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ÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
çàäàíèÿ â åñòåñòâåííî-íàó÷íîì
îáðàçîâàíèè

Ìàðè�à �å�è�îâà,
заведующая отделом естествознания 
Московского института открытого образования,
председатель федеральной предметной комиссии 
по физике, кандидат педагогических наук

ÊÎÌ

в стороне и систему общего образования.
Постоянное ускорение темпов развития
современного общества приводит к тому,
что школа, призванная давать востребо-
ванное в реальной жизни образование,
сама мало что знает о той будущей жиз-
ни, в которой придётся трудиться её ны-
нешним младшеклассникам.

Школьные педагоги интуитивно понима-
ют, что сегодня результатом образова-
тельного процесса должны быть не толь-
ко привычные академические «знания-
умения-навыки», но и какие-то интег-
ральные способы деятельности, позволя-
ющие оценить возможности учащихся ис-
пользовать эти самые «знания-умения-
навыки» не в чётко ограниченном кругу
«типовых» учебных задач, а на широком
поле «жизненных ситуаций».

При компетентностном подходе эффек-
тивность обучения определяется не
столько полнотой и систематичностью
знаний, сколько способностью учащихся
оперировать своим запасом предметных
знаний в новых ситуациях, в том числе
и при решении проблем, возникающих
в жизни. Компетентность здесь не про-
тивопоставляется знаниям или умениям,

Ñтраны, стремящиеся построить
систему высшего образования по
Болонскому типу, рассматривают
компетентности как основные кри-
терии подготовленности будущего
специалиста к современным быст-
ро изменяющимся условиям труда.
Работодатели уже сейчас предпо-
читают нанимать не узкоспециали-
зированных работников, имеющих
лишь конкретные квалификацион-
ные навыки, а специалистов, обла-
дающих компетентностью в вы-
бранной сфере деятельности, «ко-
торая рассматривается как своего
рода коктейль навыков, свойствен-
ных каждому индивиду, в котором
сочетаются квалификация в стро-
гом смысле этого слова… социаль-
ное поведение, способность рабо-
тать в группе, инициативность
и любовь к риску»1.

Стремление к использованию ком-
петентностного подхода не оставило 

1 Доклад международной комиссии по
образованию, представленный ЮНЕСКО
«Образование: сокрытое сокровище». 
М.: ЮНЕСКО, 1997.
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она включает их в себя, но не путём простого
суммирования, а при свободном использова-
нии наиболее эффективного для конкретной
ситуации набора из имеющихся в арсенале
ученика знаний и умений. 

Чтобы определить задачи того или иного
учебного предмета (а следовательно, и пла-
нируемые результаты обучения) в рамках
компетентностного подхода, необходимо опи-
раться на фундаментальные цели образова-
ния, которые в этом случае соответствуют
ключевым компетенциям. В документах
ЮНЕСКО эти цели сформулированы следу-
ющим образом: «научить получать знания
(учить учиться); научить работать и зараба-
тывать (учение для труда); научить жить
(учение для бытия); научить жить вместе
(учение для совместной жизни)», что во
многом соответствует и целям нашего школь-
ного образования, сформулированным, напри-
мер, в Государственных стандартах. В рам-
ках общего образования говорят обычно
о коммуникативной, социально-правовой,
межличностной и других ключевых компетен-
циях. Например, Дж. Равен в своей работе
«Компетентность в современном обществе»
приводит следующий список ключевых ком-
петентностей: способность работать самостоя-
тельно без постоянного руководства, брать на
себя ответственность по собственной инициа-
тиве, проявлять инициативу, не спрашивая,
следует ли это делать; осваивать знания по
собственной инициативе (т.е. учитывая свой
опыт и обратную связь с окружающими),
способность уживаться с другими; готовность
замечать проблемы и искать пути их реше-
ния; умение анализировать новые ситуации,
использовать знания для такого анализа;
умение принимать решения на основе здра-
вых суждений, т.е. не располагая всем необ-
ходимым материалом и не имея возможности
обработать информацию математически.

Установка на формирование тех или иных
компетенций предполагает изменения во всех
составляющих образовательного процесса —
целях, содержании, технологиях и оценке ре-
зультатов. Остановимся на последней со-
ставляющей и попробуем проанализировать
на примере естественно-научных предметов
(и, в частности, физики), на какие способы
оценки результатов можно опираться в рам-

ках компетентностного подхода. 
Как правило, в этом случае апеллиру-
ют к результатам международного ис-
следования PISA, которое сегодня
стало основным ориентиром для кон-
струирования компетентностно-ориен-
тированных заданий. В чём столь при-
тягательная сила этих заданий, в чём
их отличие от наших предметных
тестов? 

В рамках международной программы
PISA проверялась грамотность чтения,
математическая и естественно-научная.
Учителя естественно-научного цикла
с удивлением узнали, что задания, ко-
торые мы отнесли (по содержанию
предлагавшихся в них текстов) к есте-
ствознанию, были направлены на про-
верку грамотности чтения. В рамках
использования научно-популярных тек-
стов предлагались задания на общую
ориентацию в содержании текста и по-
нимание его целостного смысла, выяв-
ление информации, интерпретации тек-
ста, рефлексии на содержание текста
и на его форму. 

С точки зрения нашей методики эти
умения относятся к общеучебным,
и считается, что естественно-научные
предметы лишь используют и развива-
ют те умения, которые должны фор-
мироваться в рамках преподавания
русского языка и литературы. Однако,
понимая реалии нашей школы и тра-
диции методики преподавания предме-
тов гуманитарного цикла, вряд ли
можно надеяться, что на уроках рус-
ского языка педагоги будут учить
школьников ориентироваться в научно-
популярных текстах и понимать содер-
жащуюся в них информацию. Эта за-
дача дополнительным бременем ложит-
ся на всё уменьшающееся учебное
время естественно-научных предметов,
но при любых условиях должна быть
отражена как в методике их препода-
вания, так и в измерительных матери-
алах, в том числе и компетентностно-
ориентированного характера. 



● распознавать вопросы, идеи или про-
блемы, которые могут быть исследованы
научными методами;
● выделять информацию (объекты, факты,
экспериментальные данные и т.п.), необхо-
димую для доказательства или подтверж-
дения выводов при научном исследовании;
● делать вывод (заключение) или оцени-
вать уже сделанный вывод с учётом пред-
ложенной ситуации;
● демонстрировать коммуникативные уме-
ния: аргументированно, чётко и ясно фор-
мулировать выводы, доказательства;
● демонстрировать знание и понимание
естественно-научных понятий.

Из этого списка видно, что лишь одно из
умений — последнее — проверяет «зна-
ниевую компоненту», да и то в непривыч-
ном виде, когда необходимо «дать объяс-
нение, прогноз или дополнительную ин-
формацию, основанные на понимании есте-
ственно-научных понятий или дополни-
тельной информации, не имеющихся в за-
дании». Остальные относятся к тем уме-
ниям, которые у нас называют обычно ис-
следовательскими или методологическими.

Таким образом, проверка естественно-на-
учной грамотности направлена в первую
очередь на оценку двух основных состав-
ляющих:

1) исследовательских умений, т.е. тех
умений, которые отражают понимание
способов функционирования науки и её
роли в современном мире;
2) естественно-научных знаний; но здесь
в силу обязательного использования
«жизненного» контекста упор делается
не на традиционных учебных алгоритмах
действий, а на свободном использовании
минимальных знаний в максимально раз-
личных ситуациях, т.е. на свободном
оперировании полученными знаниями
в новых ситуациях.

В методике преподавания физики, напри-
мер, наиболее полезны для адаптации
в наших условиях перечисленные ниже
типы заданий.

Естественно-научная грамотность в рамках
международного исследования PISA характе-
ризуется четырьмя составляющими:

1) контекст (личностный, социальный, гло-
бальный), т.е. те жизненные ситуации, кото-
рые можно рассматривать с точки зрения на-
уки;
2) знаниевый компонент, в который входят
знания об окружающем мире и знания о ес-
тественных науках;
3) компетентностный компонент, под кото-
рым понимают умения применять научные
знания в ситуациях жизненного характера;
4) аффективный компонент, который оцени-
вает интерес и любознательность к естест-
венным наукам.

В заданиях, проверяющих аффективный
компонент, обычно спрашивают: «Насколько
интересно вам следующее высказывание?»,
«Насколько вы согласны со следующим
мнением?» и т.п. Задания такого типа не-
традиционны и важны, но их можно исполь-
зовать лишь в специально организованном
исследовании. В рамках же аттестационных
процедур или единого госэкзамена использо-
вать их вряд ли целесообразно.

Настоящей «изюминкой» заданий PISA
стала первая составляющая — контекст,
т.е. та жизненная ситуация, в которой уче-
нику предлагается применить предметные
знания и умения. Именно эта «жизнен-
ность ситуации», описание которой, в от-
личие от содержания типовых заданий на-
ших учебников, не выхолощено и не осво-
бождено от информационного шума, созда-
ёт условия применения знаний и умений
в новой ситуации. 

Вторая и третья из перечисленных выше со-
ставляющих — это те самые привычные нам
знания и умения, которым мы обучаем и ко-
торые формируем. Хотя и здесь есть суще-
ственный «перекос» по сравнению с нашими
традициями. Ниже перечислены умения, ко-
торые проверяются в заданиях международ-
ного исследования: 

Ìàðèíà Äåìèäîâà.   Êîìïåòåíòíîñòíî-îðèåíòèðîâàííûå çàäàíèÿ 
â åñòåñòâåííî-íàó÷íîì îáðàçîâàíèè
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1. Çà�à�èÿ ñ �å�îñòàþùè�è �à��û�è, точ-
нее, задания, в которых вместо расчётов или
оценок необходим здравый смысл. Например:

Хорошо «обученные» дети, не привыкшие
видеть в учебных задачах реальную жизнь,
тут же вспомнят о том, что напитки должны
прийти в тепловое равновесие, и выберут от-
вет (D). Однако обычный здравый смысл
подсказывает, что за 10 минут чашка почти
кипящего кофе обычно не остывает до комнат-
ной температуры. Поэтому правильным будет
ответ А, как наиболее подходящий для данно-
го случая.

2. Çà�à�èÿ �à ïî�è�à�èå îò�åëü�ûõ ýëå-
�å�òîâ научного исследования: на какой из
предложенных вопросов можно ответить при
помощи научного исследования, что является
объектом исследования, а что вспомогательны-
ми средствами для его проведения, как пра-
вильно выбрать условия проведения опыта для
проверки гипотезы, какую гипотезу проверяет
описанный в задании опыт, какие выводы
можно сделать на основании описанных в за-
дании результатов исследования?

3. Çà�à�èÿ �à îïòè�àëü�ûé ïîèñê è�ôîð-
�àöèè. Например:

На основании приведённых выше опи-
саний компетентностей и естественно-
научной грамотности в понимании
международного исследования PISA
можно для разработки компетентност-
но-ориентированных заданий предло-
жить включить в понятие предметной
компетентности (по естественно-науч-
ным предметам) составляющие естест-
венно-научной грамотности и обще-
учебные умения по работе с естествен-
но-научной информацией. 

Чётко сформулировать основные харак-
теристики предметной компетенции, на-
пример, по физике можно только после
анализа возможностей учебного пред-
мета в формировании ключевых компе-
тенций. Но поскольку ключевые компе-
тенции общего образования пока в яв-
ном виде не сформулированы, на осно-
вании анализа существующих у разных
авторов «перечней» ключевых компе-
тенций и оценки спектра возможностей
физики как учебного предмета мы мо-
жем предположить, что компетентност-
ный подход в обучении физики должен
быть направлен на то, чтобы научить
школьников:

1) анализировать ситуации практическо-
го характера, распознавать в них знако-
мые физические явления и применять
знания для их объяснения;
2) решать задачи, распознавать про-
блемы, которые можно решить при по-
мощи физических методов, находить
адекватную задаче физическую модель,
уметь разрешать задачу (проблему) как
на основе имеющихся знаний с исполь-
зованием математического аппарата, так
и при недостатке необходимого матери-
ала с помощью методов оценки, на ка-
чественном уровне или на основе здра-
вого смысла;
3) навыкам эффективного поиска ин-
формации, понимания физического со-
держания информации научно-попу-
лярного характера в СМИ, перевода
информации из одной знаковой систе-
мы в другую, умению критически

«Ï¸òð íàëèë ñåáå â ÷àøêó êîôå, òåìïåðàòóðà êîòîðîãî áûëà 

îêîëî 90°Ñ, è ÷àøêó õîëîäíîé ìèíåðàëüíîé âîäû ñ òåìïåðà-

òóðîé îêîëî 5°Ñ. Îáå ÷àøêè îäèíàêîâûå è îáú¸ì íàïèòêîâ òî-

æå îäèíàêîâûé. Òåìïåðàòóðà â êîìíàòå, ãäå íàõîäèëñÿ Ï¸òð,

áûëà îêîëî 20°Ñ. Êàêîé, âåðîÿòíåå âñåãî, áóäåò òåìïåðàòóðà

êîôå è ìèíåðàëüíîé âîäû ÷åðåç 10 ìèíóò?

A) 70°Ñ è 10°Ñ; Ñ) 70°Ñ è 25°Ñ;  

Â) 90°Ñ è 5°Ñ; D) 20°Ñ è 20°Ñ».

«Â ñëåäóþùåì âûñêàçûâàíèè ïîä÷¸ðêíóòî íåñêîëüêî ñëîâ.

Ïî ïðîãíîçàì àñòðîíîìîâ â òåêóùåì ñòîëåòèè ñ ïëàíåòû

Íåïòóí ìîæíî íàáëþäàòü ïðîõîæäåíèå Ñàòóðíà ïî äèñêó

Ñîëíöà.

Êàêèå òðè èç ïîä÷¸ðêíóòûõ ñëîâ áûëè áû íàèáîëåå ïîëåçíû

ïðè ïîèñêàõ â Èíòåðíåòå èëè áèáëèîòåêàõ, åñëè âàì íóæíî

óçíàòü, êîãäà èìåííî ìîæåò ïðîèçîéòè ýòî ïðîõîæäåíèå?

Îòâåò: Ñàòóðí/Íåïòóí/ïðîõîæäåíèå».



выбирать один из наиболее эффективных
путей (т.е. тот аспект, который у нас
рассматривается на уроке информатики
при создании алгоритмов). К сожалению,
физика практически не предлагает мате-
риала для конструирования такого рода
заданий, кроме тех, которые будут иметь
интегрированный характер и напрямую
связаны с проблемами экологии.

Последняя из перечисленных выше задач
относится к формированию общеучебных
умений, хотя в современных требованиях
её можно рассматривать несколько шире:
как существенный аспект медиаобразова-
тельной подготовки школьников. Здесь
есть основания говорить о необходимости
вводить задания, проверяющие различные
умения в работе с информацией физичес-
кого содержания.

Как показывает знакомство с компетент-
ностно-ориентированными заданиями,
каждый отдельный вопрос, как и при тра-
диционном подходе, проверяет достаточно
чёткий и ограниченный круг знаний
и умений. Попытка оценить степень пред-
метной компетентности учащихся может
быть сделана лишь на основании интег-
ральных характеристик по результатам
выполнения достаточно большого числа
заданий такого рода. 

Охарактеризуем компетентностно-ориенти-
рованные задания по следующим состав-
ляющим:

1. Êî�òåêñò. «Жизненность» темати-
ки — основная отличительная черта ком-
петентностно-ориентированных заданий.
Это главный «камень преткновения» на
пути их разработки и главное основание
при попытке измерить предметную компе-
тентность. Содержание предмета «Физи-
ка» определяет возможный круг жизнен-
ных ситуаций и характер проблем, в рам-
ках которых можно формулировать ком-
петентностно-ориентированные задания.
К ним относятся:
1) познание и объяснение явлений и про-
цессов окружающей действительности,

её оценивать, приёмам определения досто-
верности информации, использования полу-
ченной информации для принятия решений
практического характера.

Первый из перечисленных выше пунктов
определяет необходимость усилить практи-
ческую направленность школьного физичес-
кого образования. Традиционно материал
для школьного курса физики отбирался та-
ким образом, чтобы изучаемые физические
явления могли описываться математически
(т.е. введены соответствующие величины,
законы и формулы), и, следовательно, наи-
более подходящими оказывались те элемен-
ты физики, которые используют уже знако-
мый ученикам математический аппарат. Та-
кой подход резко ограничивает число изуча-
емых в школе физических явлений за счёт
необходимости выделять много времени на
усвоение соответствующих формул. 

Компетентностный подход в преподавании
физики может рассматриваться как шаг на-
зад в освоении «объёма формул», но дол-
жен стать шагом вперёд в знакомстве с бо-
лее широким спектром физических явлений.
В рамках создания компетентностно-ориен-
тированных заданий здесь можно говорить
о дальнейшем развитии спектра качествен-
ных задач по физике.

Вторая цель достаточно традиционна для
российской методики преподавания физики,
так как касается формирования умений ре-
шать задачи. Но «жизненная ориентирован-
ность» проблем и задач в компетентностном
обучении предполагает введение более широ-
кого класса задач, чем это было принято ра-
нее. В частности, можно говорить:
● о задачах с недостающими данными, кото-
рые должны быть предложены самими тес-
тируемыми, исходя из жизненного опыта; 
● о классе заданий, которые выполняются
методами оценки.

Отметим, что в исследовании PISA под
решением проблем понимается класс задач,
в которых на каждом этапе необходимо
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поддающихся объяснению при помощи физиче-
ских моделей; 
2) знакомство с современными научными ис-
следованиями, расширяющими представления
об окружающем мире и ведущие к изменению
качества жизни;
3) освоение и использование современной тех-
ники и технологий; выполнение роли грамотного
потребителя, обеспечение безопасного образа
жизни (в рамках использования этой техники
и различных технологий).

2. Ñî�åðæàòåëü�àÿ ïðè�à�ëåæ�îñòü. Здесь
имеется в виду тематическая принадлежность
к тому или иному разделу школьного курса
физики (механика, молекулярная физика
и термодинамика, электродинамика, квантовая
физика, элементы астрофизики) того понятий-
ного аппарата, который используется при фор-
мулировке заданий и необходим для их вы-
полнения. 

3. �åÿòåëü�îñò�àÿ êî�ïî�å�òà. Здесь рас-
сматриваются те виды деятельности, на про-
верку которых направлено то или иное зада-
ние. Комплексный характер компетентностно-
ориентированного задания, как правило, требу-
ет использования сразу нескольких видов дея-
тельности, относящихся к различным из пере-
численных ниже групп. 

3.1. Предметные умения. Использовать по-
нятийный аппарат школьного курса физики
для объяснения явлений и процессов дейст-
вительности, подбирать адекватную физичес-
кую модель для описанного явления, выстра-
ивать собственный алгоритм решения задачи
(проблемы), выполнять количественные рас-
чёты с использованием соответствующих
формул и законов, применять простейшие
оценочные процедуры; решать проблемы (со-
здание собственного алгоритма действий
в ситуации множественного выбора с учётом
различных ограничивающих условий).

3.2. Умения работать с информацией физи-
ческого содержания. Выделять главную мысль
текста или его частей, понимать смысл исполь-
зованных в тексте физических терминов (по-
нятий, явлений, законов и т.п.); выделять явно
заданную в тексте информацию (отвечать на
прямые вопросы к содержанию текста); отве-
чать на вопросы, требующие использования

информации из текста в другой ситуа-
ции); переводить информацию из одной
знаковой системы в другую (текст, таб-
лица, график, диаграмма, рисунок);
сравнивать, классифицировать описанные
в тексте объекты; критически оценивать
содержание информации, предлагать
способы оценки её достоверности.

3.3. Исследовательские (или методо-
логические) умения. Различать вопро-
сы, проблемы, которые могут быть ре-
шены научными методами, формулиро-
вать (различать) цели проведения (ги-
потезу) описанного опыта или наблюде-
ния; предлагать (выбирать) порядок
проведения опыта или наблюдения в за-
висимости от поставленной цели; выби-
рать измерительные приборы и оборудо-
вание (по рисункам и фотографиям) для
исследования; понимать приблизитель-
ный характер измерений, оценивать аб-
солютные погрешности прямых измере-
ний; понимать результаты исследований,
представленные в виде таблицы, графи-
ка; делать выводы (анализировать, объ-
яснять результаты на основе известных
физических явлений, законов, теорий)
из описанных опытов или наблюдений.

Можно привести примеры введения
компетентностно-ориентированных за-
даний в аттестационные процедуры
и диагностические исследования. Так,
в существующий уже второй год новый
вариант примерных билетов по физике
для сдачи экзамена по выбору выпуск-
никами XI(XII) классов школ введены
задания на основе научно-популярных
текстов и качественные вопросы прак-
тико-ориентированного содержания. 

Качественные задачи, направленные на
объяснение физических явлений в жизни
или практическое использование физиче-
ских знаний, вполне можно отнести
к компетентностно-ориентированным за-
даниям. Здесь используются те явления,
которые изучались в рамках школьного
курса физики, но предлагаются новые
жизненные (практические) ситуации,



применять информацию из текста в изме-
нённой ситуации; одновременно использо-
вать информацию из текста и запаса зна-
ний.

Примеры предметных умений.

Тексты с описанием наблюдения или опы-
та по одному из разделов школьного кур-
са физики. Задания к текстам могут про-
верять: 
● умение выделить (или сформулировать)
гипотезу наблюдения или опыта;

● понимание условий проведения,
назначения отдельных частей
экспериментальной установки
и измерительных приборов; 
● умение определить (или
сформулировать) выводы.

Тексты, содержащие инфор-
мацию о физических факторах
загрязнения окружающей сре-

ды или их воздействии на живые орга-
низмы и человека. Задания к текстам
могут проверять: 
● понимание смысла физических терминов
в тексте;
● умение оценивать степень влияния опи-
санных в тексте физических факторов на
загрязнение окружающей среды; 
● умение выделять возможности обеспе-
чивать безопасность жизнедеятельности
при воздействии на человека неблагопри-
ятных факторов.

Поскольку задания на основе текстов
предназначены для устного опроса, а ус-
ловия устной аттестации требуют, чтобы
эти задания составляли сами учителя,
то критерии оценивания, аналогичные
тем, что используются в заданиях с раз-
вёрнутыми ответами в письменных тес-
тах, не формулировались. Были предло-
жены лишь общие подходы к оценива-
нию:

«Задание по работе с текстом оценива-
ется максимальным баллом, если ученик
самостоятельно ответил на все постав-
ленные вопросы. Оценка снижается, ес-

в которых наблюдаются эти явления, и необ-
ходимо на элементарном уровне применить
свой запас знаний.

Приведём несколько примеров таких качест-
венных задач.

Практические задания на основе текстов
включены в третьи вопросы каждого из би-
летов и представляют собой сам текст объё-
мом 200–300 слов и три-четыре вопроса или
задания к нему. Все задания к текстам клас-
сифицируются как по тем общеучебным уме-
ниям, которые востребованы при выполнении
задания, так и по предметным умениям в за-
висимости от типа объекта, описываемого
в тексте.

Общеучебные умения. Отвечать на вопросы
(выполнять задания):
● используя информацию, заданную в тексте
в явном виде;
● требующие: сопоставлять информацию из
разных частей текста; переводить информацию
из одной знаковой системы в другую (из диа-
граммы в текст, из текста в график и т.д.);
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1. «Èíîãäà, ïðèêîñíóâøèñü ê ìåòàëëè÷åñêîé ÷àñòè âðàùàþ-

ùåéñÿ äâåðè â ìåòðîïîëèòåíå, ìîæíî ïîëó÷èòü íåáîëüøîé ýëå-

êòðè÷åñêèé ðàçðÿä ìåæäó ðóêîé è ìåòàëëè÷åñêîé ðó÷êîé. Îáú-

ÿñíèòå, êàê âîçíèêàåò òàêîé ðàçðÿä.  Ïî÷åìó âðàùàþùèåñÿ

äâåðè â ìåòðîïîëèòåíå èëè êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ, êàê

ïðàâèëî, èìåþò

áîëüøèå ðó÷êè

áåç çàîñòð¸í-

íûõ êîíöîâ?» 

3. «Íàãðåòàÿ ìå-

äèöèíñêàÿ áàíêà

«ïðèñàñûâàåòñÿ»

ê òåëó ÷åëîâåêà. Îáúÿñíèòå, ÷òî ïðîèñõîäèò, à) êîãäà â áàíêó

âíîñÿò ãîðÿùóþ ñïè÷êó,  á) êîãäà ïðèêëàäûâàþò áàíêó ê òåëó

÷åëîâåêà. Êàê íóæíî èçìåíèòü âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî íà-

ãðåâàåòñÿ âîçäóõ â áàíêå, ÷òîáû óñèëèòü «ïðèñàñûâàþùèé»

ýôôåêò áàíîê?»

2. «Ñóõîå ìîëîêî ïîëó÷àþò ïóò¸ì âûïàðèâà-

íèÿ åãî â ñîñóäå, îòêóäà íåïðåðûâíî

îòêà÷èâàþò âîçäóõ, ïðè÷¸ì òåìïåðàòóðà âûïà-

ðèâàíèÿ íàìíîãî íèæå 100°Ñ. Êàêèå ôèçè÷åñ-

êèå çàêîíîìåðíîñòè ëåæàò â îñíîâå ýòîãî

ïðîöåññà?»
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ли для ответа на предложенные вопросы по-
надобились уточняющие комментарии или
наводящие вопросы экзаменатора. Ответ
считается удовлетворительным, если ученик
понимает содержание текста, но отвечает
лишь на вопросы, касающиеся информации,
заданной в тексте в явном виде».

Лаборатория аттестационных технологий Мос-
ковского института открытого образования
проводит диагностику знаний и умений уча-
щихся по предметам естественно-научного цик-
ла, одна из задач которой — оценить сформи-
рованность общеучебных умений (для этого
создаются группы заданий с выбором ответа
на основе текстов). 

Как правило, используются небольшие тексты,
соответствующие возрастным особенностям
учащихся, и три-четыре задания с выбором
ответа к этому тексту. Тексты конструируют-
ся таким образом, чтобы их содержание вы-
ходило за рамки школьной программы (было
новым для учащихся данной возрастной груп-
пы), но большая часть использованной в текс-
те естественно-научной терминологии была им
знакома. 

Первоначально задания на основе текстов бы-
ли введены в диагностику знаний по предмету
«Окружающий мир» за курс начальной школы
и «Природоведение» в 5-м классе, а затем ис-
пользовались и при итоговом контроле по фи-
зике по курсу основной школы.

По физике разрабатываются модели экзамена
для выпускников основной школы («малое
ЕГЭ»), в рамках которого планируется ввес-

ти в контрольно-измерительные мате-
риалы компетентностно-ориентирован-
ные задания двух типов:

1) Задание с развёрнутым ответом: ка-
чественный вопрос (задача), который
представляет собой:
● описание явления или процесса из
жизни. Школьникам необходимо приве-
сти цепочку рассуждений, объясняющих,
как протекает явление, особенности его
свойств и т.п.;
● описание наблюдения или опыта,
для которого нужно предложить гипо-
тезу, или гипотезу, для которой нужно
предложить правильный выбор экспе-
риментальной установки.

2) Задания с выбором ответа на основе
текста, выходящего за рамки курса фи-
зики основной школы. Задания проверя-
ют общеучебные и методологические
умения, контекст, в основном, касаю-
щийся пунктов 2 и 3 из перечисленных
выше. 

Таким образом, компетентностно-ориен-
тированные задания постепенно вводятся
в практику преподавания естественно-
научных предметов, но происходит это,
к сожалению, не «снизу» — при созда-
нии новых учебников или дидактических
материалов, как это должно быть,
а «сверху» — в различных мониторин-
говых и диагностических исследованиях
и аттестационных процедурах. ÍÎ
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