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Важнейшей задачей модернизации российского образования является раз-

витие личности обучающихся, их познавательных и творческих способностей, 

формирование как общеучебных, так и предметных умений. Практические все 

названные цели не предполагают для обучающегося роли пассивного слушате-

ля в процессе получения образования, а нацеливают учителя на максимальное 

включение обучающихся в образовательный процесс.

На необходимость изменений в организации учебного процесса указывает 

и содержание ФГОС второго поколения, в котором в качестве основного на-

зван системно-деятельностный подход в преподавании1. Установка на активиза-

цию познавательной деятельности обучающихся не могла не найти отражение и 

в подходах к конструированию контрольных измерительных материалов (КИМ) 

по химии. Так, на протяжении многих лет сохраняется тенденция к уменьшению 

количества заданий репродуктивной направленности: предусматривающих вос-

произведение фактологических знаний, формулирование определений, выбор 

одной химической формулы или уравнения реакции из четырех предложенных. 

При этом в экзаменационных работах увеличена доля заданий, в которых тре-

буется выполнить несколько мыслительных операций, охватить большой объем 

химического содержания; включены задания, учитывающие знания, приобре-

таемые в процессе проведения реального химического эксперимента, и задания, 

предусматривающие владение умениями применять знания в различных учебных 

ситуациях, в том числе приближенных к реальным жизненным условиям.

Так, в обновленную модель КИМ ОГЭ по химии также включены задания, 

для выполнения которых требуется проанализировать утверждения, отражающие 

различную смысловую нагрузку названий химических элементов в зависимости 

от предложенного контекста или отражающие различные характеристики атомов 

и образуемых ими веществ. Уже несколько лет используются задания, предусма-

тривающие анализ круговых диаграмм с количественными данными, отражаю-

щими состав вещества. 

Как следует из описанных шагов, большое внимание при отборе и разработке 

новых моделей заданий уделено именно проверке сформированности у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД), которые являются основным объектом 

при оценивании достижения метапредметных планируемых результатов. 

О наличии существенных проблем в сформированности именно данной груп-

пы образовательных результатов свидетельствуют результаты международных 

1  . . ɑɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ // 
ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. — 2010. — № 5 (1398). — ɋ. 154–160.
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мониторинговых исследований качества об-

разования — TIMSS и PISA. Например, су-

щественные затруднения российские школь-

ники испытывают при выполнении заданий, 

направленных на проверку умений работать 

с информацией, представленной в различ-

ной форме (текст, таблица, схема, модель) 

и формулировать на основе предложенной 

информации выводы. Вместе с тем следует 

заметить, что в отличие от текстов, исполь-

зуемых в PISA, имеющих интегрированную 

естественнонаучную направленность, зада-

ния, включаемые в КИМ ГИА и ВПР по хи-

мии, предметно-ориентированы. При этом 

для выполнения подавляющего большинства 

заданий вышеназванных оценочных проце-

дур требуется продемонстрировать умение 

сравнивать, обобщать, классифицировать, 

делать выводы на основании описания и т.п., 

то есть продемонстрировать владение именно 

УУД, но только осуществляемыми при работе 

с химическим содержанием. Важно заметить, 

что к настоящему времени не было прове-

дено исследований, которые бы позволя-

ли сделать выводы о влиянии содержания 

(предметного или межпредметного) текста, 

включаемого в задания, на результаты вы-

полнения обучающимися соответствующих 

заданий для оценки сформированности 

УУД. Однако вряд ли у кого-то вызывает со-

мнение тот факт, что формирование имен-

но системных знаний и умений по предме-

ту и их отработка в процессе выполнения 

разнообразных заданий позволяет в даль-

нейшем выводить подготовку школьников 

на более высокий уровень обобщения ма-

териала, в том числе относящегося к другим 

предметам. Попытка сформировать УУД без 

опоры на системно-научные знания может 

дать результат, но предполагает подготовку 

потребителя и переработчика готовой ин-

формации, а не аналитика и конструктора, 

владеющего знаниями и способного к раз-

работке и созданию продукта собственной 

мыслительной деятельности2. Систематиче-

ская работа каждого учителя по подбору си-

стемы заданий, предусматривающих анализ 

информации и составление обобщающих 

таблиц и логических схем, сравнительную ха-

2  . . ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞ-

ɯɨɞ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ 

ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨ-
ɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ: ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɧɚɭɤɢ. — 2017. — № 2 (26). — ɋ. 100–105.

рактеристику объектов, формулирование вы-

водов на основе приведенных данных и т.д., 

будет способствовать овладению обучающи-

мися всеми необходимыми навыками для ре-

шения любых учебно-познавательных задач. 

Не секрет, что типология заданий экзаме-

национных вариантов ОГЭ и ЕГЭ зачастую 

напрямую переносится в учебный процесс. 

Следует заметить, что это не является по-

ложительной тенденцией, т.к. существенно 

ограничивает спектр умений, которые позво-

ляют сформировать изучение курса химии. 

Задания по химии могут иметь различ-

ную форму, уровень сложности и разное 

предназначение. По последнему параметру 

их условно можно разделить на обучающие 

и контролирующие. Однако провести чёткие 

границы между ними не всегда представля-

ется возможным. В связи с этим в методике 

преподавания возникает недопонимание су-

ществующих различий между обучающими 

и контролирующими заданиями, что неред-

ко приводит к вопросу: «Почему то или иное 

задание включается/не включаются в КИМ 

по химии?»

Для более четкого понимания специфи-

ки обучающих и контролирующих заданий 

сформулируем их определения. 

Обучающие задания (О.з.) — это разновид-

ность заданий, предназначенных для активи-

зации мыслительной деятельности учащих-

ся, мотивации к усвоению нового материала, 

формирования новых знаний, расширения 

кругозора, отработки отдельных умений, 

общего уровня развития. О.з. могут быть ис-

пользованы как педагогом, так и самими уча-

щимся с целью самообразования.

Контролирующие задания (К.з.) — это раз-

новидность заданий, которые применяются, 

как правило, на определённом этапе обуче-

ния с целью установления уровня, на кото-

ром находятся образовательные достижения 

обучающихся. Как и в случае с обучающими 

заданиями, контролирующие также могут 

использоваться учащимися в процессе само-

стоятельной работы для определения каче-

ства усвоения материала.

Рассмотрим более подробно особенности 

указанных разновидностей заданий (табл. 1).

Таким образом, при выборе учителем 

заданий для работы с учащимися отправ-

ной точкой должно быть чёткое понимание 

их дидактической роли, т.е. цель их исполь-

зования в учебном процессе. 
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По критерию целеполагания можно вы-

делить несколько разновидностей обучаю-

щих заданий: 

на смекалку; ■
логику; ■
наблюдательность; ■
общую культуру (межпредметные); ■
отработку знаний и умений (тренаже- ■

ры).

Формы О.з. весьма разнообразны: мини-

детективы, сказки/легенды, реклама, кросс-

ворды, сканворды, ребусы, лабиринты, 

крестики-нолики, загадки, химическое до-

мино, шифровки, головоломки и др.

Практически любое обучающее задание 

может быть преобразовано в контролирую-

щее. Одним из важнейших компонентов К.з. 

является шкала оценивания. При ее разработ-

ке следует учитывать ряд моментов: уровень 

сложности контролируемого содержания, 

количество действий в решении и их разно-

образие, уровень сложности этих действий. 

Но если говорить об обучающих заданиях, 

то, как следует из таблицы, они играют дру-

гую роль в образовательном процессе и поэ-

тому могут не оцениваться или оценка может 

иметь мотивационно-стимулирующий харак-

тер. Приведем примеры обучающих заданий.

Пример 1. Тема «Металлы» (9-й класс)

Задание. Художники-реставраторы отме-
чают, что картины, написанные масляными 
красками, очень быстро тускнеют. Особенно 
белая краска со временем приобретает серый 
оттенок, что, естественно, влияет на качество 
картины и ее восприятие. 

Какие химические процессы происходят 
с белыми красками на воздухе? Как мож-
но предотвратить потемнение белых цветов 
на картине? 

Ответ. Белый пигмент — это свинцовые бе-
лила. Это вещество представляет собой карбо-
нат свинца(II). Он реагирует с сероводородом, 
содержащимся в воздухе, образуя сульфид 
свинца(II) соединение черного цвета:

РbСО
3
 + H

2
S = PbS + H

2
О + CO

2

Если же обработать накопившийся PbS 
пероксидом водорода, то образуется сульфат 
свинца(II) — соединение белого цвета:

PbS + 4Н
2
О

2
 = PbSО

4
 + 4Н

2
О

Таблица 1

Параметры 
сравнения

Обучающие задания Контролирующие задания

Целеполагание
Мотивация (занимательность, проблем-
ность); отработка знаний и умений

Диагностика, контроль, оценивание 

Особенность 
формулирования
условия задания 

Развёрнутые, описательные формули-
ровки (наличие контекста), направ-
ленные на обсуждение проблемных 
вопросов или решение учебных ситуа-
ций, или: табличные (схематичные): 
предусматривающие заполнение 
предложенной формы, направленные 
на отработку первоначального умения 
(навыка)

Чёткие формулировки, направлен-
ные на проверку сформированности 
определённого элемента(ов) содер-
жания и/или умения(ий); 
или: развёрнутые формулировки, 
но содержащие перечень вопросов, 
позволяющих определить уровень 
сформированности оцениваемых 
умений 

Содержательная 
направленность

Предметная, межпредметная и мета-
предметная 

Предметная (преимущественно), 
межпредметная и метапредметная 

Формы заданий

Tестовая, традиционная (со свободной 
формулировкой задания и ответа) или 
нетрадиционная (ребусы, лабиринты, 
загадки и т.п.), 
или: шаблон для тренинга

Определяются целями контроля, от-
ведённым временем и проверяемым 
содержанием (чаше тестовая)

Варианты (алго-
ритмы) решения

Многовариантность подходов к реше-
нию; 
или: шаблон для тренинга 

Ограниченное число вариантов 
(алгоритмов) решения

Форма записи 
ответа и крите-
рии оценивания

Вариативная, в зависимости от назна-
чения задания; отсутствие баллов; 
или шаблонные для тренинговых 
заданий

Определяется формой задания: цифра, 
набор цифр, слово, подробное реше-
ние; чёткие критерии и баллы за каж-
дый выполненный элемент ответа

Добротин Д.Ю.
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Таким способом можно реставрировать по-
черневшие картины, написанные маслом3.

Пример 2. Тема «Белки» (11-й класс)

Задание. «Дождь ли, снег, любое время 
года надо благодарно принимать» — так по-
ется в известной песне из кинофильма «Слу-
жебный роман». Вряд ли с этим утверждением 
согласятся владельцы обуви из натуральной 
кожи. И для этого у них есть причины. Если по-
сле ее намокания процесс высыхания ускорить 
использованием нагревательных приборов, 
то качество обуви существенно ухудшается: по-
верхность становится шершавой, покрывается 
микротрещинами или лопается, утрачивается 
способность принимать форму ноги и т.п. 

Почему нельзя сушить обувь из натураль-
ной кожи на батарее отопления? Дайте научное 
обоснование ответу.

Ответ. Из чего состоит кожаная обувь? На-
туральная кожа образована из белков — колла-
ген, кератин, эластин. Как влияет температура? 
Происходит денатурация белка — нарушение 
естественной структуры белка, разрыв свя-
зей, поддерживающих вторичную и третичную 
структуры, а в некоторых случаях и деструк-
ция — разрушение макромолекул белка, с вы-
делением газообразных веществ — NH3

, H
2
S, 

CO
2
 и т.д. Именно эти процессы и изменяют ка-

чество кожи (эластичность и прочность), а так-
же размер обуви4.

Как видно из формулировок заданий 

и ответов к ним, в значительной степени оба 

задания имеют практико-ориентированную 

составляющую. Кроме того, текст условия из-

ложен в публицистическом стиле и не имеет 

конкретных исходных данных для решения, 

а также жестких требований к содержанию 

ответа. Однако знания, которые необходимы 

выпускнику для выполнения заданий, в гото-

вом виде в школьном (базовом) курсе химии 

не предлагаются. В таком случае либо пред-

полагается, что учащийся владеет достаточ-

ным уровнем знаний либо условие задания 

целесообразно дополнить краткими справоч-

ными материалами. Их содержание (полнота, 

глубина, краткость/подробность изложения) 

3  . . ɇɟɨɛɵɱɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨɣ 

ɯɢɦɢɢ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.

uchportal.ru/publ/23-1-0-4095 (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 02.03.20).

4 Ɍɚɦ ɠɟ.

и будет служить отправной точкой для выпол-

нения задания. Справочные материалы могут 

содержать и избыточные сведения, что также 

повлияет на уровень сложности заданий, т.к. 

предполагает дополнительные мыслитель-

ные операции — анализ сведений, отбор не-

обходимой информации и ее переработка для 

предъявления в требуемой форме. Можно 

также заметить, что и эти задания могут быть 

переведены в формат контролирующих. Для 

этого необходимо уточнить формулировку 

вопросов, разделив ее на шаги, которые чет-

ко отразят элементы ответа, которые и будут 

оцениваться учителем.

Так, в первом задании (по теме «Метал-

лы») предложенные два вопроса целесообраз-

но сформулировать следующим образом: За-

пишите формулу вещества, которое является 

основным компонентом свинцовых белил. 

Составьте уравнение реакции, в результате ко-

торого происходит почернение белых красок. 

Составьте уравнение реакции, которое лежит 

в основе восстановления белого цвета на кар-

тинах? (Какова химическая роль пероксида 

водорода в данной химической реакции?)

При такой формулировке вопросов четко 

просматривается трехбалльная шкала оцени-

вания. Причем первый балл — за указание 

формулы вещества, имеют возможность по-

лучить учащиеся с невысоким уровнем подго-

товки. Второй балл — за составление реакции 

ионного обмена между солью и кислотой, 

требует более высокого уровня подготовки. 

Третий балл — за составление уравнения 

окислительно-восстановительной реакции, 

наиболее вероятно получить самым подго-

товленным учащимся. 

Одной из разновидностей О.з. является 

тренажер, который предназначается для от-

работки одного или нескольких умений, что 

предполагает многократное повторение того 

или иного действия. Пример такого задания 

приведен ниже.

Пример 3

Заполните таблицу, вписывая формулы ве-
ществ, которые состоят из указанных ионов. 

ɂɨɧ NO
3

– SO
4

2– PO
4

3– OH–

Na+

Ca2+

Fe3+
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Задание может быть дополнено уста-

новкой о необходимости записать названия 

данных веществ. Применять такое зада-

ние в качестве контролирующего не имеет 

смысла, т.к. осуществляемые при его ре-

шении действия являются однообразными, 

хотя заметим, что сложность составления 

формул не одинаковая. Оценивать состав-

ление каждой формулы даже 0,5 баллами 

нецелесообразно, т.к. «накопленные» бал-

лы не будут в полной мере отражать раз-

личный уровень подготовки обучающихся. 

Именно в этом состоит одно из важней-

ших отличий обучающих заданий от контро-

лирующих, основной задачей которых явля-

ется определение качества образовательной 

подготовки обучающихся (по теме, разделу 

или курсу) и его оценивание. 

Контролирующие задания, так же как 

и обучающие, могут иметь контекстную со-

ставляющую, которая является основой за-

даний в международном исследовании PISA. 

Вместе с тем формулировки вопросов К.з. 

должны обеспечивать учащемуся четкое по-

нимание тех элементов (записей), которые 

необходимо зафиксировать в ответе. Именно 

такой подход к формулированию задания по-

зволяет разработать и четкую шкалу оценива-

ния его выполнения.

Приведем пример задания, которое ис-

пользуется в рамках Всероссийской прове-

рочной работы (ВПР) по химии 11-го класса5 

(пример 4). 

Пример 4

Прочитайте текст и выполните зада-

ния 5–7.

Хлороводород (HCl) — ядовитый газ с рез-
ким запахом. В промышленности его получают 
синтезом из простых веществ, в лаборатории — 
действием концентрированной серной кислоты 
(H

2
SO

4
) на хлорид натрия (NaCl). Хлороводород 

хорошо растворим в воде, его водный раствор 
называется соляной кислотой.

В соляной кислоте растворяются многие ме-
таллы, например железо, цинк, магний. Так, при 
действии соляной кислоты на железо можно по-
лучить хлорид железа(II) (FeCl

2
). Соляная кислота 

реагирует с многими оксидами металлов, напри-
мер оксидом меди(II) (CuO) или оксидом кальция 

5  . . ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɩɨ ɯɢɦɢɢ ɤɚɤ ɧɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 

ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. — 2018. — 

№ 1. — ɋ. 68–72.

(CaO)). Как и все сильные кислоты, вступает 
в реакцию с основными и амфотерными гидрок-
сидами (например, гидроксидом натрия (NaOH), 
магния (Mg(OH)

2
) и цинка (Zn(OH)

2
).

Соляная кислота входит в состав желудоч-
ного сока, способствуя перевариванию пищи. 
Избыток соляной кислоты в желудочном соке 
приводит к изжоге и развитию гастрита. Мно-
гие лекарственные препараты уменьшают кис-
лотность желудочного сока, поскольку содер-
жат компоненты (например, гидроксид алюми-
ния (Al(OH)

3
), которые нейтрализуют соляную 

кислоту).

Задание 5. 

Сложные неорганические вещества услов-
но можно распределить, то есть классифи-
цировать, по четырём группам, как показано 
на схеме. В эту схему для каждой из четырёх 
групп впишите по одной химической формуле 
веществ, из тех, о которых говорится в приве-

денном выше тексте. 

Задание 6. 

1) Составьте молекулярное уравнение ре-
акции получения хлороводорода из простых 
веществ.

Ответ:_______________________________

2) С каким тепловым эффектом (выделения 
теплоты или поглощения теплоты) протекает 
эта реакция?

Ответ:_______________________________

Задание 7.

1) Составьте молекулярное уравнение упо-
мянутой в тексте реакции между соляной кис-
лотой и гидроксидом алюминия.

Ответ:_______________________________

2) Укажите, к какому типу (соединения, раз-
ложения, замещения, обмена) относится эта 
реакция.

Ответ:_______________________________

Предложенная форма предъявления 

условия заданий, предусматривающая са-

мостоятельную запись ответа, предполагает 
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экспертное оценивание качества его выпол-

нения. Важно заметить, что содержание от-

ветов учащихся может иметь незначительные 

различия, но при этом суть ответа будет в це-

лом соответствовать предложенным в вари-

анте ответа его элементам. 

Элементы ответа на задание 5:

Оксид: CuO, СaО 

Основание: Mg(OH)
2
, NaOH 

Кислота: H
2
SO

4
, HСl

Соль: NaCl, FeCl
2

Элементы ответа на задание 6:

1) H
2 
+ Cl

2
 = 2HCl

2) Реакция протекает с выделением те-

плоты (экзотермическая реакция).

Элементы ответа на задание 7:

1) Al(OH)
3
 + 3HCl = AlCl

3
 + 3H

2
O

2) Реакция обмена.

В данном комплексе заданий (5–7), 

каждое из них оценивается двумя баллами, 

а каждая ошибка в одном из элементов отве-

та, приводит к снижению оценки на 1 балл.

Более привычным за годы проведения 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ стали задания 

в тестовой форме: с выбором варианта(-ов) 

ответа, на установление соответствия между 

позициями двух множеств, с развернутым от-

ветом и др. Так, в заданиях на установление 

соответствия от учащихся требуется осуще-

ствить три-четыре сходные мыслительные 

операции, но, как правило, с учебным ма-

териалом, относящимся к одному тематиче-

скому разделу курса химии. Таким образом, 

данная форма заданий позволяет проверить 

усвоение материала на более системном 

уровне, а следовательно, снизить вероятность 

случайного угадывания правильного ответа.

Приведем пример такого задания из от-

крытого банка ОГЭ. Оно направлено на про-

верку системы знаний о химических свой-

ствах неорганических веществ6 (пример 5).

Пример 5

Установите соответствие между реагирую-
щими веществами и продуктами(-ом) их взаи-
модействия: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, 
обозначенную цифрой.

6  . . ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞ-

ɯɨɞ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ 

ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨ-
ɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ: ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɧɚɭɤɢ. — 2017. — № 2 (26). — ɋ. 100–105.

РЕАГИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТ(Ы) 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А) MgO + SO
3
 →

Б) Mg(OH)
2
 + H

2
SO

4
 →

В) Mg + H
2
SO

4(разб.)
 →

1) → MgSО
3
 + H

2

2) → MgSO
4
 + H

2
O

3) → MgSO
3
 + H

2
O

4) → gSO
4
 + H

2

5) → MgSO
4
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

Ответ: А Б В

В качестве примера контролирующего 

задания с контекстом приведем задание из 

открытого банка ЕГЭ. Оно наглядно иллю-

стрирует возможности комплексного кон-

троля сформированности метапредметных 

и предметных умений: работать с информа-

цией, представленной в виде текста и формул, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между составом и свойствами вещества, поль-

зоваться справочной литературой (в данном 

случае таблицей растворимости), прогнози-

ровать признаки протекания химических ре-

акций и др. (пример 6).

Пример 6

Даны две пробирки с раствором хлорида 
магния. В одну из них добавили раствор веще-
ства X, а в другую — раствор вещества Y. В ре-
зультате в пробирке с веществом Х образовал-
ся нерастворимый гидроксид, а в пробирке 
с веществом Y образовалась нерастворимая 
соль. Из предложенного перечня выберите ве-
щества X и Y, которые могут вступать в опи-
санные реакции.

1) CH
3
COOK

2) Ba(OH)
2

3) 

4)

5) Cu(NO
3
)

2

Запишите в таблицу номера выбранных ве-
ществ под соответствующими буквами.

Ответ:

Приведенные примеры обучающих и 

кон тролирующих заданий наглядно иллю-
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стрируют разнообразие целей, для которых 

они могут быть использованы. Более того, 

именно оптимальное сочетание всего мно-

гообразия существующих видов заданий 

обеспечивает формирование у учащихся 

познавательного интереса к изучению кур-

са химии, расширение перечня умений, 

которые формируются в процессе их реше-

ния, а как результат — более высокие ре-

зультаты в рамках ГИА. 

К сожалению, в настоящее время сохра-

няется тенденция к максимальной фиксации 

внимания преподавателей только на моделях 

заданий, которые применяются в рамках ОГЭ 

и ЕГЭ, что существенно обедняет систему 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

и свидетельствует о недостаточном уровне 

методической грамотности учителя7.

Следует отметить, что большое разно-

образие используемых в процессе обучения 

заданий, в том числе с контекстной состав-

ляющей, позволяет повысить уровень подго-

товки учащихся к выполнению заданий, при-

меняемых в рамках исследования PISA.

В 2021 году планируется завершить 

приведение содержания заданий КИМ 

ОГЭ в полное соответствие с требова-

ниями ФГОС второго поколения. Сле-

дует также заметить, что при разработке 

перспективной модели КИМ ОГЭ по хи-

мии были приняты во внимание основные 

направления модернизации российской 

системы образования, которые отражены 

7  . . ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 

ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ //Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨ-

ɛɥɟɦɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɵɫɲɟɣ 

ɲɤɨɥɟ: ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ /ɪɟɞɤɨɥ. ȿ.ə. Ⱥɪɲɚɧɫɤɢɣ 

(ɝɥ.ɪɟɞ.). — Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ȼɢɬɟɛɫɤ: ȼȽɍ ɢɦɟɧɢ 

ɉ.Ɇ. Ɇɚɲɟɪɨɜɚ, 2016. — ɋ. 221–224.

в Стратегии науч но-технологического раз-

вития8. Большое внимание в этом докумен-

те уделено необходимости формирования 

у молодежи компетенций, необходимых для 

решения проблем в энергетике, экологии, 

здравоохранении, а также в области инфор-

мационных технологий. Важным фактором 

в подготовке специалистов в этих областях 

должно стать повышение роли деятельност-

ной и практико-ориентированной состав-

ляющей химического образования в целом 

и системе оценки его качества в частности. 

Реализация названных установок стала од-

ним из основных направлений совершен-

ствования моделей КИМ ОГЭ по химии. 

Вышеназванные подходы будут положе-

ны также в основу разработки перспективных 

моделей для КИМ ЕГЭ 2022 года. Предпола-

гается, что при сохранении некоторых, уже 

отработанных моделей заданий, предусматри-

вающих выполнение классификаций и сравне-

ния, работу с контекстом и схемами и показав-

ших свою эффективность, планируется также 

включить задания, предусматривающие рабо-

ту с таблицей и графиками, усилить практико-

ориентированную составляющую.

Таким образом, именно использование 

максимально широкого спектра заданий, вы-

полняемых в результате системного и систе-

матического изучения химического содержа-

ния, является фактором, обеспечивающим 

увеличение числа учащихся, готовых решать 

в начале учебные проблемы, а в перспективе 

и проблемы в профессиональной сфере.

8 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ 2035. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ. 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://online.mai.ru/ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ%20

ɇɌɊ%20ɊɎ.pdf (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 02.03.20).
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