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Актуальность исследования опреде-
ляется несколькими важными при-
чинами.

Если говорить о запросах муници-
пальной системы образования Рос-
сии, то важно отметить следующее.

1 сентября 2015 г., согласно феде-
ральному плану-графику по введению
ФГОС общего образования, пред-
ставленному в письме Министерства
образования и науки РФ от 19 ап-
реля 2011 г. № 03–255 «О введе-
нии федерального государственного

образовательного стандарта общего обра-
зования», начался этап обязательного
ввода ФГОС общего образования. При
написании образовательных программ
школы столкнулись с целым рядом про-
блем:

� Стандарт не содержит конкретных
перечней оборудования, необходимого
для материального оснащения кабинетов
естественнонаучных предметов.

� Планируемые результаты, определяе-
мые стандартом, включают широкую
трактовку результатов — в частности,
акцент делается на компетентность, зна-
ния в этом случае становятся не резуль-
татом, а инструментом деятельности.



та при обучении и особенно самостоятель-
ного эксперимента: если раньше экспери-
мент играл роль наглядности, а самостоя-
тельный эксперимент был направлен
на формирование практических умений, то
в условиях нового стандарта учебный экс-
перимент входит в деятельностную компо-
ненту содержания обучения и должен
обеспечивать освоение научного метода
познания. 

Во-вторых, введены планируемые резуль-
таты обучения, в том числе и эксперимен-
тального характера, вплоть до умений по-
становки целей исследования: проверка
статуса гипотез, многофакторные исследо-
вания, исследование зависимостей, постро-
ение графиков по результатам измерений,
оценка достоверности. 

На острую необходимость модернизации
изучения физики и всех естественнонауч-
ных предметов в основной школе указы-
вают результаты 15-летних российских
школьников в международном исследова-
нии PISA, где в течение уже пяти циклов
этого исследования (с 2000 по 2012 гг.)
учащиеся демонстрируют значительное от-
ставание в естественнонаучной грамотнос-
ти от группы лидирующих стран.

Во многих странах основная цель естест-
веннонаучного образования на этапе ос-
новной школы определяется как формиро-
вание естественнонаучной грамотности
учащихся. «Естественнонаучная грамот-
ность — это не просто знания и умения.
Помимо этого она включает в себя пони-
мание природы науки, того, что такое на-
учные достижения и как они влияют
на нашу жизнь»1. Последнее, в частности,
означает, что естественнонаучная грамот-
ность (ЕН-грамотность) должна характе-

� При формировании программ достижения
планируемых результатов необходимо иметь
чёткое представление об уровне достигаемых
результатов с использованием системы обу-
чения, сложившейся в школах на этапе вве-
дения стандарта, и их соответствие требова-
ниям к результатам обучения.

В 2014/15 учебном году завершена первая
часть этого исследования — по физике.
В ходе этой части исследования решались
две задачи.

Первая — это мониторинг лабораторной ба-
зы кабинетов физики всех школ района
и определение её соответствия требованиям
стандарта к материально-техническому обес-
печению учебного процесса по физике, исхо-
дя из необходимости перевода изучения ес-
тественнонаучных предметов на эксперимен-
тальную основу. Благодаря мониторингу по-
лучены данные, которые позволят грамотно
сформировать районную программу обновле-
ния лабораторного оборудования школ. 

Другая задача, решённая в ходе этой
части, — это исследование эксперименталь-
ных умений и уровня естественнонаучной
грамотности выпускников основной школы
по физике всех школ района на этапе введе-
ния стандарта. 

Такое исследование позволяет определить
начальный уровень сформированности умений
перед тем, как школы перейдут к работе
в соответствии с требованиями стандарта.
Таким образом, возникает возможность объ-
ективного определения эффективности естест-
веннонаучного образования в школах района
после перехода на стандарт. 

Проведённое исследование è�ååò âàæ�îå
ç�à÷å�èå è �ëÿ ñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ �åòî-
�èêè ïðåïî�àâà�èÿ ôèçèêè как базового
естественнонаучного предмета в основной
школе.

Во-первых, стандарт принципиально изменил
положение учебного физического эксперимен-
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1 Разумовский В.Г. Методология науки как источник
совершенствования содержания образования в соответст-
вии с требованиями ФГОС // Физика в школе. —
2014. — № 3; Пентин А.Ю. Некоторые направления
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Физика в школе. — 2015. — № 6.
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ризовать ещё и уровень гражданского сознания
общества, включая его готовность к поддержке
научной и инновационной деятельности, а так-
же способность критически оценивать послед-
ствия реализации научно-технических проек-
тов. Можно утверждать, что для технологиче-
ской модернизации России естественнонаучная
грамотность населения необходима в той же
мере, в какой нужны и сами профессиона-
лы — учёные, конструкторы, инженеры.

Только сочетание результатов исследования
массовой педагогической практики с общедидак-
тическим анализом позволит выявить проблемы,
найти пути их решения, сформировать техноло-
гию, доступную для внедрения в массовую пе-
дагогическую практику. Только в этих условиях
в качестве конечного результата можно ожидать
изменения в результатах государственных экза-
менов и международных исследований, в том
числе и естественнонаучной грамотности.

Проведённый всесторонний анализ позволил
определить основную задачу всего исследова-
ния: определение путей совершенствования изу-
чения физики в основной школе, обеспечиваю-
щих такое освоение научного метода познания
в соответствии с планируемыми результатами
стандарта, при котором обеспечивается и фор-
мирование естественнонаучной грамотности.

Один из способов достижения такого резуль-
тата — построение учебного процесса в соот-
ветствии с научным методом познания по цик-
лу: наблюдения и систематизация эксперимен-
тальных фактов — выдвижение гипотезы —
сопоставление гипотезы с имеющимися знания-
ми и вывод следствий — экспериментальная
проверка теоретических выводов. 

Ценность такого построения учебного процесса
состоит в понимании школьниками именно то-
го, что требует научная грамотность:
� научный метод познания, в отличие от дру-
гих методов, достоверен, поскольку исходные
факты воспроизводимы, а теоретические выво-
ды, сделанные на основе этих фактов, экспе-
риментально проверяемы;
� научный метод ценен объяснительной
и предсказательной силой; научные предсказа-
ния экспериментально проверяются и исполь-
зуются на практике в производстве. Это до-
стигается неразрывной связью в нём экспери-

ментального и теоретического методов
исследования;
� научный метод может служить уча-
щимся (по П.Я. Гальперину) «ориенти-
ровочной основой умственных действий»
для самостоятельного овладения новыми
знаниями;
� умелое использование научного метода
познания учителем — это мощный сти-
мулятор эмоции удовлетворения и радости
школьников, когда результат их собствен-
ного эксперимента совпадает с предвари-
тельным теоретическим выводом. 

Некоторые подходы к конструированию
контрольных материалов для исследова-
ния экспериментальных умений и есте-
ственнонаучной грамотности

При конструировании исследовательских
материалов проведён сравнительный
анализ структуры умений, входящих
в состав естественнонаучной грамотности
и стандарта, а также в состав научного
метода познания. 

Анализ показывает, что подход к фор-
мированию и исследований умений, вхо-
дящих в каждую из этих структур, как
к отдельной методической проблеме
не эффективен (рис. 1). 

Эти структуры пересекаются, но они
не совпадают. Поэтому эффективен,
вероятнее всего, комплексный подход 
и к формированию, и к диагностике:

Ðèñ. 1

Íàó÷íûé ìåòîä
ïîçíàíèÿ

ÅÍ-ãðàìîòíîñòü

Ïëàíèðóåìûå
ðåçóëüòàòû ÔÃÎÑ



Сравнение показывает, что умения, опре-
деляющие естественнонаучную грамот-
ность, и требования стандарта вполне со-
гласуются друг с другом, однако в стан-
дарте соответствующие умения описаны
менее чётко и нигде не «собраны» в еди-
ный взаимосвязанный комплекс, характе-
ризующий общие цели и планируемые ре-
зультаты изучения всех естественнонауч-
ных предметов. В некотором смысле есте-
ственнонаучную грамотность можно рас-
сматривать как конкретизацию и уточне-
ние требований стандарта применительно
к образовательным результатам изучения
естественнонаучных предметов в основной
школе. 

И с точки зрения системно-деятельност-
ного принципа стандарта, основанного
на отечественных теориях учения, и
с точки зрения научного метода познания
и естественнонаучная грамотность, и об-
щепредметные умения экспериментального

ями стандарта к некоторым метапредмет-
ным и предметным образовательным ре-
зультатам (табл. 1).

элементы, входящие в пересекаемые области,
формируются и контролируются совместно,
а специфические — отдельно (рис. 2).

При планировании комплексного исследова-
ния исследование общепредметных экспери-
ментальных умений и естественнонаучной
грамотности была объединена. 

Это объясняется следующими соображениями.

Один из факторов прямо следует из сравне-
ния набора основных умений, определяющих
естественнонаучная грамотность, с требовани-

Â.Ã. Ðàçóìîâñêèé, À.Þ. Ïåíòèí, Ã.Ã. Íèêèôîðîâ, Ã.Ì. Ïîïîâà.  Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîòíîñòü:
êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû è ýêñïåðèìåíòàëüíûå óìåíèÿ 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
162

Íàó÷íûé ìåòîä
ïîçíàíèÿ

Ðèñ. 2

ÅÍ-ãðàìîòíîñòü

Ïëàíèðóåìûå
ðåçóëüòàòû ÔÃÎÑ

Таблица 1

Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîòíîñòü è òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà ê ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàíèÿ

Óìåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå 
åñòåñòâåííîíàó÷íóþ ãðàìîòíîñòü 

Òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà 
ê ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàíèÿ

1 Ðàñïîçíàâàíèå è ïîñòàíîâêà íàó÷íûõ
âîïðîñîâ è ïîíèìàíèå îñíîâíûõ
îñîáåííîñòåé åñòåñòâåííîíàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ

Îâëàäåíèå íàó÷íûì ïîäõîäîì ê ðåøåíèþ ðàçëè÷íûõ çàäà÷; îâëàäåíèå
óìåíèÿìè ôîðìóëèðîâàòü ãèïîòåçû (îáùèå ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû
äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäìåòû»).
Ïðèîáðåòåíèå îïûòà ïðèìåíåíèÿ íàó÷íûõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ (ïðåäìåò-
íûé ðåçóëüòàò èçó÷åíèÿ ôèçèêè)

2 Óìåíèå îáúÿñíÿòü èëè îïèñûâàòü åñ-
òåñòâåííîíàó÷íûå ÿâëåíèÿ íà îñíîâå
èìåþùèõñÿ íàó÷íûõ çíàíèé, à òàêæå
óìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü èçìåíåíèÿ

Óìåíèå ñîçäàâàòü, ïðèìåíÿòü è ïðåîáðàçîâûâàòü çíàêè è ñèìâîëû,
ìîäåëè è ñõåìû äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäà÷
(ìåòàïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ)

3 Óìåíèå èñïîëüçîâàòü íàó÷íûå äîêàçà-
òåëüñòâà è èìåþùèåñÿ äàííûå äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ âûâîäîâ, èõ àíàëèçà è îöåíêè
äîñòîâåðíîñòè

Óìåíèå îïðåäåëÿòü ïîíÿòèÿ, ñîçäàâàòü îáîáùåíèÿ, óñòàíàâëèâàòü àíàëîãèè,
êëàññèôèöèðîâàòü, ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü îñíîâàíèÿ è êðèòåðèè äëÿ
êëàññèôèêàöèè, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, ñòðîèòü ëîãè-
÷åñêîå ðàññóæäåíèå, óìîçàêëþ÷åíèå (èíäóêòèâíîå, äåäóêòèâíîå è ïî àíà-
ëîãèè) è äåëàòü âûâîäû (ìåòàïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ).
Îâëàäåíèå óìåíèÿìè îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿòü
íàó÷íî îáîñíîâàííûå àðãóìåíòû ñâîèõ äåéñòâèé (îáùèå ïðåäìåòíûå ðå-
çóëüòàòû äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäìåòû»)



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
163

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

характера имеют одинаковые и психологические,
и общедидактические основы.

Поэтому при планировании исследования исхо-
дили из того, что объединение заданий в од-
ной оцениваемой работе позволит выявить
проблемы общего характера в формировании
умений и сформировать общие подходы к ме-
тодике формирования общеучебных умений
экспериментального характера и естественнона-
учной грамотности.

При подготовке исследования:

� проанализированы опыт оценивания, приме-
няемый в международных исследованиях есте-
ственнонаучной грамотности PIZA, а также
отечественный опыт использования экспери-
ментальных заданий с реальным оборудовани-
ем в ходе государственного экзамена;

� показано, что используемые в международ-
ных исследованиях чисто бумажные техноло-
гии определения уровня естественнонаучной
грамотности неизбежны, хотя в состав их
структуры входят умения, которые целесооб-
разно проверять с использованием заданий
с реальным оборудованием. Вместе с тем за-
дания с реальным оборудованием, используе-
мые до сих пор в отечественной системе го-
сударственной аттестации, также не подхо-
дят, так как имеют чисто репродуктивный
характер;

� проанализированы особенности международ-
ных исследований, муниципальных и текущих
уровней проверки экспериментальных умений
и естественнонаучной грамотности;

� показано, что контрольные материалы для
оценки умений на муниципальном уровне
не разработаны, а для текущей оценки приёмы
и методы проверки экспериментальных умений
существуют, но в массовой педагогической
практике не применяются, происходит замена
процедуры проверкой выполнения фронтальных
работ. Эта проверка в массовой педагогичес-
кой практике позволяет лишь определить уро-
вень исполнительской компетентности при ра-
боте по пошаговым инструкциям.

Контрольных материалов для текущей провер-
ки естественнонаучной грамотности — нет. 

Проведённый анализ позволил выдви-
нуть основной принцип конструирования
контрольных материалов: объединение
заданий по проверке естественнонаучной
грамотности и экспериментальных уме-
ний в одной оцениваемой работе. 

С учётом того, что выполнение заданий
с лабораторным оборудованием и текс-
товых заданий по оценке естественнона-
учной грамотности требует от учащихся
разных видов деятельности, в структуре
оценочных работ в явном виде были
выделены две части.

При организации исследования необходи-
мо было учесть два противоречивых ус-
ловия. С одной стороны, в исследовании
должны принять участие все школы рай-
она, с другой — по результатам монито-
ринга лабораторное оборудование в шко-
лах района различно. Например, резуль-
тат мониторинга показал, что задания
с лабораторным оборудованием возмож-
ны только по механике и электричеству. 

В этих сложных условиях было принято
решение о формировании структуры ра-
боты — администрация школ формиру-
ет комплекты самостоятельно с учётом
следующего требования: каждая работа
содержит две части — эксперименталь-
ную (задания с реальным лабораторным
оборудованием — выбираются вариан-
ты, отвечающие требованиям к лабора-
торному оборудованию) и часть по «ес-
тественнонаучной грамотности». Для ад-
министрации школ была подготовлена
инструкция по формированию вариантов
оценочной работы.

Для структурирования оценочной работы
были составлены шесть вариантов с экс-
периментальными заданиями, четыре ва-
рианта заданий по «естественнонаучной
грамотности».

Необходимость составления двух допол-
нительных вариантов с эксперименталь-
ными заданиями вызвана тем, что по ре-
зультатам мониторинга не все школы



умения по проведению прямых и косвен-
ных измерений, построению графиков, на-
блюдению явлений; второе задание на-
правлено на проверку умений по исследо-
ванию гипотез. (Порядок следования мо-
жет быть различным.) 

В таблицах 2 и 3 показано распределение
типов экспериментальных заданий по ва-
риантам и тематической принадлежности. 

имеют оборудование для исследования явле-
ния электромагнитной индукции и движения
бруска по наклонной плоскости с использова-
нием электронного секундомера.

Проанализируем структуру вариантов. 

Каждый из вариантов с лабораторным обо-
рудованием имеет два задания: одно задание
проверяет предметные и общепредметные
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Таблица 2 

Òåìàòè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü: ìåõàíèêà

Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ì1 Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå æ¸ñòêîñòè ïðóæèíû äèíàìîìåòðà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ãðóçîâ, íà îñíîâå
èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè óäëèíåíèÿ îò ñèëû è ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïëàíèðîâàíèå ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîä-
ñêàçêè.
• Èçìåðåíèå óäëèíåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ýêñïåðèìåíòà â âèäå òàáëèöû

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Îïðåäåëåíèå æ¸ñòêîñ-
òè ïðóæèíû ñ ïîìîùüþ
ãðàôèêà

Ì1 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ äâóõ ãðóçîâ ðàçíîé ìàññû, ïîäâåøåííûõ ê íèòè
îäèíàêîâîé äëèíû, îòêëîí¸ííûõ íà îäèíàêîâûé óãîë

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè

Èñïîëüçîâàíèå íàáëþäå-
íèé äëÿ âûâîäà î ïðàâèëü-
íîñòè ãèïîòåçû

• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

Ì2

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè ñèëû òðåíèÿ
îò ñèëû äàâëåíèÿ è ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

• Ïëàíèðîâàíèå ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîä-
ñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òðåíèÿ è âå-
ñà òåëà ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ýêñïåðèìåíòà â âèäå òàáëèöû

• Îáúÿñíåíèå ñ ïîìî-
ùüþ ðèñóíêà óñëîâèé èç-
ìåðåíèÿ ñèëû òðåíèÿ.
• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Îïðåäåëåíèå êîýôôè-
öèåíòà òðåíèÿ ñêîëüæå-
íèÿ ñ ïîìîùüþ ãðàôèêà
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ì2 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ äâóõ ãðóçîâ îäèíàêîâîé ìàññû, ïîäâåøåííûõ
ê íèòè îäèíàêîâîé äëèíû, îòêëîíåííûõ íà ðàçíûå óãëû

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè

Èñïîëüçîâàíèå íàáëþäå-
íèé äëÿ âûâîäà î ïðàâèëü-
íîñòè ãèïîòåçû

• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

Ì3 Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå óñêîðåíèÿ äâèæåíèÿ áðóñêà, ñêîëüçÿùåãî ïî íàêëîííîé ïëîñêîñòè, íà îñíî-
âå èçìåðåíèÿ âðåìåíè äâèæåíèÿ ýëåêòðîííûì ñåêóíäîìåðîì (ïðàêòè÷åñêè ïîâòîðÿåò ñòàíäàðòíóþ
ë/ð 9-ãî êëàññà «Îïðåäåëåíèå óñêîðåíèÿ ïðè ðàâíîóñêîðåííîì äâèæåíèè»)

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè.
• Èçìåðåíèå ðàññòîÿíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Èçìåðåíèå âðåìåíè ñ ïîìî-
ùüþ ýëåêòðîííîãî ñåêóíäîìåðà.
• Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî

• Èñïîëüçîâàíèå çíàíèé
ñâÿçè ìåæäó êèíåìàòè÷å-
ñêèìè âåëè÷èíàìè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ óñêîðåíèÿ
òåëà

Ì3 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ áðóñêà ïî íàêëîííîé ïëîñêîñòè ïðè óâåëè÷å-
íèè ÷èñëà ãðóçîâ, ñòîÿùèõ íà áðóñêå

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Èçìåðåíèå ðàññòîÿíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Èçìåðåíèå âðåìåíè ñ ïîìî-
ùüþ ýëåêòðîííîãî ñåêóíäîìåðà.
• Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî

• Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäñòàâëåíèé
î ïîãðåøíîñòè.
• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

В таблице 4 представлены структура и тема-
тическая принадлежность вариантов и заданий
по естественнонаучной грамотности. 

Особенность структуры состоит в следую-
щем. В ней выделяются две части: в одну
из них включены задания открытого сегмента

PISA межпредметного содержания,
другая построена на материале физики.
В этой части одно задание построено
как контекстное (в структуре PISA),
другое — традиционное задание с вы-
бором ответа, но практико-ориентиро-
ванное. ÍÎ
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Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

ÝË1

Áàçîâûé

Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè ìîùíîñòè òîêà â ðåçèñòîðå îò ñèëû òîêà è ïîñòðîåíèå
ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

ÝË1

• Ïîñòðîåíèå ýëåêòðè÷åñêîé
öåïè ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå.
• Ïëàíèðîâàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîäñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òîêà è íàïðÿ-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
• Èñïîëüçîâàíèå ðåîñòàòà äëÿ
ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà â öåïè.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
â âèäå òàáëèöû

Çàäàíèå 2. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû îá èçìåíåíèè ñèëû òîêà ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè
ê ðåçèñòîðó åù¸ îäíîãî 

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþ-
ùèõñÿ çíàíèé äëÿ àíàëèçà
ïîëó÷åííîé çàêîíîìåðíî-
ñòè è å¸ ÷èñëåííîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Èçìåðåíèå ñèëû òîêà • Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà î ïðà-
âèëüíîñòè ãèïîòåçû

• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðè
ïðîâåðêå ãèïîòåçû.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

ÝË2 Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè ìîùíîñòè òîêà â ðåçèñòîðå îò íàïðÿæåíèÿ íà í¸ì 
è ïîñòðîåíèå ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïîñòðîåíèå ýëåêòðè÷åñêîé
öåïè ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå.
• Ïëàíèðîâàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîäñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òîêà è íàïðÿ-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå ðåîñòàòà äëÿ ðå-
ãóëèðîâàíèÿ òîêà â öåïè

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþ-
ùèõñÿ çíàíèé äëÿ àíàëèçà
ïîëó÷åííîé çàêîíîìåðíî-
ñòè è å¸ ÷èñëåííîãî ïîä-
òâåðæäåíèÿ

ÝË2 Çàäàíèå 2. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû îá èçìåíåíèè ñèëû òîêà ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè 
ê ðåçèñòîðó ëàìïî÷êè 

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Èçìåðåíèå ñèëû òîêà • Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà î ïðà-
âèëüíîñòè ãèïîòåçû
• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñ-
òè ïðè ïðîâåðêå ãèïîòåçû

• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ
çíàíèé î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè
(çàêîíîâ è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ
îáúÿñíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè
ãèïîòåçû

Таблица 3

Òåìàòè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü: ýëåêòðè÷åñòâî



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

ÝËÌ3 Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè: ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âîçíèêíîâåíèè
èíäóêöèîííîãî òîêà ïðè ëþáîì äâèæåíèè ìàãíèòà è êàòóøêè (âî ìíîãîì ïîâòîðÿåò ñòàíäàðòíóþ
ë/ð 9-ãî êëàññà «Èçó÷åíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè»)

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Âûïîëíåíèå ïîøàãîâîé èíñò-
ðóêöèè.
• Îïèñàíèå ñâîèõ íàáëþäåíèé

• Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà

ÝËÌ3 Çàäàíèå 2. Èññëåäîâàíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè: ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáîòàííîãî îïûòà äëÿ íàáëþäåíèÿ ÿâëåíèÿ

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ñáîðêà öåïè ïî ïðåäëîæåííî-
ìó ðèñóíêó.
• Îïèñàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
â ýêñïåðèìåíòå

• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè ïðè ïðîâåðêå ãèïî-
òåçû ñ îïîðîé íà èìåþ-
ùèéñÿ íàáîð ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ è çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè

Âàðèàíò Çàäàíèå 1 Çàäàíèå 2 Çàäàíèå 3

ÅÍÃ-1 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå: 
ïðîèçâîäñòâî õëåáàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA íà êîðîòêîå çàìûêàíèå

ÅÍÃ-2 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè çà ñ÷¸ò âåòðàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA íà ÿâëåíèå äèôôóçèè,
íàáëþäàåìîå ñ èñïîëüçîâàíèåì
÷àéíûõ ïàêåòèêîâ

ÅÍÃ-3 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ïàðíèêîâûé ýôôåêòÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA ïî ýëåêòðîñòàòè÷åñêîìó
âçàèìîäåéñòâèþ è èññëåäîâà-
íèþ ïðîâîäèìîñòè âîëîñ

Òðàäèöèîííîå çàäàíèå ñ âûáî-
ðîì îòâåòà íà ïðèìåíåíèå òðå-
òüåãî çàêîíà Íüþòîíàâ ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííîé ñèòóàöèè
âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ÷åëîâåê:
áîëüøîãî è ìàëåíüêîãî

ÅÍÃ-4 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ñðåäñòâà çàùèòû îò ñîëíöàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA: òîðìîçíîé ïóòü ðàçëè÷-
íûõ òèïîâ øèí

Òðàäèöèîííîå çàäàíèå ñ âûáî-
ðîì îòâåòà íà ïðèìåíåíèå âòî-
ðîãî çàêîíà Íüþòîíà (÷åðåç
èçìåíåíèå èìïóëüñà â ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííîé ñèòóàöèè 
âçàèìîäåéñâèÿ êëþøêè è øàéáû

Таблица 4 

Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà âàðèàíòîâ ïî åñòåñòâåííîíàó÷íîé ãðàìîòíîñòè
(Âñå çàäàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, êðîìå òðàäèöèîííûõ çàäàíèé íà ìàòåðèàëå ôèçèêè, â âàðèàíòàõ 3 è 4.)




