


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….…3 

ГЛАВА 1. СИСТЕМА ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ……………………………………………………………...…....6 

1.1. Общая характеристика олимпиадного движения 

школьников………………………………………………………………....6 

1.2. Особенности организации   олимпиад для школьников по 

естественнонаучной грамотности……………………………….……….18 

ГЛАВА 2. ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОКРУЖНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОКРУГА ЕНИСЕЙСКОЙ 

СИБИРИ………………………………………………………………………….21 

2.1. Задания дистанционного этапа окружной олимпиады школьников 

по естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа 

Енисейской Сибири……………………………………………………….21 

2.2. Методические рекомендации по организации и проведению 

дистанционного этапа окружной олимпиады школьников по 

естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа 

Енисейской Сибири…………………………………………..…………..33 

2.3. Апробация методических рекомендаций…………………………...37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..41 

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………...43 

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………48 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Естественнонаучная грамотность сегодня рассматривается как один из 

ключевых показателей качества общего образования. Это понятие включает в 

себя способность применять в повседневной жизни знания по биологии, 

физике, химии и географии для объяснения природных явлений, анализа 

научной информации, построения логических рассуждений и обоснования 

выводов. Международные сравнительные исследования, такие как PISA, 

подчёркивают значение естественнонаучной грамотности как важнейшего 

компонента функциональной грамотности учащихся [1]. 

Одной из наиболее значимых форм получения высокого качества 

образования и развития творческих способностей, самостоятельности 

обучающихся являются предметные олимпиады.  

Предметные олимпиады школьников в современных образовательных 

условиях представляют собой эффективный инструмент формирования 

устойчивой учебной мотивации, активизации познавательной деятельности 

учащихся, а также развития их творческого потенциала. Участие в 

олимпиадах способствует углублённому освоению предметного содержания, 

расширяет кругозор обучающихся и формирует навыки самостоятельной 

исследовательской работы. 

В Российской Федерации система проведения предметных олимпиад 

имеет богатую историю и развивается на протяжении нескольких 

десятилетий. Такая продолжительность существования олимпиадного 

движения свидетельствует о его высокой педагогической эффективности и 

общественной востребованности. Олимпиады прочно вошли в практику 

внеурочной деятельности, подтверждая свою актуальность и значимость в 

контексте формирования интеллектуально развитой и конкурентоспособной 

личности школьника. 
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Олимпиада по традиционному предмету является эффективной формой 

учебной деятельности, которая способствует независимости учащихся, сти-

мулирует развитие интереса к научной деятельности. Конкурентный харак-

тер олимпиады способствует активизации учебно-познавательной деятельно-

сти школьников, воспитывает волевые качества учащегося и направляет его к 

углубленному изучению предмета.  

Организация олимпиад по естественнонаучной грамотности является 

одной из эффективных форм выявления, сопровождения и мотивации 

одаренных школьников. Особенно актуально проведение таких мероприятий 

в дистанционном формате, что позволяет обеспечить доступ к участию 

школьников из отдаленных и сельских территорий, включая регионы 

Енисейской Сибири. 

Объектом исследования является процесс организации предметных 

олимпиад школьников. 

Предметом исследования являются организация олимпиад школьни-

ков по естественнонаучной грамотности. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы 

является разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению дистанционного этапа окружной олимпиады школьников по 

естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа Енисейской 

Сибири. 

При выполнении выпускной квалификационной работы были 

поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ литературы по организации предметных олимпиад 

школьников. 

2. Сформировать комплекты заданий для дистанционного этапа 

окружной олимпиады школьников по естественнонаучной грамотности 

учебно-педагогического округа Енисейской Сибири. 

3. Разработать методические рекомендации по организации и 

проведению дистанционного этапа окружной олимпиады школьников по 
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естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа Енисейской 

Сибири. 

4. Провести апробацию разработанных методических рекомендаций. 

Гипотеза исследования: разработанные методические рекомендации 

помогут качественно провести дистанционный этап окружной олимпиады по 

естественнонаучной грамотности. 

Основные результаты работы были доложены на Всероссийской 

научно практической конференции с международным участием студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Образование и наука в XXI веке: математика, 

физика, информатика и технологии в смарт-мире» (22 мая 2025 года, г. 

Красноярск) и опубликованы в сборнике материалов этой конференции, 

индексируемом в российской информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ.  

Выпускная квалификационная работа выполнена с использованием 

ресурсов лаборатории практической астрономии Технопарка универсальных 

педагогических компетенций им. М.И. Шиловой КГПУ им. В.П. Астафьева.
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Общая характеристика олимпиадного движения школьников 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на развитие у 

школьников интеллектуальных умений и познавательных способностей, 

занимает важное место в системе современного образования. В условиях 

постоянных изменений и обновлений в российской образовательной сфере 

особенно важно уделять внимание формированию креативного мышления и 

способности к анализу. Эти качества становятся неотъемлемой частью 

подготовки студентов к профессиональной и личной жизни. Главной задачей 

при этом остаётся повышение эффективности и качества самого 

образовательного процесса. 

Олимпиадное движение школьников представляет собой активную 

творческую созидательную деятельность всех участников образовательного 

процесса (преподавателей и школьников) на основе интеграции 

коллективной и соревновательной деятельности, направленная на 

достижение целей обучения [5]. 

Общая характеристика олимпиадного движения школьников: 

1. Олимпиада — это интеллектуальные состязания для школьников, от-

личающиеся от традиционных контрольных и экзаменов. Они форми-

руют желание нестандартно подходить к решению задач и проявлять 

креативность. 

2. Цели и задачи мероприятия: стимулировать личностное и интеллекту-

альное развитие участников, выявлять и развивать у учащихся творче-

ское начало и интерес к научным исследованиям, поддерживать ода-

рённых детей, создавая для них условия для успешной учебы и разви-

тия. 

3. Формирование познавательного интереса к предмету. Участвуя в под-

готовительных мероприятиях олимпиады, учащиеся стремятся углу-
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бить свои знания, изучая научно-популярную литературу, справочники, 

словари. 

4. Использование льгот при поступлении в высшие учебные заведения: от 

дополнительных баллов до возможности поступления без экзаменов. 

5. Воспитание таких качеств, как ответственность, целеустремлённость и 

трудолюбие, а также гордость за свою школу, родной район или город, 

страну в целом. 

Развитие интеллектуальных способностей учащихся — это важная со-

циальная задача, решение которой требует такой организации учебного про-

цесса, где теория тесно связана с практикой. От этого напрямую зависит ста-

новление творческой, образованной личности, способной не только адапти-

роваться к современным условиям, но и вносить вклад в развитие или совер-

шенствование образовательной среды. 

В последние годы всё более заметной становится активизация интереса 

к олимпиадному движению. Оно служит эффективным инструментом оценки 

уровня подготовки как школьников, так и взрослых в самых разных направ-

лениях. Важность выявления и поддержки талантливых детей официально 

отражена в распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2015 года № 1239. 

Стоит отметить, что традиции олимпиад в России имеют глубокие ис-

торические корни. Ещё в XIX веке Астрономическое общество Российской 

Империи проводило интеллектуальные соревнования среди учащейся моло-

дёжи. Современные олимпиады, сохраняя преемственность, одновременно 

открывают молодому поколению доступ к широкому спектру научных зна-

ний. 

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей олимпиадное 

движение в системе образования, показывает, что на сегодняшний день от-

сутствует единое и чёткое определение его сущности. Однако, опираясь на 

положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и нормативные документы, регулирующие проведение Всероссийской олим-

пиады школьников, можно сформулировать следующее рабочее определе-
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ние: предметная олимпиада — это форма интеллектуального соревнования 

среди обучающихся, направленная на выявление учащихся, обладающих вы-

соким уровнем теоретической подготовки, способностью к нестандартному 

мышлению, творческому подходу и умением решать задачи повышенного 

уровня сложности [1]. 

Современные условия расширяют доступ учащихся к участию в олим-

пиадах за счёт активного внедрения дистанционных форм проведения. Это, в 

свою очередь, предъявляет новые требования к педагогам, сопровождающим 

участников. К примеру, при подготовке к олимпиаде по информатике, учите-

лю необходимо не только владение конкретными языками программирова-

ния, но и понимание фундаментальных основ дисциплины — алгоритмиза-

ции, архитектуры вычислительных систем, принципов оптимизации и оценки 

эффективности программных решений [6]. 

На рисунке 1 представлена схема этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с действующим Положением. Визуализация 

включает сведения об организаторах на каждом этапе, а также об условиях 

участия, включая возрастные категории обучающихся. 

 

 

Рис. 1. Этапы Всероссийской олимпиады школьников 
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Участие школьников в олимпиадах различных уровней и этапов обла-

дает значительным образовательным и воспитательным потенциалом. Олим-

пиадное движение положительно влияет не только на самих обучающихся, 

но также оказывает влияние на их родителей и педагогов. Среди основных 

положительных аспектов можно выделить следующие: 

– усиливается интерес учащихся к предмету, что способствует более 

глубокому и осознанному его изучению; 

– успешное участие в олимпиадах мотивирует других школьников к 

включению в интеллектуальное соревнование, тем самым повышая общий 

уровень участия и увеличивая шансы образовательной организации на до-

стижение высоких результатов; 

– представление школы на олимпиадах формирует у обучающихся чув-

ство ответственности, способствует воспитанию гражданственности и патри-

отизма, укрепляет связь с образовательным учреждением. 

Результаты олимпиад являются ценным источником информации как 

для самих учащихся, так и для их родителей и педагогов. Итоговые данные 

обычно предоставляются в разрезе классов, регионов, образовательных 

учреждений, что позволяет объективно оценить уровень подготовки, выявить 

сильные и слабые стороны, а также определить направления для дальнейше-

го развития. Такой анализ способствует совершенствованию образовательной 

деятельности и индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Существует общий порядок организации учебного процесса по подго-

товке участников к Олимпиаде [7]: 

1. Учебный процесс — на уроках, где решаются задачи олимпиадного 

уровня, рассматриваются особенности выполнения олимпиадных зада-

ний. 

2.  Внеурочная деятельность — занятия, проводимые после уроков в рам-

ках дополнительного образования, где углубляется изучение предмета. 
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3. Самообразование — самостоятельное изучение материалов, разработка 

навыков работы с олимпиадными заданиями и участие в онлайн-курсах 

или вебинарах.  

4. Специальные занятия — дополнительные уроки, посвященные олим-

пиадным темам или специфическим вопросам, где обобщаются и за-

крепляются знания, полученные в ходе обучения. 

Наилучшие результаты в олимпиадном движении достигаются при си-

стемном развитии каждого ученика, с акцентом на индивидуальный про-

гресс. Подготовку следует начинать заблаговременно, выстраивая для каждо-

го учащегося персональную траекторию, позволяющую отслеживать и ана-

лизировать его достижения. 

На сегодняшний день для подготовки к предметной олимпиаде, чаще 

всего, используются задания прошлых лет, которые издаются в бумажном 

виде, либо же размещаются на специальных порталах в сети Интернет. Также 

не стоит забывать о большой популярности использования тренингов и спе-

циальных тренажеров для подготовки обучающихся в формате онлайн. Для 

получения доступа к банку заданий достаточно зарегистрироваться на вы-

бранном информационном ресурсе [8]. 

Учитель, выступая в роли наставника, должен использовать разносто-

ронний подход к подготовке учеников, сочетая различные методы обучения 

— от коллективной работы до практических занятий и игровых форматов. 

Участие в олимпиаде становится для педагога возможностью для педагоги-

ческих экспериментов, где можно опробовать новые подходы и методики. 

Полученные в этом процессе умения и опыт могут органично войти в повсе-

дневную работу учителя и заметно повысить качество учебного процесса. 

Подготовка школьников к участию в олимпиадах традиционно органи-

зуется в рамках дополнительного образования. На начальном этапе форми-

руются учебные группы, различающиеся по уровню предметной подготовки. 

Такой подход позволяет учитывать индивидуальные особенности и старто-

вые возможности каждого обучающегося. 
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Далее, на основе диагностики знаний и способностей, разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты или программы. Эти програм-

мы направлены на поэтапное развитие предметных и метапредметных ком-

петенций, а также на формирование устойчивых навыков решения олим-

пиадных задач различной сложности. Индивидуализация подготовки позво-

ляет создать условия для максимального раскрытия интеллектуального по-

тенциала учащихся и способствует достижению высоких результатов на раз-

личных этапах олимпиад. Такой подход способствует выравниванию уровня 

подготовки к финалу периода обучения, а также притягивает новых участни-

ков, обеспечивая высокую активность на олимпиадах [9]. 

Чтобы обеспечить индивидуальный подход и поддержать развитие 

способностей учащихся, некоторые школы организуют занятия в группах, 

где объединяются дети разных возрастов. Такой подход даёт возможность, 

например, талантливому ученику 6 класса, хорошо владеющему предметом, 

попробовать свои силы в олимпиаде за 7 класс — особенно если для его па-

раллели муниципальный этап не проводится. Точно так же учащиеся 8 класса 

могут принять участие в олимпиаде за 9 класс, чтобы заранее познакомиться 

с более сложным уровнем заданий и подготовиться к будущим испытаниям. 

Обучающимся, занимающимся самостоятельной подготовкой к олим-

пиадам, стоит встроить в траекторию дистанционные образовательные тех-

нологии. Такая форма работы значительно повысит показатели успеваемости 

и обучающийся добьётся лучших результатов, однако такая траектория пред-

полагает тщательное планирование каждого этапа обучения [10]. 

Предлагается рассмотреть один из вариантов организации подготовки к 

предметным олимпиадам, состоящего из трёх этапов [11]: 

Первый этап — этап приспособления. 

На данном этапе происходит начальная самооценка обучающимися своих 

интеллектуальных, творческих и учебных возможностей. Учащиеся начина-

ют осознавать и анализировать собственные ресурсы, задавая себе вопросы: 
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 • «Что я знаю?» 

 • «Что я умею?» 

 • «Чего я хочу достичь?» 

Однако на этом этапе нередко наблюдаются трудности в осмыслении при-

чин собственных неудач при решении заданий. Самооценка учащихся может 

существенно расходиться с реальным уровнем их знаний и умений — как в 

сторону занижения, так и в сторону переоценки. Учебная активность в боль-

шинстве случаев проявляется преимущественно при внешней мотивации, за-

даваемой педагогом. 

Второй этап. Формирование у обучающихся индивидуальной неповтори-

мости. На текущем этапе обучения ключевая задача педагога – пробудить ин-

терес учеников и продемонстрировать их потенциал. Важно создать у них 

ощущение успеха и уверенность в том, что их усилия приносят плоды и ве-

дут к прогрессу. 

Для этого необходимо начинать с простых задач, которые соответ-

ствуют уровню каждого ученика, чтобы они могли почувствовать себя ком-

петентными. Не требуя чрезмерных усилий, но стимулируя любопытство и 

стремление к новым достижениям, педагог закладывает фундамент внутрен-

ней мотивации. Эта мотивация в дальнейшем может проявиться в участии и 

успехах на олимпиадах. Следует также активно привлекать учеников к ко-

мандным олимпиадам по различным направлениям, предоставляя им воз-

можность проявить себя в коллективной работе. 

Третий этап. Выявление лидера. 

В командных олимпиадах наибольший вклад и, как следствие, самую 

высокую мотивацию демонстрируют лидеры. Именно они берут на себя раз-

работку оригинальных и сложных решений, что напрямую влияет на успех 

команды. Их отличает высокий интеллект, креативность и продуктивность, 

что делает их ключевыми фигурами в достижении побед. 
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Стоит также отметить, что более старшие наставники при помощи по-

лученных знаний в области коммуникации помогают взрастить «олимпиад-

ников» из младших товарищей [12]. 

Школьные олимпиады — это не просто соревнования, а возможность 

для каждого ученика раскрыть свои способности и поверить в себя. Участие 

в таких мероприятиях помогает ребятам почувствовать поддержку 

наставников, углубить знания и стать частью сообщества, где ценится 

интеллект и стремление к развитию. Олимпиады учат мыслить нестандартно, 

применять логику и проявлять эрудицию в нестандартных и увлекательных 

задачах, объединяя здоровую конкуренцию с желанием расти вместе. 

 «Олимпиады школьников, прежде всего предметные олимпиады, в 

условиях современной школы являлись и являются действенным средством 

формирования мотивации к учению, повышению познавательной активности 

учащихся, развитию их творческих способностей, стимуляции углубления и 

расширения знаний школьников по предмету», - говорит об олимпиаде В. П. 

Архипов [13]. 

 Методист подчеркивает, что: «независимо от целей, которые ставят 

перед собой организаторы, участие в интеллектуальных соревнованиях 

способствует развитию участников» [14]. Вместе с тем, олимпиада является 

одной из перспективных видов внеклассной работы с одаренными детьми, 

она направленна не только на выявление склонностей и способностей 

учащихся, но и на совершенствование содержания и технологии всего 

образовательного процесса. Олимпиада — это своеобразный вид состязания, 

позволяющий развивать, формировать и оценивать творческую одаренность 

детей. Проведение подобных мероприятий создает базу для оценивания 

уровня знаний учащихся, выявления более способных и одаренных детей, 

мотивирует участников к более углубленному изучению предмета, 

способствует становлению и развитию образовательных потребностей 

личности [15]. 
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По мнению Бельцевой В.Ю., олимпиадное движение (как форма 

организации обучения) – это активная творческая созидательная 

деятельность всех участников образовательного процесса (преподавателей и 

школьников) на основе интеграции коллективной и соревновательной 

деятельности, направленная на достижение целей обучения [16].  

Олимпиада представляет собой форму интеллектуального 

соревнования, направленного на проверку и демонстрацию обучающимися 

уровня освоения учебного материала, а также сформированности 

предметных и метапредметных умений. В рамках данного формата 

участникам предлагается выполнить задания, требующие не только глубоких 

знаний по одной или нескольким дисциплинам, но и способности к 

аналитическому мышлению, творческому подходу и нестандартным 

решениям. 

Основная цель проведения олимпиад заключается в выявлении 

наиболее подготовленных учащихся, способных успешно справляться с 

задачами повышенного уровня сложности, а также в поощрении сильнейших 

участников и признании их учебных достижений. 

Участие в олимпиадах способствует разностороннему развитию 

школьников: расширяет кругозор, стимулирует мышление, помогает 

старшеклассникам определиться с будущей профессией и позволяет на 

практике оценить свои способности в решении нестандартных задач. Даже 

участие без победы может стать важным стимулом к дальнейшему обучению 

и развитию исследовательских навыков. 

Кроме того, предметные олимпиады укрепляют интерес к изучаемым 

дисциплинам, мотивируют учащихся к самостоятельной подготовке, работе с 

дополнительными источниками и формируют внутреннюю мотивацию. Это 

также способствует развитию творческого мышления и позволяет сравнить 

собственный уровень подготовки с результатами других участников. 
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По мнению доктора педагогических наук, профессора А. А. 

Вербицкого, отличительными особенностями олимпиадной формы являются 

[16]:  

– отсутствие жестких временных рамок, которое позволяет ученику 

двигаться вперед в соответствии со своими способностями;  

– сочетание направленного обучения и самообразования.  

Данная форма работы выполняет несколько функций, среди которых 

можно выделить следующие [17]:  

- личностное и интеллектуальное развитие всех, кто участвует в 

олимпиадном движении: обучающихся, учителей, педагогов, преподавателей 

вузов, научных сотрудников, членов методических комиссий и родителей;  

- поддержание единого образовательного пространства; 

- поддержание высокого научного уровня образования в России.  

Подготовка к проведению школьной олимпиады требует чёткого 

понимания целей и задач мероприятия. В зависимости от контекста можно 

формулировать как локальные цели — например, оценку уровня усвоения 

знаний и навыков учащихся после завершения кружка или факультативного 

курса, — так и опираться на цели, закреплённые в нормативных документах, 

в частности в приказах Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

К числу таких официально установленных целей относятся: 

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

– популяризация научных знаний и повышение общего 

образовательного уровня учащихся; 

– содействие социализации обучающихся, а также интеграция общего и 

высшего образования. 

На этапе подготовки необходимо также разработать положение о 

проведении олимпиады, которое является основным организационно-
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методическим документом. В его структуру рекомендуется включить 

следующие разделы: 

– цели и задачи олимпиады; 

– сроки проведения; 

– рабочий язык мероприятия (при необходимости); 

– порядок и сроки подачи заявок на участие; 

– перечень организаторов и распределение их функциональных 

обязанностей; 

– критерии отбора участников, включая возможные ограничения; 

– место проведения олимпиады; 

– условия и требования к организации и проведению заданий; 

– алгоритм подведения итогов и система оценивания; 

– правила награждения победителей и призёров; 

– образцы дипломов I, II и III степени; 

– требования к оформлению итогового отчёта об организации и 

результатах олимпиады. 

Особое значение на практике имеет этап подготовки, в ходе которого 

осуществляется планирование содержания заданий, определяются формы 

проведения, подбираются материалы и утверждается состав жюри. Именно 

этот период способствует интеллектуальному развитию школьников, активи-

зирует их мыслительную деятельность, формирует устойчивый интерес к 

предмету и стремление соответствовать уровню сверстников, успешно 

справляющихся с олимпиадными задачами. 

На этапе подготовки важно учитывать методические рекомендации, 

направленные на эффективное освоение олимпиадного материала. В рамках 

подготовки к школьному этапу олимпиады целесообразно выделить три ос-

новные категории заданий: 

- задания, развивающие навыки работы с информационными источниками; 

- задания на обработку и интерпретацию информации; 

- тестовые задания. 
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Развитие умения находить, анализировать и использовать информацию 

является базовой задачей при подготовке к олимпиаде. Задания первой груп-

пы направлены на проверку способности ориентироваться в рекомендован-

ной учебной и дополнительной литературе, а также в авторитетных интер-

нет-источниках, связанных с предметом. 

Вторая группа заданий включает упражнения на интерпретацию понятий 

и предметных терминов, установление смысловых связей, понимание логики 

изучаемого материала. Также к этой категории относятся задания, предпола-

гающие работу с графиками и таблицами, что способствует формированию 

навыков системного анализа и лаконичного изложения информации. Сюда 

же относятся упражнения по созданию схем, диаграмм, алгоритмов и других 

визуальных моделей, что помогает структурировать материал и осмысленно 

его запоминать. Задания сравнительно-аналитического характера, предпола-

гающие использование разных источников (включая иллюстрации и табли-

цы), позволяют ученикам осмыслить материал и применить знания в новых 

контекстах. 

Третья группа — тестовые задания. После освоения умений работы с 

информацией учащиеся переходят к отработке тестовых форматов. На этом 

этапе объясняется структура различных типов заданий: от простого выбора 

одного правильного ответа до сложных форм — с множественным выбором, 

установлением соответствий или правильной последовательности. 

Важно, чтобы тестовые задания не ограничивались механическим выбо-

ром ответа, а содержали элементы творчества и исследовательской деятель-

ности. После выполнения тестов необходимо провести совместный анализ 

ответов, разобрать типичные ошибки и обсудить пути их предотвращения. 

Методисты рекомендуют завершать подготовительный этап проведени-

ем зачёта, максимально приближенного по формату к теоретическому туру 

школьной олимпиады. Такой подход помогает учащимся адаптироваться к 

условиям конкурсных испытаний и повысить свою уверенность. 
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В целом участие в олимпиадах и конкурсах не только углубляет пред-

метные знания, но и даёт школьникам важный жизненный опыт, формирует 

навыки самоорганизации и конкурентоспособности, столь востребованные в 

современном обществе. 

 

1.2. Особенности организации олимпиад для школьников по 

естественнонаучной грамотности 

Олимпиады по естественнонаучной грамотности среди Российских 

школьников стали проводить относительно недавно [19]. 

В нашей стране было проведено две Всероссийские олимпиады по 

естественнонаучной грамотности [20]. 

Первая олимпиада по естественнонаучной грамотности состоялась в 

2022 году и была направлена для школьников, которые осваивают 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 

Олимпиада была организована Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей». 

Целью это олимпиады было выявление уровня естественнонаучной 

грамотности обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.  

Задачи олимпиады заключались в следующем: 

 − повышение мотивации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности к 

изучению генетики и освоению генетических технологий; 

 − популяризация эколого-биологического направления 

естественнонаучной направленности дополнительного образования среди 

детей Российской Федерации; 
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 − проверка естественнонаучных знаний учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности 

Особенности организации олимпиад для школьников по естественно-

научной грамотности [21]: 

− Участие добровольное и бесплатное. В олимпиаде могут прини-

мать участие обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет, осваивающие допол-

нительные общеобразовательные программы естественнонаучной направ-

ленности.   

− Проведение в два этапа. Первый этап - отборочный - проводится 

непосредственно в образовательных организациях, в которых обучаются 

участники. Второй этап - федеральный, проводится в онлайн-формате на 

портале Олимпиады.   

− Тематические блоки заданий. Например, «Изучение и сохранение 

биоразнообразия», «Экологический мониторинг», «Лесное дело», «Агротех-

нологии», «Генетика и генетические технологии».   

− Проверка заданий регионального этапа. Её осуществляют педаго-

ги образовательных организаций, в которых проводился основной этап, по 

ключам, предоставленным организатором.   

− Подведение итогов. Члены оргкомитета осуществляют анализ ре-

зультатов, составляют рейтинг участников федерального этапа Олимпиады. 

Победителями признаются участники, набравшие 85% и более правильных 

ответов, а призерами - следующие за победителем участники, набравшие от 

75 до 84% правильных ответов. 

Тематические блоки олимпиады:  

- изучение и сохранение биоразнообразия; 

- экологический мониторинг;  

- лесное дело;  

- агротехнологии;  

- генетика и генетические технологии. 
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Олимпиады, посвящённые естественнонаучной грамотности, охватывают 

широкий спектр тем, относящихся к различным областям естественных наук. 

В рамках подобных мероприятий оцениваются не только теоретические 

знания участников, но и их способность к практическому применению этих 

знаний — решению задач, постановке и проведению простейших 

экспериментов, а также анализу и интерпретации научной информации. 

Подобные состязания играют важную роль в образовательном процессе: 

они способствуют формированию устойчивого интереса учащихся к науке, 

развивают аналитическое и критическое мышление, а также формируют 

навыки исследовательской деятельности, столь необходимые в современной 

научной и образовательной практике.
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ГЛАВА 2. ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП ОКРУЖНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОКРУГА ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

2.1. Задания дистанционного этапа окружной олимпиады 

школьников по естественнонаучной грамотности учебно-

педагогического округа Енисейской Сибири 

Разработка заданий для оценки естественнонаучной грамотности — это 

творческий и многокомпонентный процесс, требующий не только 

предметных знаний, но и методической подготовки. Одним из ключевых 

требований к таким заданиям является их опора на реальные жизненные 

ситуации, что обеспечивает практическую значимость и приближенность к 

повседневной реальности. Только в этом случае возможно эффективное 

формирование у обучающихся тех компетенций, которые являются основой 

естественнонаучной грамотности. 

Для создания содержательно обоснованного задания необходимо 

исходить из наблюдаемых явлений окружающей среды или повседневных 

ситуаций, которые учащиеся могут легко интерпретировать и осмыслить. 

Источником проблемной ситуации может стать любой элемент привычной 

реальности — от экологических проблем региона до бытовых ситуаций, 

связанных с использованием научных знаний. Задание, как правило, 

оформляется в виде текстового блока, включающего описание ситуации и 

серию вопросов, направленных на выявление уровня сформированности 

соответствующих умений и навыков [5]. 

Применение компетентностно-ориентированного подхода в процессе 

формирования естественнонаучной грамотности играет ключевую роль. Он 

позволяет не только передавать знания, но и формировать способность 

обучающихся применять их в разнообразных жизненных и учебных 

контекстах. Такой подход делает обучающегося активным субъектом 
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образовательной деятельности, вовлекая его в решение практико-

ориентированных задач. 

В рамках данного подхода учащиеся выполняют задания, 

способствующие развитию логического, критического и системного 

мышления, сотрудничают с другими участниками образовательного 

процесса, осваивают навыки самооценки и рефлексии, а также учатся 

анализировать собственные ошибки. Всё это формирует у них 

ответственность за результаты обучения и способствует развитию 

самостоятельности и устойчивой мотивации к дальнейшему познанию. Это 

способствует формированию самостоятельности, инициативности и 

устойчивой мотивации к обучению. 

При организации окружной олимпиады школьников по 

естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа Енисейской 

Сибири использовались следующие компетенции:  

1. Научное объяснение явлений. 

2. Понимание особенностей естественно-научного исследования.  

3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

В наиболее общем виде модель задания по естественнонаучной 

грамотности можно представить в виде схемы: 



 23 

 

Рис. 2. Схема заданий по естественнонаучной грамотности 

Оценка уровня естественнонаучной грамотности учащихся базируется 

на понимании типов научного знания и особенностях его применения в 

реальных или приближённых к реальности ситуациях. В этой связи выделяют 

два основных типа научного знания: содержательное и процедурное. 

Содержательное знание представляет собой совокупность сведений о 

научных явлениях и процессах в рамках следующих предметных областей: 

 - Физические системы — охватывают знания из физики и химии; 

 - Живые системы — связаны с областью биологии; 

 - Науки о Земле и Вселенной — включают географию, геологию и 

астрономию. 

Процедурное знание предполагает понимание научных методов и 

стандартных исследовательских процедур, применяемых для получения и 

анализа информации. В отличие от содержательного, процедурное знание 

является универсальным и актуальным для всех естественнонаучных 

дисциплин. Именно это обстоятельство позволяет говорить не о знании в 

Задания 

Оцениваемые компетенции 

Контекст  

Познавательный уровень 

Тип задания 
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рамках отдельных предметов, а о развитии целостной естественнонаучной 

грамотности. 

При разработке заданий на оценку естественнонаучной грамотности 

ключевую роль играет контекст, то есть проблемная ситуация, 

рассматриваемая в пределах определённой тематической области. Контекст 

может быть заимствован из реальной действительности или смоделирован 

таким образом, чтобы максимально приближать задачу к жизненным 

условиям. 

Принципы разработки контекстных заданий включают: 

 1. Принцип доступности — задания должны соответствовать возрасту 

и уровню подготовки обучающихся, опираться на содержание учебных 

программ и образовательных стандартов. Это позволяет объективно оценить 

сформированность знаний и умений без привлечения сведений, выходящих 

за рамки школьного курса. 

 2. Принцип актуальности — материалы, используемые при 

составлении заданий, должны отражать современные научные достижения, 

быть заимствованы из СМИ, научно-популярной литературы или текущих 

событий. Это способствует мотивации учащихся и предотвращает 

восприятие заданий как искусственно сконструированных. 

 3. Принцип учёта возрастных особенностей — проблемные ситуации 

должны быть понятны и интересны детям, соотноситься с их жизненным 

опытом, вызывать личностный отклик, избегать абстрактных и 

малозначимых сценариев. 

Контексты, в рамках которых формулируются задания, включают: 

 - здоровье и образ жизни; 

 - природные ресурсы; 

 - окружающая среда; 

 - риски и опасности; 

 - взаимодействие науки и технологий [21]. 
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Каждая проблемная ситуация может быть представлена на одном из 

трёх уровней: 

 - Личностный — затрагивает самого учащегося, его семью и близкое 

окружение; 

 - Местный — связан с конкретной территорией, регионом или 

населённым пунктом; 

 - Глобальный — охватывает явления и процессы, происходящие на 

международном уровне и влияющие на человечество в целом. 

Контекст является основополагающим элементом учебной задачи, 

направленной на развитие естественнонаучной грамотности. Его наличие 

помогает учащимся понять практическую значимость знаний и мотивирует к 

активному включению в решение проблемной ситуации. В 

противоположность этому, отсутствие контекста делает задачу абстрактной и 

малозначимой, снижая уровень вовлечённости и ценности образовательного 

процесса [27]. 

Уровень сложности задания определяется сочетанием следующих 

компонентов: 

 1. Когнитивная нагрузка, отражающая уровень сложности умственных 

операций, необходимых для решения задачи; 

 2. Объём и сложность используемых знаний — как содержательных 

(фактов, понятий, закономерностей), так и методологических (методы 

анализа, интерпретации данных); 

 3. Степень интеграции знаний и их применение в новой, неформальной 

или реалистичной ситуации. 

Такой подход к построению заданий позволяет всесторонне оценивать 

естественнонаучную грамотность учащихся, развивать у них критическое 

мышление и формировать устойчивую способность к применению знаний в 

реальной жизни. 

Одной из принципиальных особенностей олимпиад по 

естественнонаучной грамотности является то, что ответы на задания не 
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всегда имеют однозначный или единственно правильный вариант. В отличие 

от традиционных предметных олимпиад, где существует чётко заданный 

эталон ответа, задания на грамотность часто допускают наличие нескольких 

обоснованных решений. Это отражает особенности реальной научной 

практики, где важно не только найти правильный ответ, но и 

аргументировать свою точку зрения, продемонстрировав логическое и 

критическое мышление. 

Для оценки уровня естественнонаучной грамотности были разработаны 

задания, ориентированные на проверку широкого спектра умений: от анализа 

текста и диаграмм до предположения гипотез и объяснения явлений. Их 

содержание основывается на междисциплинарном подходе, сочетающем 

элементы физики, биологии, химии и географии. В структуре заданий особое 

внимание уделялось контекстным заданиям: большая часть задач была 

связана с реальной ситуацией, приближённой к повседневной жизни 

школьника. Такая методика способствует развитию способности к переносу 

знаний в незнакомые условия. 

Участникам предлагалось оценить влияние растений на поддержание 

частоты воздуха, провести анализ графика объема выбросов парниковых 

газов в разных странах и сделать выводы, предложить варианты 

эксперимента в домашних условиях. Таким образом, задания способствовали 

не только проверке знаний, но и формированию критического мышления.  

Организация олимпиад по естественнонаучной грамотности является 

одной из эффективных форм выявления, сопровождения и мотивации 

одаренных школьников. Особенно актуально проведение таких мероприятий 

в дистанционном формате, что позволяет обеспечить доступ к участию 

школьников из отдаленных и сельских территорий, включая регионы 

Енисейской Сибири. 

Организация дистанционного этапа олимпиады была построена с 

учётом необходимости охвата максимально широкой аудитории. Участие 

принимали школьники из разных муниципальных образовательных 
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организациях округа, большинство участников с Красноярского края, но 

также были из республики Тыва.  

Работы участников проверялись жюри, состоящим из сотрудников и 

студентов кафедры физики, технологии и методики обучения института 

физики, математики и информатики КГПУ им. В.П. Астафьева. Это 

обеспечило высокую степень объективности проверки. Оценка результатов 

проводилась по критериям, разработанным методической комиссией 

института. Она учитывала не только правильность ответов, но и уровень 

аргументации, умение формулировать гипотезы и делать выводы на основе 

данных.  

Среди типичных ошибок можно отметить: недостаточную способность 

выделить главное в задании, неточность в использовании терминов, 

поверхностное обоснование выводов. Также наблюдались трудности при 

работе с числовой и графической информацией. Например, значительное 

число участников испытывало затруднения при объяснении явлений, давали 

неполный ответ. Анализ ошибок позволил выделить конкретные пробелы в 

подготовке учащихся, которые могут быть устранены через систематическую 

работу на уроках естественно-научного цикла. 

Таким образом, опыт проведения дистанционного этапа олимпиады по 

естественнонаучной грамотности показал высокую заинтересованность 

школьников в мероприятии и подтвердил её значимость как инструмента 

оценки и формирования ключевых компетенций школьников. Задания, 

разработанные с учётом требований международных исследований, 

продемонстрировали высокий потенциал в диагностике образовательных 

достижений. 

В будущем планируется дальнейшее проведение олимпиад по 

естественнонаучной грамотности. Подобные мероприятия укрепляют связи 

между школами округа, создают единое образовательное пространство и 

способствуют формированию у школьников устойчивой учебной мотивации. 
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В процессе обучения школа должна развивать у учеников не только 

предметные знания, но и умение применять их в реальных ситуациях. 

Структура комплексных заданий олимпиады представлена в таблице 1 

Таблица 1. Структура комплексных заданий олимпиады  

класс Название 

комплексных 

заданий  

Количество 

заданий 

Время выполнения 

9 Загрязнение 

окружающей 

среды 

5 заданий С 8.00 до 23.00 

10 Морозные 

рисунки 

5 заданий С 8.00 до 23.00 

11 Землетрясения 5 заданий С 8.00 до 23.00 

 

Рассмотрим комплексное олимпиадное задание для 9 класса. 
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Рис. 3. Комплексное олимпиадное задание для 9 класса «Загрязнение 

окружающей среды» 

На рисунке 3 изображены задания для 9 класса. Задания были 

подобраны так, чтобы максимально раскрыть способности школьников, 

предлагая разнообразные задачи, требующие применения различных 

навыков. 

  В них используются не однотипные формы ответов: задания с 

развернутым ответом (под номерами 1 и 4), с выбором одного (номера 2 и 5) 

или нескольких правильных ответов (задание 3). К каждому заданию 
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прилагается картинка, схема или график. Выполняя данные задания, 

участники должны использовать несколько навыков: анализ графика, поиск 

нужной информации в тексте, применение собственных знаний.  

Задания, предлагаемые участникам, характеризуются различной 

степенью сложности, от низкого до высокого, соответствуют их текущим 

знаниям. В данном примере 3 задания среднего уровня и 2 низкого. Важно 

обеспечить сбалансированное распределение сложности, избегая как 

преобладания слишком легких, так и чрезмерно сложных задач. 

Они основаны на реальных ситуациях, с которыми учащиеся 

сталкиваются в повседневной жизни. Например, девятиклассникам 

предлагается решить комплексную задачу, касающуюся актуальной 

глобальной проблемы загрязнения окружающей среды (см. рисунок 3). 

Десятиклассники анализируют появление морозных узоров на окнах 

(приложение 1), а одиннадцатиклассники – причины и последствия 

землетрясений (приложение 2). Все эти темы близки и понятны школьникам 

разных возрастов. 

Данные задания представляют собой комплексные задачи, поэтому 

успешное выполнение этих заданий предполагает интеграции знаний из 

различных областей, включая биологию, химию, физику и жизненный опыт. 

В частности, задание 1 для 9 класса требует знаний биологии, задание 2 – 

понимания физических и химических процессов, задание 3 – умения 

анализировать жизненные опыт, а задание 5 – интеграции знаний биологии и 

физики. 

 Их структура предполагает четкое разделение: слева располагается сам 

вопрос, поле для ответа или варианты выбора, а справа – вся необходимая 

дополнительная информация, будь то текст или иллюстрация. Такая 

структура позволяет легко ориентироваться в материале.  

Для каждого задания были разработаны характеристики и система 

оценивания, которые приведены на рис. 4. Их разработка включала в себя 

оценку сложности для каждого класса, определение области оцениваемых 
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компетенций, объекта проверки, типа знаний и другие параметры. 

Кроме того, для каждого задания определялся максимальный балл и 

подробная схема начисления баллов. В случае верных, но не 

предусмотренных изначально ответов учащихся, эталонные ответы 

корректировались. С их помощью проверка была быстрой и не вызывала 

затруднений.  
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Рис. 4. Характеристики и система оценивания комплексного олимпиадного 

задания для 9 класса «Загрязнение окружающей среды» 

Комплексные задания для других классов приведены в приложениях 1 

и 2. 

 

2.2. Методические рекомендации по организации и проведению 

дистанционного этапа окружной олимпиады школьников по 

естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа 

Енисейской Сибири 

Для проведения дистанционного этапа окружной олимпиады по есте-

ственнонаучной грамотности был создан электронный ресурс на образова-

тельной платформе Moodle (рис. 5). У каждого участника имелся личный ка-

бинет для использования курса. На нем была опубликована вся нужная ин-

формация по олимпиаде. На рисунке 6 показана общая информация по олим-

пиаде: сроки проведения, инструкции по выполнению и отправке выполнен-

ных заданий для участников. 
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Рис. 5. Электронный ресурс олимпиады на образовательной платформе 

Moodle 

 

 

Рис. 6. Общая информация об олимпиаде на электронном ресурсе олимпиады 

На рисунке 7 отображен раздел общих документов об олимпиаде, где 

описана вся информация. Прикреплены положение, приказ и информацион-

ное письмо об олимпиаде.  
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Рис. 7. Основные документы об олимпиаде на электронном ресурсе олимпиа-

ды 

Так же на платформе были созданы разделы с файлами олимпиадных 

заданий для каждого класса (рис. 8). Участники прикрепляли выполненные 

работы в раздел «Олимпиадные задания».  

Характеристики и система оценивания заданий (рис. 9) были выставле-

ны после проведения олимпиады и проверки заданий. Для того, чтобы участ-

ники могли просмотреть верные ответы и систему оценивания. 

 

Рис. 8. Задания на электронном ресурсе олимпиады 
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Рис. 9. Характеристики и система оценивания на электронном ресурсе олим-

пиады 

При проверке заданий были созданы протоколы, в которых можно бы-

ло узнать результаты дистанционного этапа. На ресурсе после проведения 

олимпиады они были так же выставлены в раздел результатов (Рис.10). 

 

Рис. 10. Протоколы олимпиады на электронном ресурсе олимпиады 

Созданный курс удобен как для участников олимпиады, так и для органи-

заторов. Все разделы и информация структурированы для понимания. Важной 

особенностью образовательной платформы Moodle является возможность опе-

ративной связи с участниками олимпиады  

Рекомендации по организации и проведению дистанционного этапа 

окружной олимпиады школьников по естественнонаучной грамотности. 

1. Подготовить приказ о проведении олимпиады (приложение 3). 
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2. Разработать форму для регистрации участников олимпиады (приложе-

ние 4). 

3. Подготовить и разослать в образовательные организации информацион-

ное письмо о проведении олимпиады (приложение 5). 

4. Сформировать комплекты заданий для дистанционного этапа олимпиа-

ды для каждого класса. 

5. Для каждого задания разработать характеристику и систему оценивания. 

6. Создать электронный ресурс олимпиады на образовательной платформе 

Moodle. 

7. Зарегистрировать участников олимпиады на электронном ресурсе олим-

пиады, используя данные из формы регистрации. 

8. В день проведения дистанционного этапа олимпиады отвечать на во-

просы участников. 

9. Провести проверку выполненных участниками работ дистанционного 

этапа. 

10. Разместить на электронном ресурсе олимпиады протоколы жюри, ха-

рактеристики и систему оценивания заданий для ознакомления участников с ре-

зультатами олимпиады и решениями олимпиадных заданий. 

 

2.3. Апробация методических рекомендаций  

7 апреля 2025 года был проведен дистанционны этап окружной 

олимпиады среди школьников 9–11 классов по естественнонаучной 

грамотности. 

В организации и проведении олимпиады принимали студенты и 

преподаватели кафедры физики, технологии и методики обучения института 

физики, математики и информатики (ИМФИ) КГПУ им. В.П. Астафьева.  

Задания для этой олимпиады разрабатывали студенты ИМФИ, 

изучающие дисциплину «Формирование естественнонаучной грамотности».  

На дистанционном этапе олимпиады было предложено по 1 

комплексному заданию в каждой возрастной параллели. Задания были 
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разными по уровню сложности, включающие задания на чтение графиков, 

таблиц и рисунков.  

На выполнение заданий давалось время в интервале с 8.00 до 23.00 

В окружной олимпиаде по естественнонаучной грамотности приняло 

участие 62 школьника 9–11 классов, что говорит об интересе школьников к 

естественным наукам. 

Рассмотрим результаты дистанционного этапа II окружной олимпиады по 

естественнонаучной грамотности (далее по тексту дистанционный этап олимпиады) 

в параллели 9 классов (см. таблицу 2) на основе анализа протокола жюри. 

Таблица 2. Результаты дистанционного этапа олимпиады 

в параллели 9 классов 

№ Количество 

участников  

Результаты  

10 9 

 

8 

 

7 

1 19 6 1 6 4 

Из таблицы видно, что в данной олимпиаде в параллели 9 классов 

приняло участие 19 человек, из них высокие результаты получили 6 человек, 

9 баллов 1 участник, 8 баллов 6 участников и 7 баллов 4 человека.  

Распределение участников по набранным баллам представлено на рис. 11. 
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Рис. 11. Распределение участников дистанционного этапа олимпиады в 

параллели 9 классов по набранным баллам 

Рассмотрим результаты дистанционного этапа олимпиады в параллели 

10 классов (см. таблицу 3) на основе анализа прокола жюри. 

Таблица 3. Результаты дистанционного этапа олимпиады 

в параллели 10 классов 

№ Количество 

участников  

Результаты  

12 11 10 9 8 7 6 0 

1 30 5 8 6 3 1 2 1 4 

Из таблицы 3 можно сделать выводы, что в олимпиаде в параллели 10 

классов приняло участие 30 школьников, среди которых 16,6 % получило 

высокий результат, 26,6 % получили 11 баллов, остальные участники 

получили хороший результат. 

Распределение участников дистанционного этапа олимпиады в 

параллели 10 классов по набранным баллам представлено на рис. 12. 
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Рис. 12. Распределение участников дистанционного этапа олимпиады в 

параллели 10 классов по набранным баллам 

Рассмотрим результаты дистанционного этапа олимпиады в параллели 

11 классов (см. таблицу 4) на основе анализа прокола жюри. 

Таблица 4. Результаты дистанционного этапа олимпиады 

в параллели 11 классов 

№ Количество Результаты  
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участников  6 5 4 3 0 

1 13 4 1 3 4 1 

 

Из таблицы 4 видно, что олимпиаде приняло участие 13 школьников, 

среди них 6 баллов получило 4 человека, остальные школьники получили 

средние значения. 

Распределение участников дистанционного этапа олимпиады в 

параллели 11 классов по набранным баллам представлено на рис. 13. 
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Рис. 13. Распределение участников дистанционного этапа олимпиады в 

параллели 11 классов по набранным баллам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненной работы можно сделать следующие 

выводы:  

1. В работе проведён анализ литературы по организации олимпиад для 

школьников. Естественнонаучная грамотность сегодня рассматривается как 

один из ключевых показателей качества общего образования. Это понятие 

включает в себя способность применять знания по биологии, физике, химии 

и географии для объяснения природных явлений, анализа научной 

информации, построения логических рассуждений и обоснования выводов.  

Олимпиадное движение школьников можно охарактеризовать как 

форму активной, творчески направленной деятельности, объединяющей 

усилия обучающихся и педагогов. Оно реализуется на основе сочетания 

коллективного взаимодействия и элементов соревновательности, выступая 

важным инструментом для достижения образовательных целей, развития 

познавательной мотивации и формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

2. Сформированы комплекты заданий для дистанционного этапа 

окружной олимпиады школьников по естественнонаучной грамотности 

учебно-педагогического округа Енисейской Сибири. Для каждой возрастной 

параллели 9–11 классов сформировано по одному комплексному заданию, 

которое содержит 5 заданий на одну тему. Для каждого задания разработаны 

характеристики и система оценивания. 

3. Разработаны методические рекомендации по организации и 

проведению дистанционного этапа окружной олимпиады школьников по 

естественнонаучной грамотности учебно-педагогического округа Енисейской 

Сибири, которые представлены в параграфе 2.2 второй главы. 

4. На основе разработанных методических рекомендаций проведен 

дистанционный этап II окружной олимпиады по естественнонаучной 
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грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций 

Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. 

Таким образом, все исследования выполнены, гипотеза подтверждена, 

а поставленная цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Задания по олимпиаде 10 класс. Морозные рисунки  
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Приложение 2 

Задания по олимпиаде 11 класс. Землетрясения 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

Кафедра физики, технологии и методики обучения 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о II окружной олимпиаде по естественнонаучной грамотности 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

объявляет о проведении II окружной олимпиады по естественнонаучной грамотности 

(далее Олимпиада) среди обучающихся общеобразовательных организаций учебно-

педагогического округа Енисейской Сибири – Красноярского края, Республики Хакасии, 

Республики Тыва. 

Цель Олимпиады: выявление уровня сформированности естественнонаучной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций. 

Участники Олимпиады: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Формат проведения Олимпиады: первый этап – дистанционный, второй этап – 

очный. 

Информация о датах и местах проведения этапов: Олимпиада проводится в два 

этапа. 

Первый дистанционный этап будет проходить 7 апреля 2025 года с 8:00 до 23:00 на 

платформе Moodle «Электронный университет» https://e.kspu.ru/login/index.php. 

Второй очный этап состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 на базе института 

математики, физики и информатики КГПУ им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, ул. 

Перенсона, д. 7, ауд. 2-11). 

 

 

Регламент проведения: 

1. Для участия в Олимпиаде каждому обучающемуся необходимо пройти 

регистрацию не позднее 12:00 3 апреля 2025 года по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/660cd1eb90fa7b2d8bfa931b/. 

2. После этого до 5 апреля 2025 года на указанный при регистрации адрес личной 

электронной почты будут высланы логин, пароль и ссылка на электронный ресурс 

Олимпиады для участия в первом дистанционном этапе. После первого входа пароль 

необходимо изменить и запомнить. 

3. Зарегистрировавшимся участникам первого дистанционного этапа будет 

необходимо в течение одного дня 7 апреля 2025 года в интервале с 8:00 до 23:00 

выполнить на электронном ресурсе Олимпиады задания и отправить их на проверку 

согласно содержащейся там инструкции. Работа над заданиями выполняется 

индивидуально без использования дополнительных материалов. 

https://e.kspu.ru/login/index.php
https://forms.yandex.ru/u/660cd1eb90fa7b2d8bfa931b/
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Участникам предстоит продемонстрировать: способность научно объяснять 

явления; применять методы естественнонаучного исследования; интерпретировать данные 

и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Жюри на основании критериев оценки выполнения олимпиадных заданий 

оценивает уровень сформированности естественнонаучной грамотности, анализируя 

индивидуальные работы участников. 

4. Решение жюри первого дистанционного этапа оформляется протоколом и до 21 

апреля 2025 года размещаются на электронном ресурсе Олимпиады. 

5. Для участия во втором очном этапе Олимпиады приглашаются участники 

первого дистанционного этапа, допущенные жюри Олимпиады, что отражается в 

протоколе, указанном в п.4. Второй очный этап состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 на 

базе института математики, физики и информатики КГПУ им. В.П. Астафьева 

(г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7, ауд. 2-11). Участники очного этапа Олимпиады 

выполняют задания в течение 2 часов (120 минут). Работа над заданиями выполняется 

индивидуально без использования дополнительных материалов. 

6. Итоговые результаты Олимпиады оформляются протоколом с указанием 

победителей и призеров Олимпиады и размещаются в течение 10 рабочих дней после даты 

проведения Олимпиады размещаются на электронном ресурсе Олимпиады и на сайте 

КГПУ им. В.П. Астафьева: http://www.kspu.ru/division/physics-method/news/. 

7. Победители и призеры Олимпиады получают соответствующие дипломы, 

которые рассылаются в электронной форме на указанный при регистрации адрес личной 

электронной почты. 

Дополнительная информация для участников: 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

Для подготовке к участию в Олимпиаде можно использовать задания и их решения 

предыдущей олимпиады, размещенные по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/dOMaw4jzLE3K0g. 

Победители и призеры Олимпиады предыдущего (2024) года могут без участия в 

первом дистанционном этапе участвовать во втором очном этапе Олимпиады, 

предварительно зарегистрировавшись по ссылке и в сроки, указанные в п.1. 

 

 

Адрес оргкомитета олимпиады: 

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7, ауд. 2-15, кафедра физики, технологии и 

методики обучения КГПУ им. В.П. Астафьева. 

E-mail: engramotnost@yandex.ru 

Телефон: +7-904-890-10-20 (Бельцева Валерия Юрьевна, секретарь оргкомитета 

Олимпиады). 

 

http://www.kspu.ru/division/physics-method/news/
https://disk.yandex.ru/d/dOMaw4jzLE3K0g
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