются умения переноса знаний из
одной предметной области в другую. При этом
взаимодействие между содержанием и подхо-
дами к изучению тех или иных дидактических
единиц возложено на методические объедине-
ния учителей. 

В рамках разработки модели диагностики овла-
дения межпредметными понятиями рассматри-
вались внутрицикловые связи для предметов
социально-гуманитарного цикла и межцикловые
связи для предметов естественно-научного цик-
ла и математики. Измерительные материалы
для диагностики овладения межпредметными
понятиями апробировались как часть общего
инструментария по оценке метапредметных ре-
зультатов обучения ФГОС. При этом для ап-
робации материалов естественно-научного цикла
был выбран восьмой класс, а для предметов

социально-гуманитарного цикла — деся-
тый. В диагностике овладения принима-
ли участие 14 627 учащихся восьмых
классов и 10 570 учащихся десятых
классов. Для разных групп предметов
использовались различные подходы
к конструированию измерительных мате-
риалов. Остановимся на особенностях
создания инструментария и основных ре-
зультатах двух диагностик овладения
межпредметными понятиями.

Ñïåöèôèêà ó÷åáíûõ äèñöèïëèí

Конкретный вклад каждого из социально-
гуманитарных предметов в формирование
подобных понятий связан с его специфи-
кой. 

История при описании жизни отдельных
стран и народов в определённые истори-
ческие периоды, фактов, реальных со-
бытий, жизни и деятельности историчес-
ких личностей даёт учащимся конкрет-
ное представление о социальных прояв-
лениях, предъявляет конкретный смысл
целого ряда общих для социально-гума-
нитарных дисциплин понятий.

Литература с помощью присущих ей
специфических образных средств на-
глядно, эмоционально, ярко представляет
существенные социальные процессы
и явления, отражаемые ведущими для
социально-гуманитарного образования
понятиями. Используя и конкретизируя
понятия, она наполняет их образным со-
держанием, акцентируя, представления
о предметах, явлениях, социальных про-
цессах. Носителями этих представлений
становятся литературные герои, типич-
ные для соответствующей исторической
эпохи.

Обществознание формирует обобщён-
ное, достаточно абстрактное представ-
ление о жизненных процессах и явле-
ниях, отражающееся в понятиях и нуж-
дающееся в конкретизации. Историчес-
кий и литературный материал в этой



в основе работы предметов социально-гу-
манитарного цикла. Общим при этом бы-
ло обращение к текстам как носителям
информации. В каждый вариант были
включены фрагменты художественных
(прозаических или поэтических) и науч-
ных или научно-популярных текстов. Сре-
ди художественных текстов фрагменты из
произведений А.С. Пушкина, И.С. Турге-
нева, М.Ю. Лермонтова, а в состав науч-
ных и научно-популярных текстов вошли
фрагменты из научного исторического
труда, исторического справочника, книги
российского философа и т.п.

Опора на фрагменты текстов дала воз-
можность минимизировать обращение
к памяти учащихся и акцентировать вни-
мание на проверке понимания содержания
рассматриваемых понятий и их адекватном
применении. Все задания можно разделить
на три основные группы:

1. Работа с понятиями (распознавание при-
знаков понятий и отражающих их социаль-
ных объектов, иллюстрация (конкретизация)
примерами признаков понятия, распознава-
ние понятий, близких по смыслу, примене-
ние понятия при анализе жизненных реалий,
оценивание приведённых суждений, касаю-
щихся рассматриваемого понятия).

2. Работа с предъявленным текстом, отра-
жающим понятия и их признаки (проявле-
ния), анализ представленной информации,
касающейся понятия или отражаемой им
социальной реалии, раскрытие смысла ав-
торского высказывания, касающегося по-
нятия, с опорой на знания, социальные
факты и жизненный опыт).

3. Конструирование собственного текста,
отражающего понятия и их признаки
(раскрытие смысла понятий в предлагае-
мом контексте, выстраивание развёрнутого
высказывания относительно признаков
(проявлений) понятия, формулирование
и аргументация самостоятельных оценоч-
ных суждений, объяснений, выводов на
основе информации, касающейся понятия
и его признаков).

связи выступает как иллюстративное осно-
вание для анализа социальных процессов
и явлений, изучаемых обществознанием. Об-
ществоведческие знания стремятся преодоле-
вать устойчивые житейские представления
о социальных объектах, нередко противоре-
чащие положениям науки, и обеспечивать
формирование рассматриваемых понятий на
основаниях, выработанных комплексом наук.
Кроме того, обществоведческий курс вводит
понятия как логические категории, призван-
ные помочь школьникам осуществлять логи-
ческие операции.

Предметом диагностики в рамках этого цикла
становятся понятия высокого уровня обобще-
ния, требующие конкретизации (например,
«прогресс», «свобода», «общество», «лич-
ность», «просвещение», «государство»,
«власть», «право», «деятельность», «тради-
ции» и т.п.); многосмысловые понятия, требу-
ющие различения их значений в употребляе-
мых контекстах (к примеру, государство —
это и система органов власти, и страна как
политико-географическое образование; пра-
во — это и неотъемлемая возможность чело-
века что-то делать, осуществлять, и совокуп-
ность юридических норм; закон — и объек-
тивно существующая связь предметов и явле-
ний, и постановление высших органов госу-
дарственной власти); а также те понятия,
вклад в формирование которых вносит каж-
дый из гуманитарных предметов (например,
понятие «культура» конкретизируется и лите-
ратурными произведениями народной культу-
ры, и историческими описаниями уровня раз-
вития культуры разных стран и цивилизаций). 

Для диагностики были разработаны варианты
проверочной работы, базирующиеся на лите-
ратурном, историческом и обществоведческом
материале. В каждом варианте внимание бы-
ло сфокусировано на одном основном поня-
тии: свобода человека, традиции, просвеще-
ние, личность. 

Задания варианта предполагали работу с ос-
новным понятием на основе средств и спосо-
бов, специфичных для каждого из лежащих
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В целом с заданиями, относящимися к первым
двум группам, учащиеся справились вполне ус-
пешно, средний процент их выполнения оказал-
ся около 70%. А вот конструирование собст-
венных текстов нашим десятиклассникам удаёт-
ся существенно хуже, с этим видом деятельно-
сти по отношению к тем же понятиям справи-
лись лишь около 40% школьников.

Интересны результаты, полученные для уча-
щихся с разным уровнем подготовки. Так,
для группы учащихся, продемонстрировавших
по результатам диагностики низкий уровень
подготовки, не отмечается достижения уровня
усвоения ни по одному из проверяемых уме-
ний. Можно отметить успешность выполнения
лишь отдельных заданий, построенных, как
правило, на привычном учебном контексте
и требующих найти информацию, представлен-
ную в явном виде в предъявленных фрагмен-
тах текстов. Сравнительно лучше других вы-
полнены этой группой задания на иллюстра-
цию (конкретизацию) примерами признаков
рассматриваемых понятий и распознавание по-
нятий, близких по смыслу. 

Для группы учащихся, достигших по результа-
там диагностики среднего уровня, наиболее ос-
военными оказались умения распознавать по-
нятия, близкие по смыслу, и определять более
частные понятия, входящие в состав рассмат-
риваемого. В числе освоенных оказались также
умения применять понятия при анализе жиз-
ненных реалий, распознавать признаки понятий
и отражающих их социальных объектов, нахо-
дить информацию, отражающую понятие или
его признаки, интерпретировать информацию,
раскрывающую содержание понятия.

Школьники повышенного уровня подготовки
владеют умениями сравнивать признаки (про-
явления) понятий и отражающих их социаль-
ных объектов, раскрывать смысл авторского
высказывания, оценивать приведённые сужде-
ния, касающиеся рассматриваемого понятия.
Важные учебные достижения учащихся этой
группы — умения раскрывать содержание
изученных понятий, формулировать и аргумен-
тировать самостоятельные оценочные сужде-
ния, касающиеся понятия и его признаков, вы-
страивать развёрнутое высказывание относи-
тельно признаков (проявлений) понятия. Ос-
новными дефицитами учащихся этой группы

оказались умения раскрывать смысл по-
нятий в предлагаемом контексте и выра-
жать собственную точку зрения по от-
ношению к социальным реалиям, кон-
кретизирующим понятие. 

Учащиеся, достигшие высокого уровня,
продемонстрировали усвоение всех про-
веряемых в данной диагностике меж-
предметных понятий не только на базо-
вом и повышенном, но и на высоком
уровне сложности. Эта группа учащих-
ся успешно оперирует межпредметными
понятиями в контексте различных
предметов социально-гуманитарного
цикла, показывает способность к интег-
рации и переносу знаний из одной
предметной области в другую, демонст-
рирует необходимую для данного этапа
обучения системность социально-гума-
нитарных представлений. 

Åñòåñòâåííî-íàó÷íûé öèêë 
è ìàòåìàòèêà

Для диагностики на базе предметов
этого цикла и математики в восьмых
классах были выделены четыре группы
понятий, связанных с понятиями энер-
гии, массы, вещества, а также с ис-
пользованием математического аппарата
в ситуациях естественно-научного ха-
рактера. Предлагалось четыре варианта
тестов, разработанных по единому пла-
ну. Каждый вариант включал задания,
базирующиеся на изученных содержа-
тельных элементах предметов «Биоло-
гия», «Физика» и «Химия» и содержал
задания, проверяющие все выбранные
для диагностики межпредметные поня-
тия. При этом задания, стоящие в раз-
ных вариантах на одних и тех же мес-
тах, проверяли одно и то же понятие
и требовали использования одинаковых
умений, но были сконструированы на
материале различных предметов. 

Ниже приведены два примера заданий,
иллюстрирующих такой подход. Здесь
применяется одна и та же модель



энергии происходит в процессе «актива-
ции» палочки?

1) механическая → электрическая →
световая;
2) химическая → электрическая →
световая;
3) электрическая → механическая →
световая;
4) механическая → химическая →
световая.

Ответ: 4

В блоке заданий, связанных с понятием
энергии, ученики основной школы лучше
всего справились с заданиями на узнава-
ние видов энергии. При этом восьми-
классники различают механическую, теп-
ловую и световую энергии, но путают ки-
нетическую и потенциальную, хотя пра-
вильно относят эти виды к механической
энергии. 

На примере заданий, проверяющих источ-
ники энергии, хорошо видно как влияет
интегрированный контекст на результаты
выполнения. Если задание сконструирова-
но на материале одного предмета, с ним
успешно справляется большинство уча-
щихся. А вот задание из примера 4 вы-
полнили лишь 33%.

Пример 4

Какой из перечисленных процессов со-
провождается поглощением энергии?

1) испарение воды;
2) горение свечи;
3) образование кристаллов соли из рас-
плава;
4) гниение органических веществ в почве.

Это задание сконструировано на материа-
ле сразу нескольких предметов. То, что
для испарения воды необходим приток
энергии, изучается на уроках физики, го-
рение свечи и образование кристаллов об-
суждается на уроках химии, а процесс об-
разования плодородного слоя почвы —

задания, но в первом случае использовано
содержание биологии, а во втором — химии. 

Пример 2

На рисунке изображена схема рефлектор-
ной дуги организма человека. Молоточком
ударяют по сухожилию под коленной ча-
шечкой; возникший в результате нервный
импульс заставляет мышцы ноги «дёр-
нуться». Какое из приведённых ниже опи-
саний превращений энергии наиболее точно
отражает передачу сигнала и выполнение
команды? 

1) механическая → электрическая →
механическая; 
2) химическая → тепловая → электричес-
кая; 
3) электрическая → механическая →
механическая;
4) механическая → тепловая → химическая.

Ответ: 1.

Пример 3

«Светящаяся палочка» — это наполнен-
ный жидкостью цилиндрический пластико-
вый контейнер, внутри которого находит-
ся стеклянная капсула с реактивом.
Для активации достаточно перегнуть па-
лочку в любом месте или ударить ею по
твёрдой поверхности. В результате у вас
в руках источник света, обеспечивающий
непрерывное свечение в течение 4–12 ча-
сов. Какое из перечисленных превращений
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биологии. Соединить в единую картину изве-
стные из разных предметов факты нашим уча-
щимся, к сожалению, не удаётся. 

Крайне сложным оказалось для наших школь-
ников перенести понятие коэффициента полез-
ного действия из физики на биологические
и химические процессы: описать процесс пре-
образования энергии в мышцах с использова-
нием понятия КПД полностью смогли лишь
5% восьмиклассников.

Пример 5

В справочнике по физиологии человека Ма-
рия прочитала, что в мышечных клетках
человека происходит окисление углеводов.
При этом «коэффициент полезного дейст-
вия» мышц составляет только 30%. Объ-
ясните, что это означает с точки зрения
преобразования энергии, происходящем
в мышцах.

Что касается закона сохранения массы,
то здесь лишь половина учащихся указывают
на неизменность массы в различных процес-
сах. Но гораздо более удивительным оказался
тот факт, что менее половины из них могут
«представить в числах» массу и объём обыч-
ных окружающих нас тел. Так, выбрали вер-
ные значения массы и объёма для стакана то-
матного сока около половины учащихся (см.
пример 6).

Пример 6

Представьте, что перед вами стоит
обычный стакан с томатным соком. Выбе-
рите среди перечисленных значений те, ко-
торые примерно соответствуют массе
и объёму томатного сока в стакане. Обве-
дите порядковый номер каждого выбранно-
го значения. 

Масса Объём

1) 5200 г; 1) 2 см3;

2) 28 г; 2) 1,5 л;

3) 0,27 кг; 3) 250 мл;

4) 1,5 кг. 4) 0,5 м3.

Запишите в таблицу обведённые номера

Ìàññà ñîêà Îáú¸ì ñîêà
â ñòàêàíå â ñòàêàíå

В блоке заданий, проверяющих понятие
«вещество» и «строение вещества»,
в целом успешно выполнены задания
(средний процент выполнения 65%),
проверяющие понимание неделимости
атомов и молекул при деформации тел.
Анализ показывает, что практически все
учащиеся понимают, что в таких про-
цессах молекулы и атомы не исчезают
и не превращаются в частицы других
веществ. Однако часть школьников ука-
зывает на то, что «молекулы сплющива-
ются» или «распадаются на протоны,
нейтроны и электроны».

Не вызывает трудностей у восьмикласс-
ников чтение различных графиков: они
успешно определяют различные величи-
ны из данных графика вне зависимости
от его контекста, находят верное объяс-
нение общего вида графических зависи-
мостей. Однако задания базового уровня
на определение коэффициента пропорци-
ональности линейной функции, сконстру-
ированные на материале физики и хи-
мии, оказались посильными лишь поло-
вине восьмиклассников. Наиболее слож-
ными стали для наших учащихся зада-
ния с развёрнутым ответом на примене-
ние графической информации при объяс-
нении различных процессов. Например,
справились с объяснением причины вы-
деления пузырьков углекислого газа при
открывании газированного напитка 
(см. пример 7) 14% школьников. 

Пример 7

На графике приведена зависимость
растворимости углекислого газа в во-
де от величины атмосферного давле-
ния над поверхностью воды при по-
стоянной температуре. Эту зависи-
мость используют для приготовления



щихся с низким и средним уровнями
подготовки отмечаются дефициты в фор-
мулировке связных высказываний в зада-
ниях с развёрнутым ответом. 

Учащиеся, имеющие повышенный уровень
подготовки, демонстрируют понимание
процессов преобразования энергии из од-
ного вида в другой, определение массы
и размеров тел, описание основных
свойств веществ. Однако они плохо
справляются с заданиями, сконструирован-
ными на материале ситуаций практико-
ориентированного характера, затрудняются
в применении естественно-научных зако-
номерностей к реальным процессам,
в объяснении условий протекания реаль-
ных процессов. 

Учащиеся, достигшие высокого уровня
подготовки, составили всего 7% от числа
участников тестирования. Эта группа ус-
пешно оперирует межпредметными поняти-
ями в контексте всех естественно-научных
предметов, адекватно использует матема-
тический аппарат в ситуациях естественно-
научного характера, показывает способ-
ность к интеграции и переносу знаний из
одной предметной области в другую, де-
монстрирует необходимую для данного
этапа обучения системность естественно-
научных представлений. 

* * *
Мы постарались познакомить вас с пер-
выми шагами в построении инструмента-
рия по диагностике овладения межпред-
метными понятиями. Проведённые апро-
бационные исследования показали, что
для реализации требований к метапред-
метным результатам обучения необходима
серьёзная работа как авторских коллекти-
вов разработчиков учебно-методических
комплектов, так и методических объедине-
ний школ. ÍÎ

газированных напитков: углекислый газ
растворяют в жидкости при давлении
3–4 атм.

Объясните, почему при открывании бу-
тылки с газированным напитком наблюда-
ется бурное выделение пузырьков газа.

Для диагностики усвоения межпредметных
понятий естественно-научного цикла также
можно выделить группы учащихся с разным
уровнем подготовки. Здесь довольно много-
численной оказалась группа с низким уров-
нем подготовки (15%), для которой не от-
мечено усвоение ни одного из проверяемых
понятий. 

Группа учащихся, продемонстрировавших по
результатам диагностики средний уровень
подготовки, успешно справляется с задания-
ми на узнавание видов энергии; чтение гра-
фиков зависимости величин, характеризую-
щих физические, химические или биологиче-
ские процессы, определение массы и разме-
ров тел. Сложными для данной группы по
сравнению с учащимися с повышенным
уровнем подготовки оказались задания на
определение существенных свойств веществ,
на закон сохранения энергии, интерпретацию
коэффициента полезного действия в различ-
ных процессах. Кроме того, у групп уча-
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