




Реферат 

Выпускной квалификационной работы Старковой Алёны Евгеньевны 

На тему: «СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ: МЕТОДИКА 

СОСТАВЛЕНИЯ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ»  

 

Одна из главных проблем, существующая в системе образования на 

сегодняшний день, является неприспособленность к жизни учеников с 

хорошей или отличной успеваемостью, окончивших школу. В критический 

момент выясняется, что полученные в школе знания и умения не 

функционируют в жизненной ситуации, которую нужно срочно разрешить. 

Таким образом, подавляющее большинство знаний и умений, полученных в 

школе, зачастую оказываются не востребованными в жизни. Поэтому 

важнейшей целью школьного образования является содействие социализации 

обучающихся.  Результатом  современного  образования  должно  стать 

формирование у обучающихся ключевых компетентностей.   

Одним из способов успешно решающих задачу формирования 

ключевых компетентностей обучающихся являются ситуационные задания 

по химии. 

В представленной работе проведен анализ литературных источников по 

заявленной теме. Составлена классификация ситуационных заданий по 

химии. Разработан алгоритм составления и решения ситуационных заданий. 

Оценено потенциальное влияние решения ситуационных заданий на 

повышение уровня сформированности универсальных учебных действий, 

ключевых компетентностей, мотивации к изучению химии обучающихся.   

Работа состоит из 58 листов, 2 глав, проанализировано 32 

литературных источника, в работе содержится 3 таблицы.   
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Введение 

 

Процессы реформирования школьного образования в России, как и во 

всем мире, повлекли за собой значительные изменения во взглядах на 

результативность школьного образования. К образованию, в том числе 

школьному, как никогда ранее, стали предъявляться требования 

практического характера, включающие развитие способности выпускников 

школы к решению социально и личностно значимых проблем.  

Новое поколение Федеральных образовательных стандартов общего 

образования, ориентирует школу на разработку и применение технологий 

оценки результатов как учебной (предметной), так и внеучебной 

деятельности учащихся. Предметом оценивания в новых стандартах 

становится уровень социализации, степень готовности учащихся к решению 

разного класса проблем.  

К существенным смысловым элементам новых образовательных 

стандартов, к его целям относятся повышение значимости образования, 

мотивации обучения. Но эти цели останутся недостижимы, если образование 

не будет связано с жизнью современных подростков, их проблемами; без 

овладения и учителями и учащимися навыками постановки и решения 

реальных ситуаций; без привлечения для решения ситуаций имеющегося 

образовательного опыта, полученного в процессе освоения базового и 

дополнительного образования; опыта неформального образования [11]. 

Одним из видов компетентностно - ориентированных заданий, направленных 

на развитие обучающихся, являются ситуационные задачи, которые еще не 

получили широкого распространения, чем и обусловлена актуальность 

данной работы. 

Цель исследования: разработка  алгоритма составления и решения 

ситуационных заданий по химии для 8-11 классов; 

Рассмотреть влияние ситуационных заданий на достижение 

образовательных результатов обучающихся по химии. 



4 
 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по химии, 

включающий использование ситуационных заданий.  

Предмет исследования: ситуационные задания по химии как средство 

достижения образовательных результатов обучающихся.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи исследования:   

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую литературу по 

проблеме исследования.  

2. Определить состояние применения ситуационных заданий в 

практике школьного химического образования.  

3. Экспериментально проверить влияние использования ситуационных  

заданий на формирование предметных УУД, повышению мотивации к 

изучению химии. 
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Глава I. Теоретические предпосылки исследования проблемы формирования  

универсальных  учебных  действий  через использование ситуационных 

заданий по химии в образовательном процессе  

 

1.1. Формирование универсальных учебных действий в свете требований 

ФГОС 

 

Ориентация на результаты образования — это важнейший компонент 

конструкции Федеральных государственных образовательных стандартов 

[32]. 

В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ, которые структурируются по 

ключевым задачам общего образования и включают в себя:  

1. Предметные результаты — усвоение обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности;  

2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях;  

3. Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам [32]. 

         Сегодня приоритетной задачей школьного образования становится 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам 

должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 
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Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные 

знания по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни 

сам ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему 

понадобятся в будущем. Отсюда возникает необходимость в умении 

обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как следствие, вместо 

передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на основе способов 

деятельности. Но это не значит, что мы отказываемся от «багажа» знаний. 

Мы просто меняем приоритеты. Предметное содержание перестает быть 

центральной частью стандарта. 

В чём новизна подхода к обучению по новым стандартам? 

В основу Стандарта положен системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся (переход от классно - урочной 

системы к практическим, лабораторным, исследовательским и проектным 

формам работы); 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
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деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Системный и деятельностный подходы позволяют раскрыть 

формирование универсальных учебных действий старшеклассников 

посредством решения и составления ситуационных заданий по химии, при 

условии рассматривания их как взаимосвязанного комплекса. 

Методологическую основу составляют системно-структурный, личностно-

ориентированный и деятельностный подходы.  Исходя из логики 

исследования, такая модель представляет собой единство пяти компонентов: 

содержательно-целевого, личностномотивационного, организационно-

деятельностного, нормативного и  результативно-оценочного. 

Содержательно-целевой компонент является системообразующим в 

представленной модели и включает в себя определение цели использования 

ситуационных заданий как средства формирования универсальных учебных 

действий учащихся.  

Нормативный компонент включает требования к результатам учебной 

деятельности учащихся, указанные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также 
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прописанные в учебной программе по химии. В широком смысле этот 

компонент отражает требования современно общества к выпускнику школы.            

Организационно-деятельностный компонент отражает особенности 

организации учебной деятельности учащихся при формировании у них 

универсальных учебных действий посредством использования ситуационных 

заданий по химии.  Деятельностная составляющая данного компонента 

модели предполагает решение ситуационных заданий различного уровня 

сложности, а также самостоятельное составление учащимися заданий 

подобного рода. Так, решая ситуационные задания, учащиеся вынуждены 

искать необходимую им информацию в различных внешних источниках, 

включая интернет-ресурсы. На основе анализа найденной информации они 

формируют собственную позицию, сравнивая различные точки зрения на 

проблему, а это приводит к формированию основ критического мышления.  

При реализации учебной деятельности по решению ситуационных 

заданий с помощью активных технологий обучения (игровых, 

дискуссионных и т.д.) старшеклассники учатся вести дискуссию, уважать 

мнение других, аргументированно спорить, вести конструктивный диалог.   

При самостоятельном составлении ситуационных заданий учащиеся, 

кроме работы с информацией,  вынуждены применять предметные знания в 

нестандартных ситуациях.  

Результативно-оценочный компонент модели направлен на оценивание 

уровня сформированности умения учащихся работать с информацией и 

описание функций использования ситуационных заданий в обучении химии. 

Функциональная составляющая данного компонента направлена на 

достижение цели и интеграцию функций отдельно взятых составляющих. 

Это позволяет реализовать функции всей модели. Охарактеризуем эти 

функции.  Прогностическая функция заключается в соотнесении выводов, 

сделанных на основе информации, и назревающих тенденций в различных 

средах с целью выстраивания дальнейших жизненных планов [24]. 

Адаптационная функция предусматривает быстрое вхождение ученика в 
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конкретную социальную среду или форму обучения. Он должен  привлечь 

внимание к своему мнению, установить уважительные и доброжелательные 

отношения с другими участниками образовательного процесса [26]. 

Коммуникативная функция позволяет получать информацию в ходе диалога, 

корректно представлять и отстаивать свою точку зрения, критически 

оценивать и осмысливать и уважать мнение других людей [25]. Оценочная 

составляющая дает возможность проследить зависимость между уровнем 

успешности старшеклассников в работе с ситуационными заданиями и 

уровнем сформированности у них универсальных учебных действий. 

Переход школ Российской Федерации на государственные стандарты 

второго поколения предусматривает формирование у обучающихся не только 

предметных знаний, но и системы универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения 

отводит большое внимание «формированию у школьников основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» [28]. 

Данное нововведение требует от учителя формирования не только 

познавательных, но и личностных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД «универсальных учебных действий», 

которые обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они 

создают условия развития личности и ее самореализации. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 



10 
 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Однако в стандарте не говорится о средствах достижения результатов 

обучения. Поэтому рассмотрим ситуационные задания по химии как средство 

формирования таких универсальных учебных действий, как применение 

знаний в нестандартных ситуациях, умение вести дискуссию и 

исследовательскую работу (исследовательская компетентность), а также 

умение работать с информацией (информационная компетентность). При 

определении понятия «информационная компетентность» будем 

придерживаться мнения С.А. Сладкова, который считает, что это 

«интегративное качество личности, характеризующееся готовностью 

использовать в различных ситуациях комплекс знаний, умений, способов 

деятельности, который позволяет рационально работать с различными 

источниками и видами информации, отбирать нужную, анализировать и 

преобразовывать, делать выводы на ее основе, представлять 

информационный продукт и применять его в практической деятельности» 

[27]. 

Проблема сегодняшнего дня, перешедшая из научной области в 

практическую, предполагает получение ответа на вопрос: какие 

метапредметные результаты целесообразно оценивать и каким образом? Для 

этого необходимо рассмотреть термин функциональной грамотности. 

Под функциональной грамотностью обычно понимается способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Степень функциональной 

грамотности определяется знаниями, умениями и навыками, 

обеспечивающими функционирование личности в системе социальных 

отношений. Функциональная грамотность необходима для осуществления 
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жизнедеятельности в конкретной культурной среде. Функциональная 

грамотность является ситуативной характеристикой личности, проявляется в 

конкретной ситуации, поэтому проблема функциональной грамотности 

рассматривается как проблема деятельности человека.  

Функциональная грамотность является социально - экономическим 

явлением, связанным с благосостоянием населения и государства в целом 

(Тангян С. А.). С середины XX века проблема развития функциональной 

грамотности приобрела глобальный характер. 1990 год был объявлен 

ЮНЕСКО Международным годом грамотности. 2003 - 2012 годы были 

обозначены ООН как «десятилетие грамотности».  

В современном мире характеристика функциональной грамотности 

интерпретируется достаточноܖ широко,ܖ включаетܖ вܖ себяܖ культурнуюܖ иܖ 

региональнуюܖ спецификуܖ страныܖ проживанияܖ человека.ܖ Уровеньܖ 

функциональнойܖ грамотностиܖ выступаетܖ показателемܖ способностиܖ человекаܖ 

адаптироватьсяܖ кܖ условиямܖ микросоциума.ܖ Функциональнаяܖ грамотностьܖ 

определяетсяܖ какܖ способܖ социальнойܖ ориентацииܖ личности,ܖ интегрирующийܖ 

связьܖ образованияܖ (вܖ первуюܖ очередьܖ общего)ܖ сܖ многоплановойܖ человеческойܖ 

деятельностью.ܖ Вܖ этойܖ связиܖ особуюܖ актуальностьܖ приобретаетܖ 

формирование,ܖ развитиеܖ иܖ оценкаܖ функциональнойܖ грамотностиܖ 

выпускниковܖ школ,ܖ определяющаяܖ ихܖ готовностьܖ кܖ жизниܖ вܖ обществе.ܖ  

Функциональнаяܖ грамотностьܖ какܖ уровеньܖ образованностиܖ иܖ 

образовательныйܖ результатܖ характеризуетсяܖ умениемܖ решатьܖ жизненныеܖ 

задачиܖ вܖ различныхܖ сферахܖ деятельностиܖ наܖ основеܖ прикладныхܖ знаний,ܖ 

необходимыхܖ вܖ быстроменяющемсяܖ мире.ܖ Уровеньܖ функциональнойܖ 

грамотностиܖ какܖ показательܖ образованностиܖ включаетܖ «знаниеܖ правил,ܖ норм,ܖ 

инструкций,ܖ применениеܖ правилܖ вܖ известныхܖ ситуациях,ܖ обоснованиеܖ иܖ 

применениеܖ известныхܖ правилܖ вܖ новыхܖ ситуациях,ܖ использованиеܖ 

универсальныхܖ способовܖ деятельностиܖ дляܖ решенияܖ функциональныхܖ 

проблемܖ вܖ учебныхܖ ситуациях,ܖ решениеܖ функциональныхܖ проблем,ܖ 

связанныхܖ сܖ реализациейܖ отдельныхܖ социальныхܖ функций».ܖ ܖ  
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Функциональнаяܖ грамотностьܖ какܖ метапредметныйܖ образовательныйܖ 

результатܖ иܖ уровеньܖ образованностиܖ подразумеваетܖ использованиеܖ 

полученныхܖ знанийܖ дляܖ решенияܖ актуальныхܖ проблемܖ обученияܖ иܖ общения,ܖ 

социальногоܖ иܖ личностногоܖ взаимодействия.ܖ Функциональнаяܖ грамотностьܖ 

способствуетܖ адекватномуܖ иܖ продуктивномуܖ выборуܖ программܖ 

профессиональногоܖ образования,ܖ помогаетܖ решатьܖ бытовыеܖ задачи,ܖ 

взаимодействоватьܖ сܖ людьми,ܖ организовыватьܖ умений,ܖ связанных,ܖ например,ܖ 

сܖ освоениемܖ социальныхܖ ролейܖ (членаܖ семьи,ܖ горожанина,ܖ потребителяܖ иܖ др.);ܖ 

формироватьܖ ключевыеܖ компетентностиܖ (информационную,  ܖ

коммуникативную).ܖ  

Несмотряܖ наܖ своюܖ актуальность,ܖ функциональнаяܖ грамотностьܖ неܖ 

формируетсяܖ вܖ традиционнойܖ школьнойܖ практикеܖ какܖ целостнаяܖ система.ܖ 

«Какܖ правило,ܖ общеобразовательныеܖ учрежденияܖ работаютܖ надܖ 

формированиемܖ общеучебныхܖ уменийܖ иܖ навыковܖ (технологическийܖ 

компонент),ܖ ноܖ безܖ опорыܖ наܖ субъектныйܖ опытܖ учащихся,ܖ чтоܖ неܖ 

способствуетܖ развитиюܖ качествܖ личности,ܖ необходимыхܖ современномуܖ 

школьникуܖ дляܖ успешногоܖ функционированияܖ иܖ адаптацииܖ вܖ обществеܖ 

(личностныйܖ компонент)».ܖ  

Существуютܖ различныеܖ подходыܖ кܖ развитиюܖ иܖ оценкеܖ функциональнойܖ 

грамотностиܖ школьников,ܖ наиболееܖ продуктивнымܖ изܖ которых,ܖ поܖ мнениюܖ 

автораܖ Конасоваܖ Н.ܖ Ю.ܖ пособияܖ «Ситуационныеܖ задачиܖ поܖ оценкеܖ 

функциональнойܖ грамотностиܖ учащихсяܖ среднейܖ школы»,ܖ являетсяܖ 

разработка,ܖ решениеܖ иܖ оценкаܖ выполненияܖ ситуационныхܖ заданий.ܖ  

Такиеܖ исследователи-практики,ܖ как:ܖ Г.С.ܖ Альтшуллер,ܖ А.А.ܖ Гин,ܖ В.В.ܖ 

Гузеев,ܖ Е.Н.ܖ Дмитров,ܖ М.М.ܖ Левина,ܖ П.А.ܖ Оржековский,ܖ С.П.ܖ Притуляк,ܖ Б.Д.  ܖ

Стѐпин,ܖ М.А.ܖ Ушаков,ܖ Ю.В.ܖ Ходаков,ܖ К.Я.ܖ Хабибуллинܖ иܖ др.,ܖ вܖ своихܖ работахܖ 

обосновываютܖ необходимостьܖ включенияܖ вܖ учебныйܖ процессܖ 

экспериментально-творческих,ܖ практикоориентированных, -проблемно ܖ

ситуационныхܖ заданий,ܖ нестандартныхܖ задач,ܖ направленныхܖ наܖ 

формированиеܖ уܖ учащихсяܖ уменияܖ формулироватьܖ проблему,ܖ выдвигатьܖ 
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гипотезу,ܖ выстраиватьܖ системуܖ действий,ܖ направленныхܖ наܖ решениеܖ задачи,ܖ 

осуществлятьܖ познавательныйܖ процессܖ вܖ условияхܖ новойܖ ситуации,ܖ 

применятьܖ методыܖ исследования,ܖ дляܖ решенияܖ возникшихܖ ситуаций.ܖ 

Полученныеܖ знанияܖ закрепляютсяܖ уܖ учениковܖ вܖ процессеܖ практическойܖ 

творческойܖ деятельности,ܖ котораяܖ влияетܖ наܖ осознание  ܖнеобходимости ܖ

изученияܖ предметаܖ иܖ конечноܖ помогаетܖ решатьܖ проблемыܖ повседневнойܖ 

жизниܖ вܖ бытуܖ.[2] ܖ Актуальностьܖ такогоܖ подходаܖ подтверждаетсяܖ 

исследованиямиܖ ТИМСС (Международное мониторинговое исследование 

качества школьного математического и естественнонаучного образования),ܖ 

согласноܖ которымܖ приܖ сохраненииܖ фундаментальностиܖ российскогоܖ 

образованияܖ результатыܖ мониторингаܖ уменийܖ учащихсяܖ применятьܖ знанияܖ вܖ 

практикеܖ жизненныхܖ ситуацийܖ значительноܖ ниже,ܖ чемܖ уܖ ихܖ зарубежныхܖ 

сверстников.ܖ Поэтомуܖ наܖ современномܖ этапеܖ развитияܖ российскогоܖ 

образованияܖ необходимоܖ педагогическуюܖ деятельностьܖ ориентироватьܖ наܖ 

овладениеܖ детьмиܖ способамиܖ взаимодействияܖ сܖ миром.ܖ Этоܖ требуетܖ внесениеܖ 

измененияܖ иܖ вܖ учебныйܖ процесс,ܖ иܖ вܖ деятельностьܖ субъектовܖ образования:ܖ вܖ 

ученииܖ ребенкаܖ перманентнымܖ элементомܖ должноܖ бытьܖ решениеܖ задачܖ 

различногоܖ характера.ܖ Тогдаܖ фактическиеܖ предметныеܖ знанияܖ будут  ܖ

следствиемܖ работыܖ надܖ задачами,ܖ организованнымиܖ вܖ целесообразнуюܖ иܖ 

эффективнуюܖ систему. 

 

 ܖобразовательном ܖв ܖиспользования ܖих ܖпути ܖи ܖзадания ܖСитуационные ܖ.1.2

процессе 

 

 

Многиеܖ ситуационныеܖ задания ܖ предусматриваютܖ работуܖ сܖ текстамиܖ 

разныхܖ видовܖ (справочными,ܖ популярными,ܖ научными,ܖ художественными),ܖ 

обсуждениеܖ иܖ анализܖ которыхܖ развиваетܖ «грамотностьܖ чтения».ܖ 

Рекомендуетсяܖ использоватьܖ наборܖ взаимосвязанныхܖ ситуационныхܖ заданий,ܖ 

вызывающихܖ интерес,ܖ чувствоܖ сопереживания.ܖ Вܖ содержаниеܖ ситуационныхܖ 
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заданий,ܖ какܖ правило,ܖ включаютсяܖ реальные,ܖ типичныеܖ современныеܖ 

сюжеты.ܖ  

Спецификаܖ ситуационных заданий аключаетсяܖ вܖ том,ܖ чтоܖ ониܖ носятܖ 

яркоܖ выраженныйܖ практико-ориентированныйܖ характер.ܖ Ситуационныеܖ 

задания осмысляютсяܖ современнымиܖ исследователямиܖ (О.Акулова,ܖ 

С.А.Писарева,ܖ Е.В.Пискунова)ܖ какܖ ресурсܖ повышенияܖ качестваܖ образования,ܖ 

такܖ какܖ способствуютܖ реализацииܖ психологическогоܖ законаܖ усвоенияܖ знаний,ܖ 

согласноܖ которомуܖ знанияܖ формируютсяܖ вܖ сознанииܖ субъектаܖ ученияܖ неܖ до,ܖ аܖ 

вܖ процессеܖ примененияܖ ихܖ наܖ практике.ܖ Решениеܖ многихܖ ситуационныхܖ 

заданийܖ связаноܖ сܖ анализомܖ конкретныхܖ ситуаций,ܖ отражающихܖ 

происходящиеܖ вܖ обществеܖ изменения.ܖ Такиеܖ ситуацииܖ могутܖ бытьܖ новымиܖ неܖ 

толькоܖ дляܖ учащихся,ܖ ноܖ иܖ дляܖ учителя.ܖ «Вܖ подобныхܖ случаяхܖ учительܖ иܖ 

ученикܖ выступаютܖ какܖ равноправныеܖ партнеры,ܖ которыеܖ вместеܖ учатсяܖ 

решатьܖ проблемы.ܖ Характерܖ ихܖ взаимоотношенийܖ меняется,ܖ учительܖ 

выступаетܖ неܖ какܖ источникܖ верногоܖ ответа,ܖ аܖ какܖ помогающийܖ взрослый».ܖ  

Вܖ отечественнуюܖ практикуܖ ситуационныеܖ заданияܖ былиܖ введеныܖ 

международнойܖ программойܖ оценкиܖ образовательныхܖ достиженийܖ учащихсяܖ 

PISAܖ (PISA,ܖ Programmeܖ forܖ Internationalܖ Studentܖ Assessment),ܖ осуществляемойܖ 

деловыеܖ контакты,ܖ выбиратьܖ программыܖ досуга,ܖ ответственноܖ относитьсяܖ кܖ 

обязанностямܖ гражданина,ܖ ориентироватьсяܖ вܖ культурномܖ пространстве,ܖ 

взаимодействоватьܖ сܖ природнойܖ средой.ܖ Функциональнаяܖ грамотностьܖ 

определяетܖ готовностьܖ кܖ выполнениюܖ социальныхܖ ролейܖ избирателя,ܖ 

потребителя,ܖ членаܖ семьи,ܖ студента.ܖ Функциональнаяܖ грамотностьܖ позволяетܖ 

использоватьܖ имеющиесяܖ навыкиܖ приܖ организацииܖ разныхܖ видовܖ 

путешествий,ܖ облегчаетܖ контактыܖ сܖ различнымиܖ социальнымиܖ структурамиܖ иܖ 

организациями.ܖ  

Ситуационныеܖ задания представляют собойܖ описаниеܖ ситуации,ܖ 

которуюܖ надоܖ решить,ܖ ответивܖ наܖ вопросы,ܖ носящиеܖ проблемныйܖ характерܖ иܖ 

(или)ܖ выполнивܖ задания,ܖ которыеܖ демонстрируютܖ действенностьܖ знаний.ܖ 

Такиеܖ заданияܖ могутܖ представлятьܖ собойܖ проект,ܖ памятку,ܖ инструкцию,ܖ 
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другойܖ презентуемыйܖ практическийܖ результатܖ выполненияܖ задания.ܖ Дляܖ 

ситуационныхܖ заданийܖ обычноܖ подбираютсяܖ названия,ܖ которыеܖ отражаютܖ 

либоܖ основноеܖ содержаниеܖ ситуации,ܖ либоܖ проблему,ܖ наܖ решениеܖ которойܖ 

ситуацияܖ направлена.ܖ Обязательнымܖ элементомܖ заданияܖ являетсяܖ 

проблемныйܖ вопрос,ܖ которыйܖ долженܖ бытьܖ сформулированܖ такимܖ образом,ܖ 

чтобыܖ ученикуܖ захотелосьܖ найтиܖ наܖ негоܖ ответ.ܖ Решениеܖ многихܖ 

ситуационныхܖ заданийܖ связаноܖ сܖ анализомܖ конкретныхܖ ситуаций,ܖ 

отражающихܖ происходящиеܖ вܖ обществеܖ изменения.ܖ Этиܖ ситуацииܖ могутܖ бытьܖ 

новымиܖ неܖ толькоܖ дляܖ учащихся,ܖ ноܖ иܖ дляܖ учителя,ܖ чтоܖ меняетܖ характерܖ 

отношенийܖ междуܖ учителемܖ иܖ учеником.ܖ Вܖ обычнойܖ учебнойܖ практикеܖ 

учительܖ «знает»,ܖ аܖ ученикиܖ «неܖ знают».ܖ Приܖ решенииܖ ситуационногоܖ задания 

учительܖ иܖ ученикܖ выступаютܖ какܖ равноправныеܖ партнеры,ܖ которыеܖ вместеܖ 

учатсяܖ решатьܖ проблемы.ܖ Такимܖ образом,ܖ возможностиܖ ситуационныхܖ 

заданий состоятܖ вܖ способствованииܖ изменениюܖ отношенийܖ учительܖ— ܖ ученикܖ 

вܖ направленииܖ ихܖ равноправногоܖ взаимодействия,ܖ когдаܖ учительܖ выступаетܖ 

неܖ какܖ источникܖ верногоܖ ответа,ܖ аܖ какܖ помогающийܖ взрослый [30]. 

Приܖ регулярномܖ использованииܖ ситуационныхܖ заданийܖ наܖ уроках  ܖ

химииܖ уܖ старшеклассниковܖ формируютсяܖ следующиеܖ универсальныеܖ 

учебныеܖ действия:ܖ поискܖ необходимойܖ информацииܖ вܖ различныхܖ источниках,ܖ 

анализܖ этойܖ информации,ܖ применениеܖ предметныхܖ знанийܖ вܖ нестандартныхܖ 

жизненныхܖ ситуациях,ܖ умениеܖ дискутировать,ܖ отстаиватьܖ своюܖ точкуܖ зрения,ܖ 

уважатьܖ мнениеܖ других,ܖ ведениеܖ исследовательскойܖ работы,ܖ публичнаяܖ 

защитаܖ исследовательскогоܖ проекта.ܖ Такжеܖ учащиесяܖ начинаютܖ лучше  ܖ

пониматьܖ связьܖ химииܖ сܖ повседневнойܖ жизньюܖ человека. 

Маркеромܖ сформированностиܖ данныхܖ общеучебныхܖ действийܖ являетсяܖ 

умениеܖ учащегосяܖ самостоятельноܖ составлятьܖ ситуационныеܖ задания поܖ темеܖ 

урока.ܖ Существуютܖ определенныеܖ критерииܖ подбораܖ материалаܖ дляܖ 

составленияܖ ситуационныхܖ заданий:ܖ ситуационное заданиеܖ должноܖ бытьܖ 

сформулированоܖ вܖ видеܖ рассказа, необходимоܖ братьܖ темы,ܖ ܖ которыеܖ 

привлекаютܖ вниманиеܖ школьников.ܖ Заданиеܖ должноܖ бытьܖ настоящимܖ живымܖ 
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примером,ܖ которыйܖ вызоветܖ неподдельныйܖ интересܖ учащихся, 

предпочтительнееܖ выбиратьܖ современныеܖ случаи.ܖ Ситуационное задание ܖ 

должноܖ бытьܖ актуальным.ܖ Хорошоܖ составленноеܖ ситуационное задание 

вызываетܖ чувствоܖ сопереживанияܖ сܖ главнымиܖ действующимиܖ лицами.ܖ Важно,ܖ 

чтобыܖ вܖ задание былаܖ представленаܖ реальнаяܖ ситуация,ܖ котораяܖ стимулирует  ܖ

проявлениеܖ разнообразныхܖ эмоцийܖ (сочувствие,ܖ удивление,ܖ радость,ܖ гневܖ иܖ т.ܖ 

д.).ܖ Вܖ текстܖ ситуационногоܖ задания необходимоܖ включатьܖ цитатыܖ изܖ 

различныхܖ источников,ܖ чтобыܖ создатьܖ полноценную,ܖ реалистичнуюܖ картину. 

Задачиܖ программыܖ PISAܖ предусматриваютܖ проверкуܖ востребованныхܖ вܖ 

реальныхܖ жизненныхܖ ситуацияхܖ предметныхܖ знанийܖ иܖ уменийܖ поܖ 

математическим,ܖ гуманитарнымܖ иܖ естественноܖ- ܖ научнымܖ дисциплинам.ܖ Вܖ 

зависимостиܖ отܖ содержанияܖ заданийܖ вܖ программеܖ PISAܖ оцениваютсяܖ такиеܖ 

уровниܖ образованности,ܖ какܖ «грамотностьܖ чтения»,ܖ «математическаяܖ 

грамотность»,ܖ «естественнонаучнаяܖ грамотность»;ܖ межпредметныйܖ уровеньܖ 

образованности,ܖ обозначенныйܖ какܖ «решениеܖ проблем»[14] ܖ. 

Началоܖ опытуܖ конструированияܖ ситуационныхܖ заданий дляܖ учащихсяܖ 

общеобразовательныхܖ школܖ вܖ Россииܖ былоܖ положеноܖ проектомܖ «Созданиеܖ вܖ 

школеܖ системыܖ оцениванияܖ метапредметныхܖ результатовܖ образовательнойܖ 

деятельностиܖ учащихся»ܖ2003‒2001) ܖ г.,ܖ Британскийܖ Совет,ܖ Общественныйܖ 

институтܖ развитияܖ школы,ܖ Санкт-Петербург). Ситуационныеܖ задания,ܖ 

разработанныеܖ вܖ рамкахܖ проектаܖ учителямиܖ петербургскихܖ школ,ܖ 

предусматривалиܖ описаниеܖ конкретнойܖ ситуации,ܖ болееܖ илиܖ менееܖ типичнойܖ 

дляܖ определенногоܖ видаܖ деятельностиܖ (образовательной,ܖ бытовой,ܖ досуговой,ܖ 

коммуникативной). 

Идеологияܖ проектаܖ предполагалаܖ объединениеܖ ситуационныхܖ заданий 

поܖ функциональнымܖ областямܖ (взаимодействиеܖ сܖ городом,ܖ окружающейܖ 

средой,ܖ сܖ рынкомܖ бытовыхܖ иܖ образовательныхܖ услуг).ܖ Поܖ итогамܖ работыܖ 

проектнойܖ группыܖ былоܖ отобраноܖ40 ܖ ܖ заданий,ܖ вܖ основном,ܖ дляܖ 

старшеклассников.ܖ Текстыܖ заданийܖ вошлиܖ вܖ сериюܖ методическихܖ пособий. 
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Новоеܖ поколениеܖ Федеральныхܖ образовательныхܖ стандартовܖ общегоܖ 

образования,ܖ ориентируетܖ школуܖ наܖ разработкуܖ иܖ применениеܖ технологийܖ 

оценкиܖ результатовܖ какܖ учебнойܖ (предметной),ܖ такܖ иܖ внеучебнойܖ 

деятельностиܖ учащихся.ܖ Предметомܖ оцениванияܖ вܖ новыхܖ стандартахܖ 

становитсяܖ уровеньܖ социализации,ܖ степеньܖ готовностиܖ учащихсяܖ кܖ решениюܖ 

разногоܖ классаܖ проблем.ܖ  

Кܖ существеннымܖ смысловымܖ элементамܖ новыхܖ образовательныхܖ 

стандартов,ܖ кܖ егоܖ целямܖ относятсяܖ повышениеܖ значимостиܖ образования,ܖ 

мотивацииܖ обучения.ܖ Ноܖ этиܖ целиܖ останутсяܖ недостижимы,ܖ еслиܖ образованиеܖ 

неܖ будетܖ связаноܖ сܖ жизньюܖ современныхܖ подростков,ܖ ихܖ проблемами;ܖ безܖ 

овладенияܖ иܖ учителямиܖ иܖ учащимисяܖ навыкамиܖ постановкиܖ иܖ решенияܖ 

реальныхܖ ситуаций;ܖ безܖ привлеченияܖ дляܖ решенияܖ ситуацийܖ имеющегосяܖ 

образовательногоܖ опыта,ܖ полученногоܖ вܖ процессеܖ освоенияܖ базовогоܖ иܖ 

дополнительногоܖ образования;ܖ опытаܖ неформальногоܖ образования.ܖ  

 

 ܖтрадиционных ܖи ܖситуационных ܖприменения ܖособенности ܖМетодические ܖ.1.3

химическихܖ заданий вܖ процессеܖ обученияܖ химии 

 

Критерийܖ сравнения Традиционныеܖ задания Ситуационныеܖ задания 

Триединаяܖ 

дидактическаяܖ цель 

 ܖ– ܖРазвивающая ܖ.1

формируетܖ 

рациональныеܖ приемыܖ 

мышления.ܖ  

  ܖ:Образовательная ܖ.2

а)ܖ раскрываютܖ передܖ 

учащимисяܖ 

количественнуюܖ 

сторонуܖ химииܖ какܖ 

точнойܖ науки;ܖ ܖ  

б)ܖ осуществляетсяܖ связьܖ 

 ܖ– ܖРазвивающая ܖ.1

формирует:ܖ  

а)ܖтворческоеܖ мышление;ܖ 
  ܖ

б)ܖкритическоеܖ 

мышление;ܖ  

в)ܖ умениеܖ работатьܖ сܖ 

текстом;ܖ  

г)ܖхимические,ܖ ключевыеܖ 

иܖ экологическиеܖ 

компетенции.ܖ  
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теорииܖ сܖ практикой,ܖ 

закрепляютсяܖ иܖ 

совершенствуютсяܖ 

химическиеܖ понятияܖ оܖ 

веществахܖ иܖ процессах;ܖ  

в)ܖ осуществляетсяܖ 

переходܖ отܖ абстрактногоܖ 

мышленияܖ кܖ практике,ܖ 

связьܖ частногоܖ сܖ общим;ܖ  

г)ܖ реализуютсяܖ 

межпредметныеܖ связиܖ сܖ 

физикой,ܖ математикой.ܖ  

 ܖ– ܖВоспитательная ܖ.3

воспитаниеܖ трудолюбия,ܖ 

целеустремленности,ܖ 

выработкаܖ 

мировоззрения 

  ܖ:Образовательная ܖ.2

а)ܖ раскрываетсяܖ связьܖ 

химииܖ сܖ повседневнойܖ 

жизнью;ܖ  

б)ܖ закрепляютсяܖ иܖ 

совершенствуютсяܖ 

знанияܖ оܖ химических  ܖ

веществахܖ иܖ процессах;ܖ  

в)ܖ раскрываетсяܖ связьܖ 

химииܖ сܖ другимиܖ 

предметамиܖ учебногоܖ 

плана,ܖ вܖ томܖ числеܖ 

гуманитарногоܖ 

направления.ܖ  

Воспитательная ܖ.3  ܖ– ܖ

воспитаниеܖ уменияܖ 

прислушиватьсяܖ кܖ 

чужомуܖ мнению,ܖ 

уважатьܖ его,ܖ 

аргументированноܖ 

спорить,ܖ неܖ унижаяܖ 

достоинствоܖ оппонента,ܖ 

умениеܖ работатьܖ вܖ 

группе,ܖ формироватьܖ 

собственноеܖ мнение,ܖ 

совершаяܖ обдуманныйܖ 

выборܖ междуܖ 

различнымиܖ мнениями,ܖ 

умениеܖ решатьܖ 

повседневныеܖ 

проблемы,ܖ применяяܖ 

знания,ܖ поܖ различнымܖ 

дисциплинам 

Виды 1.ܖ Качественныеܖ  

 Расчетные ܖ.2

 ܖна ܖНаправленные ܖ.1

поискܖ объясненияܖ каܖ 

кого-либоܖ процессаܖ илиܖ 
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явления,ܖ 

встречающегосяܖ 

учащимсяܖ вܖ 

повседневнойܖ жизни.ܖ  

  ܖ.Расчетные ܖ.2

 ܖна ܖНаправленные ܖ.3

осуществлениеܖ выбораܖ 

какого-либоܖ вещества,ܖ 

котороеܖ наиболееܖ 

эффективноܖ дляܖ 

решенияܖ описаннойܖ 

бытовойܖ проблемы.ܖ  

 ܖна ܖНаправленные ܖ.4

поискܖ способовܖ 

идентификацииܖ 

веществ,ܖ 

встречающихсяܖ вܖ 

повседневнойܖ жизни 

Чемܖ отличаются Вܖ задачеܖ говоритсяܖ оܖ 

конкретныхܖ химическихܖ 

веществахܖ илиܖ даноܖ 

описаниеܖ ихܖ физическихܖ 

свойств 

Вܖ задачеܖ говоритсяܖ оܖ 

веществах,ܖ 

встречающихсяܖ вܖ бытуܖ 

(средстваܖ бытовойܖ 

химии,ܖ продукты  ܖ

питанияܖ иܖ т.ܖ д.).ܖ Вܖ 

процессеܖ работыܖ надܖ 

такойܖ задачейܖ учащийсяܖ 

вынужденܖ 

самостоятельноܖ делатьܖ 

выводܖ оܖ том,ܖ кܖ какомуܖ 

классуܖ химическихܖ 

веществܖ относятсяܖ 

составляющиеܖ данныхܖ 

продуктовܖ иܖ наܖ основеܖ 

знанийܖ оܖ химическихܖ иܖ 

физическихܖ свойствахܖ 

данногоܖ классаܖ веществܖ 
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отвечатьܖ наܖ вопросܖ 

задачи.ܖ Этоܖ значительно  ܖ

усложняетܖ решение,ܖ 

однакоܖ заставляетܖ 

учащихсяܖ искатьܖ 

необходимуюܖ 

информациюܖ вܖ 

различныхܖ источниках,ܖ 

анализироватьܖ ее,ܖ 

применятьܖ предметныеܖ 

знанияܖ вܖ нестандартнойܖ 

ситуацииܖ (приемыܖ 

проблемногоܖ обученияܖ иܖ 

формированиеܖ 

компетенций).ܖ Вܖ текстеܖ 

самойܖ задачиܖ 

содержитсяܖ многоܖ 

информацииܖ оܖ том,ܖ какܖ 

химическиеܖ веществаܖ 

используютсяܖ людьмиܖ вܖ 

ихܖ повседневнойܖ жизни.ܖ 

Следовательно,ܖ вܖ 

процессеܖ работыܖ надܖ 

задачейܖ учащиесяܖ 

расширяютܖ свойܖ 

кругозор,ܖ глубжеܖ 

понимаютܖ связьܖ химииܖ сܖ 

повседневнойܖ жизнью 

Методическийܖ подход Ведущаяܖ рольܖ вܖ 

обученииܖ учащихсяܖ 

решениюܖ задачܖ 

принадлежитܖ учителю.ܖ 

Учащиесяܖ вначалеܖ 

слушаютܖ объясненияܖ 

учителя,ܖ записываютܖ 

алгоритмܖ решенияܖ 

определенногоܖ видаܖ 

задач,ܖ аܖ затемܖ решаютܖ 

Ведущаяܖ рольܖ 

принадлежитܖ учащимся,ܖ 

учительܖ лишьܖ 

направляетܖ усилияܖ 

учениковܖ вܖ 

определенноеܖ русло,  ܖ

сталкиваетܖ различныеܖ 

суждения,ܖ создаетܖ 

условия,ܖ побуждающиеܖ 

кܖ принятиюܖ 



21 
 

задачиܖ такогоܖ видаܖ поܖ 

образцуܖ (поܖ алгоритму) 

самостоятельныхܖ 

решений,ܖ даетܖ 

возможностьܖ учащимсяܖ 

самостоятельноܖ делатьܖ 

выводы,ܖ подготавливаетܖ 

новыеܖ познавательныеܖ 

ситуацииܖ внутриܖ ужеܖ 

существующих.ܖ  

 

Размещениеܖ вܖ учебномܖ 

процессе 

В8 ܖ-мܖ классеܖ 

необходимоܖ разобратьܖ сܖ 

учащимисяܖ основныеܖ 

видыܖ задач,ܖ 

познакомитьܖ сܖ 

алгоритмамиܖ ихܖ 

решения.ܖ Можноܖ 

показатьܖ несколькоܖ 

вариантовܖ решенияܖ 

однойܖ задачи.ܖ Тоܖ естьܖ 

заложитьܖ основуܖ дляܖ 

дальнейшегоܖ 

усложненияܖ расчетныхܖ 

иܖ качественныхܖ задач.ܖ Вܖ 

болееܖ старшемܖ возрастеܖ 

наܖ урокахܖ 

неорганическойܖ иܖ 

органическойܖ химииܖ 

следуетܖ отводитьܖ времяܖ 

наܖ решениеܖ задачܖ поܖ 

конкретнойܖ темеܖ наܖ 

этапеܖ актуализацииܖ 

знанийܖ илиܖ наܖ этапеܖ 

закрепленияܖ новогоܖ 

материала.ܖ Такжеܖ 

следуетܖ включатьܖ такиеܖ 

задачиܖ вܖ контрольныеܖ иܖ 

проверочныеܖ работы 

В8 ܖ-мܖ классеܖ неܖ стоитܖ 

даватьܖ учащимсяܖ 

ситуационныеܖ задачи,ܖ 

кромеܖ техܖ случаев,ܖ когдаܖ 

наܖ вопросܖ задачиܖ можноܖ 

ответить,ܖ применивܖ 

определеннуюܖ формулу,  ܖ

изученнуюܖ наܖ урокеܖ 

(например,ܖ формулуܖ для  ܖ

расчетаܖ массовойܖ долиܖ 

веществаܖ вܖ смеси).ܖ Вܖ 

этомܖ случаеܖ описаниеܖ 

жизненнойܖ ситуацииܖ 

повыситܖ мотивациюܖ 

учащихсяܖ кܖ изучениюܖ 

предметаܖ вܖ целомܖ иܖ 

даннойܖ темыܖ вܖ 

частности.ܖ Вܖ болееܖ 

старшемܖ возрасте,ܖ когдаܖ 

учащиесяܖ ужеܖ владеютܖ 

достаточнойܖ базойܖ 

знанийܖ поܖ предмету,  ܖ

можноܖ вводитьܖ вܖ 

процессܖ обученияܖ болееܖ 

сложныеܖ ситуационныеܖ 

задачи,ܖ требующиеܖ 

поискаܖ нестандартныхܖ 

решенийܖ проблем,ܖ 
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описанныхܖ вܖ задании 

Вариантыܖ размещения 1.ܖ Наܖ каждомܖ урокеܖ 

отводитьܖ15–10 ܖ минܖ наܖ 

решениеܖ задачܖ поܖ темеܖ 

данногоܖ урока.ܖ  

 ܖотдельные ܖПроводить ܖ.2

уроки,ܖ посвященныеܖ 

решениюܖ задач.ܖ.3 ܖ 

Включатьܖ задачиܖ вܖ 

составܖ различныхܖ 

тестов,ܖ работаܖ сܖ 

которымиܖ необходимаܖ 

дляܖ проведенияܖ 

подготовкиܖ кܖ ЕГЭܖ иܖ 

ГИА.ܖ  

 ܖобобщения ܖуроках ܖНа ܖ.4

иܖ систематизацииܖ 

знанийܖ поܖ теме 

 ܖизучения ܖПосле ܖ.1

материалаܖ поܖ темеܖ 

урока.ܖ Например,ܖ наܖ 

изучениеܖ темыܖ 

щелочныеܖ металлыܖ 

отводитсяܖ поܖ программеܖ 

 ܖобщая ܖ– ܖ1) ܖчаса ܖ2

характеристика,ܖ– ܖ2 ܖ 

характеристикаܖ 

соединений).ܖ Вܖ данномܖ 

случаеܖ целесообразноܖ 

включатьܖ2–1 ܖ 

ситуационныеܖ задачиܖ вܖ 

концеܖ второгоܖ урокаܖ наܖ 

этапеܖ закрепленияܖ 

полученныхܖ знанийܖ поܖ 

теме.ܖ Следуетܖ отметить,ܖ 

чтоܖ приܖ такомܖ 

размещенииܖ учащимсяܖ 

будетܖ легчеܖ найтиܖ ответܖ 

наܖ вопросܖ задачи,ܖ такܖ 

какܖ ониܖ будутܖ твердоܖ 

знать,ܖ оܖ какихܖ 

веществахܖ идетܖ речьܖ (вܖ 

данномܖ примереܖ– ܖ оܖ 

щелочныхܖ металлах).ܖ  

 ܖраздела ܖконце ܖВ ܖ.2

можноܖ проводитьܖ2–1 ܖ 

урока-семинараܖ дляܖ 

обобщенияܖ иܖ 

систематизацииܖ знаний.ܖ 

Учащихсяܖ можноܖ 

разделитьܖ наܖ 

микрогруппы.ܖ Вܖ 

качествеܖ домашнего  ܖ

заданияܖ каждаяܖ 
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микрогруппаܖ получает  ܖ

несколькоܖ(3–2) ܖ 

ситуационныхܖ задачܖ 

(например,ܖ послеܖ 

изученияܖ разделаܖ 

«Металлы»,ܖ учащиесяܖ 

получаютܖ1 ܖ задачуܖ на  ܖ

свойстваܖ иܖ применениеܖ 

щелочныхܖ илиܖ щелочно-

земельныхܖ металлов,ܖ1 ܖ 

задачуܖ поܖ темеܖ 

«Алюминий»ܖ иܖ1 ܖ задачуܖ 

наܖ свойстваܖ иܖ 

применениеܖ металловܖ 

побочныхܖ подгрупп).  ܖ

Каждыйܖ участникܖ 

микрогруппыܖ домаܖ 

подбираетܖ информацию,ܖ 

необходимуюܖ дляܖ 

решенияܖ поставленнойܖ вܖ 

задачеܖ проблемы.ܖ Наܖ 

урокеܖ отводитсяܖ времяܖ 

дляܖ того,ܖ чтобыܖ 

участникиܖ микрогруппы  ܖ

проанализировалиܖ 

собраннуюܖ 

информацию,ܖ пришлиܖ кܖ 

единомуܖ мнениюܖ поܖ 

аргументацииܖ ответаܖ наܖ 

вопросܖ задачи.ܖ Наܖ 

следующемܖ этапеܖ урокаܖ 

представителиܖ каждойܖ 

микрогруппыܖ 

рассказываютܖ 

представителямܖ другихܖ 

микрогруппܖ оܖ ходеܖ 

работыܖ надܖ задачейܖ иܖ оܖ 

том,ܖ кܖ какимܖ выводамܖ 



24 
 

пришлиܖ участникиܖ 

группы.ܖ Приܖ этомܖ 

представителиܖ другихܖ 

группܖ могутܖ задаватьܖ 

ребятамܖ вопросы,ܖ неܖ 

соглашатьсяܖ сܖ ихܖ 

выводами,ܖ приܖ условии,ܖ 

чтоܖ ониܖ приводятܖ свойܖ 

вариантܖ решенияܖ сܖ 

необходимымиܖ 

аргументамиܖ (учатсяܖ 

аргументированноܖ 

спорить).ܖ Такимܖ 

образом,ܖ учащиесяܖ какܖ 

быܖ защищаютܖ свойܖ 

минипроект.ܖ 

Существеннымܖ 

недостаткомܖ приܖ такомܖ 

подходеܖ выступаетܖ 

дефицитܖ времениܖ наܖ 

уроке 

Примеры 1.ܖ Вычислитеܖ объемܖ 

водородаܖ  

(н.у.),ܖ которыйܖ 

образуетсяܖ приܖ 

растворенииܖ100 ܖ гܖ 

латуни,ܖ содержащейܖ 

 ܖсоляной ܖв ܖ,цинка ܖ13%

кислоте. 

 ܖг ܖ8 ܖсжигании ܖПри ܖ.2

угляܖ было  ܖполучено ܖ

(.н.у) ܖл ܖ10,64  ܖ

углекислогоܖ газа,ܖ чтоܖ 

составляетܖ%95 ܖ отܖ 

теоретическиܖ 

возможного.ܖ Вычислитеܖ 

массовуюܖ долюܖ 

 ܖв ܖпрочел ܖсосед ܖВаш ܖ.1

книгеܖ дляܖ садоводов,ܖ 

чтоܖ приܖ посадкеܖ 

плодовыхܖ деревьевܖ иܖ 

ягодныхܖ кустарниковܖ 

надоܖ вܖ ямуܖ дляܖ саженцаܖ 

вместеܖ сܖ удобрениямиܖ 

положитьܖ несколькоܖ 

расплющенныхܖ иܖ 

обожженныхܖ наܖ костреܖ 

металлическихܖ 

консервныхܖ банок.ܖ Онܖ 

попросилܖ васܖ объяснитьܖ 

смыслܖ этогоܖ приема.ܖ 

Какܖ выܖ этоܖ объяснитеܖ с  ܖ

точкиܖ зренияܖ химии?ܖ 

Почемуܖ нередкоܖ 
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примесейܖ вܖ угле.ܖ.3 ܖ 

Сколькоܖ литровܖ 

кислородаܖ можноܖ 

получитьܖ приܖ 

прокаливанииܖ340 ܖ гܖ 

натриевойܖ селитры? 

комнатныеܖ растения,ܖ 

посаженныеܖ вܖ 

металлическуюܖ банкуܖ 

из-подܖ консервов,ܖ 

лучшеܖ растут,ܖ чемܖ такиеܖ 

жеܖ растенияܖ вܖ глиняныхܖ 

горшках?[22] ܖ 

 ܖт ܖ2 ܖсжигает ܖКотельная ܖ.2

угляܖ вܖ сутки.ܖ Вܖ составеܖ 

угляܖ%84 ܖ углерода,ܖ%5 ܖ 

водорода,ܖ%3,5 ܖ серы,ܖ 

остальноеܖ– ܖ негорючиеܖ 

неорганическиеܖ 

вещества.ܖ Каковаܖ 

площадьܖ леса,ܖ 

необходимаяܖ дляܖ 

восполненияܖ потериܖ 

кислорода,ܖ 

расходуемогоܖ наܖ 

сжигание,ܖ еслиܖ1 ܖ гаܖ лесаܖ 

вܖ суткиܖ даетܖ10 ܖ кгܖ 

кислорода?ܖ.3 ܖ Раньшеܖ 

самыеܖ бережливыеܖ 

хозяйкиܖ воду,ܖ вܖ которойܖ 

отваривалиܖ очищенныеܖ 

овощиܖ дляܖ салата,ܖ 

использовалиܖ дляܖ 

приготовленияܖ супа.  ܖ

Сейчасܖ рекомендуютܖ ееܖ 

выливать,ܖ такܖ какܖ приܖ 

варкеܖ вܖ водуܖ переходятܖ 

нитраты,ܖ которыеܖ могут  ܖ

содержатьсяܖ вܖ овощах.ܖ 

Можноܖ лиܖ все-такиܖ сܖ 

пользойܖ употребитьܖ этотܖ 

отвар,ܖ еслиܖ выܖ живетеܖ вܖ 

городскойܖ квартире?ܖ 
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Вܖ химическомܖ планеܖ содержаниеܖ этихܖ задачܖ одинаково.ܖ Однакоܖ 

традиционныеܖ задачиܖ «безжизненны»,ܖ аܖ черезܖ ситуационныеܖ задачиܖ 

учащиесяܖ понимают,ܖ какܖ ониܖ могутܖ использоватьܖ знания,ܖ полученныеܖ наܖ 

урокахܖ химии,ܖ вܖ повседневнойܖ жизни.ܖ Рассмотримܖ возможныеܖ преимуществаܖ 

использованияܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ сравнениюܖ сܖ традиционнымиܖ 

заданиямиܖ сܖ позицийܖ реализацииܖ триединойܖ дидактическойܖ целиܖ 

образования,ܖ воспитанияܖ иܖ развитияܖ учащихся.ܖ  

Образовательнаяܖ цель.ܖ Традиционныеܖ химическиеܖ задачи,ܖ преждеܖ 

всего,ܖ раскрываютܖ передܖ учащимисяܖ количественнуюܖ сторонуܖ химииܖ какܖ 

точнойܖ науки.ܖ Приܖ этомܖ осуществляетсяܖ связьܖ теорииܖ сܖ практикой.ܖ Кромеܖ 

того,ܖ закрепляютсяܖ иܖ совершенствуютсяܖ химическиеܖ понятияܖ оܖ веществахܖ иܖ 

процессах,ܖ осуществляетсяܖ переходܖ отܖ абстрактногоܖ мышленияܖ кܖ 

практическомуܖ применению,ܖ связьܖ частногоܖ сܖ общим.ܖ Приܖ использованииܖ вܖ 

учебнойܖ деятельностиܖ ситуационныхܖ заданий ܖ раскрываетсяܖ связьܖ химииܖ сܖ 

повседневнойܖ жизнью,ܖ закрепляютсяܖ иܖ совершенствуютсяܖ знанияܖ оܖ 

химическихܖ веществахܖ иܖ процессах,ܖ раскрываетсяܖ связьܖ химииܖ сܖ другимиܖ 

предметамиܖ учебногоܖ плана,ܖ вܖ томܖ числеܖ гуманитарногоܖ направления,ܖ 

устанавливаютсяܖ межпредметныеܖ связиܖ химииܖ сܖ физикой,ܖ математикой.ܖ ܖ  

Развивающаяܖ цель.ܖ ܖ Еслиܖ традиционныеܖ задачиܖ поܖ химииܖ направленыܖ 

наܖ формированиеܖ рациональныхܖ приемовܖ мышления,ܖ тоܖ ситуационныеܖ 

задачиܖ позволяютܖ ещеܖ иܖ развиватьܖ творческоеܖ иܖ критическоеܖ мышление,ܖ 

умениеܖ работатьܖ сܖ текстом,ܖ формироватьܖ универсальныеܖ учебныеܖ действияܖ 

учащихся.ܖ  

Воспитывающаяܖ цель.ܖ Использованиеܖ традиционныхܖ химическихܖ задачܖ 

вܖ учебномܖ процессеܖ воспитываетܖ уܖ учащихсяܖ трудолюбиеܖ иܖ 

целеустремленность.ܖ Работаܖ жеܖ сܖ ситуационнымиܖ заданиямиܖ ведетܖ кܖ 

воспитаниюܖ уменияܖ прислушиватьсяܖ кܖ мнениюܖ другихܖ людей,ܖ уважатьܖ его,ܖ 

аргументированноܖ спорить,ܖ неܖ унижаяܖ достоинствоܖ оппонента.ܖ Приܖ этом,ܖ 

[22] 
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совершаяܖ обдуманныйܖ выборܖ междуܖ различнымиܖ мнениями,ܖ аܖ такжеܖ обучаясьܖ 

 ܖ ܖучащиеся ܖ ܖ,знания ܖпредметные ܖприменяя ܖ,проблемы ܖповседневные ܖрешать ܖ

формируютܖ собственноеܖ мнение.ܖ  

Ситуационныеܖ заданияܖ поܖ химииܖ могутܖ бытьܖ направленыܖ наܖ решениеܖ 

следующихܖ вспомогательныхܖ задач:ܖ ܖ  

 поискܖ объясненияܖ какого-либоܖ процессаܖ илиܖ явления,ܖ встречающегосяܖ 

учащимисяܖ вܖ повседневнойܖ жизни;ܖ  

 осуществлениеܖ выбораܖ какого-либоܖ вещества,ܖ применение  ܖкоторого ܖ

наиболееܖ эффективноܖ дляܖ решенияܖ описаннойܖ бытовойܖ проблемы;ܖ  

 поискܖ способовܖ идентификацииܖ веществ,ܖ встречающихсяܖ вܖ 

повседневнойܖ жизни.ܖ  

Кромеܖ того,ܖ вܖ традиционныхܖ задачахܖ поܖ химииܖ говоритсяܖ оܖ конкретныхܖ 

химическихܖ веществахܖ илиܖ даетсяܖ описаниеܖ ихܖ физическихܖ свойств.ܖ В  ܖ

ситуационныхܖ жеܖ заданиях говоритсяܖ оܖ веществах,ܖ встречающихсяܖ вܖ бытуܖ 

(средстваܖ бытовойܖ химии,ܖ продуктыܖ питанияܖ иܖ т.д).ܖ Вܖ процессеܖ работыܖ надܖ 

такойܖ задачейܖ учащемусяܖ приходитсяܖ самостоятельноܖ делатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ кܖ 

какомуܖ классуܖ химическихܖ веществܖ относятсяܖ составляющиеܖ данныхܖ 

продуктов,ܖ иܖ наܖ основеܖ знанийܖ оܖ химическихܖ иܖ физическихܖ свойствахܖ 

данногоܖ классаܖ веществܖ отвечатьܖ наܖ вопросܖ задачи.ܖ Этоܖ значительноܖ 

усложняетܖ решение,ܖ однакоܖ заставляетܖ учащихсяܖ искатьܖ необходимую  ܖ

информациюܖ вܖ различныхܖ источниках,ܖ анализироватьܖ ее,ܖ применятьܖ 

предметныеܖ знанияܖ вܖ нестандартнойܖ ситуацииܖ (приемыܖ проблемногоܖ 

обученияܖ иܖ формированиеܖ компетенций).ܖ Вܖ текстеܖ самойܖ задачиܖ содержитсяܖ 

многоܖ информацииܖ оܖ том,ܖ какܖ химическиеܖ веществаܖ используютсяܖ людьмиܖ вܖ 

ихܖ повседневнойܖ жизни.ܖ Следовательно,ܖ вܖ процессеܖ работыܖ надܖ задачейܖ 

учащиесяܖ расширяютܖ свойܖ кругозор,ܖ глубжеܖ понимаютܖ связьܖ химииܖ сܖ 

повседневнойܖ жизнью.ܖ  

Приܖ решенииܖ традиционныхܖ химическихܖ задачܖ первоначальноܖ ведущаяܖ 

рольܖ вܖ обученииܖ учащихсяܖ решениюܖ задачܖ принадлежитܖ учителю.ܖ Учащиесяܖ 

вначалеܖ слушаютܖ объясненияܖ учителя,ܖ записываютܖ алгоритмܖ решенияܖ 
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определенногоܖ типаܖ задач,ܖ аܖ затемܖ решаютܖ задачиܖ такогоܖ видаܖ поܖ образцуܖ (поܖ 

алгоритму).ܖ Приܖ работеܖ сܖ ситуационнымиܖ задачамиܖ ведущаяܖ рольܖ 

принадлежитܖ учащимся,ܖ учительܖ лишьܖ направляетܖ усилияܖ учениковܖ вܖ 

определенноеܖ русло,ܖ сталкиваетܖ различныеܖ суждения,ܖ создаетܖ условия,ܖ 

побуждающиеܖ кܖ принятиюܖ самостоятельныхܖ решений,ܖ даетܖ учащимсяܖ 

возможностьܖ самостоятельноܖ делатьܖ выводы,ܖ подготавливаетܖ новыеܖ 

познавательныеܖ ситуацииܖ внутриܖ ужеܖ существующих. 

 

1.4. Ситуационные задания по химии как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся 

 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями при 

решении ситуационных заданий, создают возможность успешного 

самостоятельного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе умения учиться. Универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. Как мы знаем, они 

группируются:   

1)личностные;   

2)регулятивные, включая саморегуляцию;   

3)познавательные, включая логические, познавательные и 

знаковосимволические;   

4)коммуникативные действия [9].  

Личностные действия позволяют сделать решение ситуационных 

заданий процессом осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения таких задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, помогают выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей самого себя и 
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своего будущего. Регулятивные действия дают возможность управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью, ставя цели, планируя, 

контролируя, корректируя свои действия и оценки. Последовательно 

переходя от самоуправления к саморегуляции в учебной деятельности, 

создается база будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. Познавательные действия включают действия 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирование, и если 

необходимо – исследования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, поиск нестандартных способов решения 

таких задач [15].ܖ 

Коммуникативные действия – умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и партнера и самого себя. Умение учиться – умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести, искать решения, оказывать поддержку друг другу [20]. 

Таким образом, применение ситуационных заданий в образовательном 

процессе обладает большим дидактическим потенциалом. 

Мне понравился подход к обучению учеников решении нестандартных 

ситуационных заданий, который опирается на личностный, собственный 

жизненный опыт учащихся и, способствует выходу на конкретный 

образовательный результат, расширяет зону их познавательных интересов, а 

также работащий на их творческое саморазвитие [6]. На протяжении 

нескольких лет И.В. Раздобреева  использует ситуационные задачи при 

построении современного урока химии на разных этапах следующим 

образом:   

1 этап: мотивационная или содержательная актуализация знаний 

учащихся.  Создание проблемной ситуации позволяет пробудить 

познавательный интерес к изучаемому материалу, помочь учащимся самим 
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определить направление в изучении темы [2]. Так при изучении темы 

«Ароматические углеводороды» в 10 классе после исторической справки об 

открытии Майклом Фарадеем в светильном газе и установление 

эмпирической формулы перед учениками возникает проблема написания 

структурной формулы, для решения этой проблемы ранее полученных 

знаний недостаточно. Или при изучении темы «Вода» в 9 классе можно 

привести пример: «Этот случай произошел еще во времена Петра I, на одном 

придворном балу. В зале было так душно, что один находчивый кавалер 

шпагой выбил окно. В залу ворвалась свежая струя морозного воздуха, и… 

неожиданно для всех в комнате повалил снег, прямо хлопьями!» Объясните 

причину возникновения природного чуда [13].  

2 этап: связь изучаемого материала с жизнью.  На уроках нужно 

использовать ситуационные задачи и ставить перед учащимися проблемы, с 

которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. Так, при изучении в 

9 классе темы «Сера» можно предложить такую задачу: «Почему яйца нельзя 

долго варить?». Ответом на этот вопрос будет не только связь химических 

свойств серы и ранее изученного железа, но и применение этих знаний при 

приготовлении пищи. А поиск ответа на вопрос «Почему при приготовлении 

теста нельзя гасить соду уксусом отдельно на ложке?» при изучении в этом 

же классе темы «Соединения углерода». Выводом такого поиска будет «Мы 

учимся не для школы, а для жизни» [13].  

3 этап: использовать ситуационные задачи и на этапе осмысления 

нового материала и в процессе работы над ним.  Как показала практика, для 

этого целесообразнее применять групповые формы работы. Таким образом, 

учащиеся сопоставляют различные точки зрения на проблему, поставленную 

в задаче, аргументируют и доказывают свою позицию, учатся уважать 

мнение других. Такой подход можно использовать при решении, например, 

такой задачи: «В вашем доме есть бутыль с жидким отбеливателем, но 

этикетка с инструкцией потеряна. Препарат имеет запах хлора. Вы решили 

обработать им белье без нагревания. Какую посуду вы выберете, если у вас 
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есть: новое ведро из оцинкованной жести, эмалированный таз с 

поврежденной эмалью и пластмассовый таз?» [20].  

4 этап: использовать ситуационные задачи можно и на этапе 

рефлексии.  На этом этапе урока ученики пытаются самостоятельно 

обобщить изучаемый материал и предположить направления дальнейшего 

его изучения.   

5 этап: проблему в ситуационной задаче можно использовать как 

основу исследовательского проекта, который ученики смогут представлять 

на научно-практических конференциях различного уровня. Например, при 

изучении темы «Углеводы» в 10 классе можно предложить мини-

исследование по определению крахмала в продуктах питания, при 

выполнении которого они самостоятельно приходят к выводу о наличии 

крахмала в тех продуктах, где его в принципе не должно быть, например, в 

йогуртах или колбасе. Это способствует развитию познавательной 

активности учащихся, а также развивает навыки проектно-исследовательской 

деятельности, влияет на их самореализацию, способствует накоплению ими 

собственного опыта для определения пользы тех или иных продуктов. И 

такие мини-проекты в итоге превратились в проекты, с которыми мои 

ученики успешно выступали на научно-практических конференциях и в 

школе, и в городе, и крае. Это проекты «Мед. Как отличить подделку?», 

«Молоко», «Йогурты. Польза или вред?». Я считаю, что нет необходимости 

вводить запрет на использование источников информации в процессе работы 

над поставленной в задаче проблемой, включая и интернет-ресурсы. Умения 

работать с информацией очень важны в современном мире [8].  
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1.5. Примеры ситуационных заданий по химии для 8-11 классов  

Ситуационные задания по теме: Металлы 

 

1. Во многие современные стиральные порошки добавляют безводный 

сульфат натрия для сохранения сыпучести. За счет какого процесса эта соль 

предотвращает слёживаемость порошков?  

2. Многим известен способ лечения насморка или радикулита с 

помощью поваренной соли. Ее нагревают на сковороде или в духовке, 

насыпают в мешочек из плотной ткани, а мешочек прикладывают к больному 

месту на несколько часов. Какие свойства поваренной соли использованы в 

этом рецепте? Кстати, вместо соли можно использовать и чистый песок, 

который, как известно, состоит преимущественно из SiO2.  

3. Чтобы семена сельскохозяйственных культур хорошо сохранялись, 

они должны иметь влажность не более 15%. Высушить семена не всегда 

просто, так как нагревание приводит к потере всхожести. Поэтому нередко 

применяют химическую сушку: смешивают семена с безводным сульфатом 

натрия. Эта соль легко образует очень прочный кристаллогидрат 

Na2SO4.10H2O, поэтому при смешивании ее с влажными семенами она 

отнимает от них воду и связывает ее в кристаллогидрат. Рассчитайте, сколько 

нужно сульфата натрия для высушивания 10 кг семян, имеющих влажность 

25%, до кондиционной влажности 15%.  

4. Фунгицидными и бактерицидными свойствами обладают водные 

растворы хорошо известных солей натрия: Na2CO3 и Na2HPO4. 

Действующим веществом этих пестицидов являются ионы натрия, 

присутствующие в их водных растворах. Какую соль – Na2CO3, Na2CO3.10 

Н2О или Na2HPO4 – целесообразнее использовать для этих целей, если их 

стоимость примерно одинакова?  

5. Две хозяйки готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 

градусов и замочила в ней белье, вторая нагрела воду до кипения, 

прокипятила ее 5 минут, а затем охладила до 60 градусов и только после 
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этого начала стирку. У кого белье лучше отстирается? Каким простым 

опытом это можно доказать и как объяснить [22] ? 

6. Всем известно ощущение оскомины после обильного потребления 

кислых фруктов, при этом зубы становятся очень чувствительными к горячей 

и холодной пище. Но это ощущение проходит, если два раза в день чистить 

зубы фтористой зубной пастой. Как можно объяснить все эти явления с 

позиций химии, если знать, что состав зубной эмали очень близок к минералу 

гидроксилапатиту Ca5OH(PO4)3?   

7. Кальций играет важную роль в жизнедеятельности организма. Ионы 

кальция необходимы для осуществления процесса передачи нервных 

импульсов, для сокращения скелетных мышц и мышцы сердца, для 

формирования костной ткани, для свертывания крови. Препараты кальция 

широко используют, в частности, при лечении переломов, при усиленном 

выделении кальция из организма, что имеет место у долго лежащих больных. 

В арсенале медиков есть несколько препаратов кальция. Чаще всего 

применяют глюконат, лактат и глицерофосфат кальция, которые 

выпускаются в таблетках. По своему действию на организм эти препараты 

похожи, поэтому врачи нередко рекомендуют приобрести любой из них, 

оставив право выбора за пациентом. Какой препарат рациональнее выбрать 

из вышеперечисленных, если цена примерно одинаковая?  

 

Ситуационные задания по теме: Неметаллы 

 

1. В вашем доме есть бутыль с жидким отбеливателем, но этикетка с 

инструкцией потеряна. Препарат имеет запах хлора. Вы решили обработать 

им белье без нагревания. Какую посуду вы выберете, если у вас есть: новое 

ведро из оцинкованной жести, старый эмалированный таз с поврежденной 

эмалью, пластмассовый таз?  

2. На белую салфетку пролили йод. Попытались вывести пятно с 

помощью отбеливателя «Персоль», затем хлорной извести, но неудачно – ни 
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одно из этих средств не обесцветило пятно. Однако через несколько дней 

пятно исчезло. Можно ли написать уравнение реакции, благодаря которой 

исчезло пятно? Почему оно не исчезло  под действием отбеливателей?  

3. Если необходимо быстро удалить пятно йода с ткани, то какое 

химическое соединение надо использовать – с окислительными или с 

восстановительными свойствами?  

4. Какое количество монофторфосфата натрия Na2PO3F содержится в 

тюбике зубной пасты весом 75 граммов, если на упаковке указано: 

«Содержание активного фтора 0,15%»? Стоматологи рекомендуют для 

профилактики кариеса ежегодно потреблять в виде зубной пасты примерно 

1,5 грамма активного фтора, т.е. фторид-иона, способного диссоциировать и 

вступать в реакции ионного обмена с зубной эмалью. Сколько тюбиков 

зубной пасты нужно использовать в течение года, чтобы обеспечить эту 

норму?  

5. Об открытии иода рассказывают такую историю. В тот день 

французский ученый Бернар Куртуа как обычно завтракал за рабочим столом 

своего небольшого химического кабинета. У него на плече восседал 

любимый кот. На столе рядом с пищей стояли две бутыли, в одной из 

которых был настой морских водорослей в спирте, а в другой – смесь 

концентрированной серной кислоты с железными опилками. Коту надоело 

сидеть на плече, он спрыгнул, но неловко: бутыли упали на пол и разбились. 

Хранившиеся в них жидкости смешались, в результате химической реакции в 

воздух поднялись фиолетовые клубы газа. Когда они осели, ученый заметил 

на лабораторном оборудовании фиолетовый кристаллический налет. Так был 

открыт йод. Но при этом Куртуа нарушил сразу несколько правил техники 

безопасности. Какие именно? Какое вещество, содержащееся в водорослях, 

могло образовать при взаимодействии с серной кислотой свободный йод? 

Напишите уравнение этой реакции. Можно ли эту реакцию отнести к 

окислительно-восстановительным? Как называют процесс, при котором  из 
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паров йода образовались кристаллы? Как лучше всего можно было очистить 

оборудование в лаборатории от образовавшегося налета?  

6. Вы выбираете зубную пасту. На упаковке пасты №1 указано, что в 

ней содержится 0,454% фторида олова (II), а зубная паста №2 содержит 0,8% 

монофторфосфата натрия Na2PO3F. Какая из этих паст более 

сильнодействующее средство для профилактики кариеса? 
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Глава II. Методика разработки ситуационных заданий по химии  

 

2.1.Структура ситуационных заданий по химии для развития УУД 

 

 

В данном разделе рассмотрим понятие универсальных  учебных 

действий обучающихся как совокупность способов действий и связанных с 

ними способов учебной работы, которые обеспечивают способность 

школьников к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Понятие «универсальные учебные 

действия» включает в себя  зависимость успешности их формирования от 

организации учебной  деятельности школьника.  

Под ситуационным заданием мы понимаем  средство обучения, 

включающее  совокупность условий, направленных на решение практически 

значимой  ситуации с целью осознанного усвоения учащимися содержания 

учебного  предмета.  

Специфика ситуационных заданий по химии заключается в том, что 

они  обеспечивают формирование у старшеклассников понятий о важнейших 

химических процессах, законах и методах химической науки. Для создания 

ситуационных заданий с химическим содержанием базовыми  источниками 

являются: средства массовой информации, статистические  материалы, 

научные публикации, художественная литература, ресурсы  интернета.  Как 

правило, любая ситуационная задача состоит из описания какой-либо  

ситуации (реальной или вымышленной) и личностно значимого для 

учащихся  вопроса. При составлении ситуационных заданий следует брать 

темы, которые привлекают внимание учащихся, вызывают познавательный 

интерес. Полезно формулировать задания в виде рассказа или сказки. 

Хорошо составленная  ситуационная задача должна стимулировать 

появление у учащихся  разнообразных эмоций (сочувствие, гнев, радость, 

удивление и т.д.). Очень  важно, чтобы школьникам была понятна проблема, 
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лежащая в основе  ситуационного задания, следовательно, необходимо 

учитывать возрастные  особенности учащихся. 

Методика разработки ситуационных заданий по химии состоит из 

следующих этапов:  

1.  построение задания на основе соответствующих вопросов учебника.   

2. выделение по типам практико-ориентированных задач, которые 

необходимо научиться решать каждому ученику.  

3. задание должно быть основано на проблемах реальной жизни, 

познавательная база решения которых закладывается в соответствующих 

учебных дисциплинах.  

4. должно быть обусловлено необходимостью отработки предметных 

знаний и умений, но не на абстрактном учебном материале, а на материале, 

значимом для ученика.  

При самостоятельном составлении ситуационных заданий учащиеся, 

кроме  работы с информацией, вынуждены применять предметные знания в  

нестандартных ситуациях. А само ситуационное задание, составленное  

старшеклассником, может быть рассмотрено как некий информационный 

продукт – исследовательский мини-проект. Это способствует развитию 

навыков проектно - исследовательской деятельности, помогает развитию 

познавательной активности учащихся, их самореализации,  накоплению ими 

собственного опыта. Не стоит запрещать учащимся пользоваться различными 

источниками информации, включая интернет ресурс в процессе работы над 

поставленной в задаче проблемой. Ведь при этом они  учатся работать с 

информацией. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что ситуационные 

задания можно эффективно использовать на любом этапе современного 

урока.  Несомненно, что при решении таких заданий ведущая роль 

принадлежит учащимся, а учитель лишь направляет учеников в определенное 

русло, провоцирует на различные суждения, создает условия для принятия 

самостоятельных решений, предоставляет ученикам возможность 
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самостоятельно делать выводы, находит новые познавательные ситуации. 

Каждая задача уникальна и неповторима.  

Можно предложить учащимся следующий алгоритм действий в работе 

над таким заданием:  

1. Сбор данных о тех веществах и процессах, о которых говорится в 

задании, используя различные источники информации, включая интернет 

ресурс. На данном этапе учащиеся учатся работать с информацией 

(формируется информационная компетенция).  

2. Сопоставление найденной информации со знаниями, полученными в 

процессе обучения по различным предметам (межпредметные связи, умение 

применять знания в нестандартной ситуации).  

3. Сопоставление различных точек зрения (развитие критического 

мышления).  

4. Коллективное обсуждение (в микрогруппе или в классе).  

5. Формирование обоснованных выводов, аргументированного ответа 

на вопрос задачи.  

       Современный урок  начинается с мотивационной или 

содержательной актуализации знаний  учащихся. Задача данного этапа - 

пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу, помочь 

учащимся самим  определить направление  изучения темы. Например, в 

начале урока, посвященного изучению жесткости воды и способов ее 

устранения можно предложить учащимся такую задачу: «Две хозяйки 

готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 градусов и замочила в ней 

белье, вторая довела  воду до кипения, прокипятила 5 минут, а затем 

охладила до 60 градусов и только после этого начала стирку. У кого белье 

лучше отстирается? Каким простым опытом это можно доказать и как 

объяснить?» [22].  

Важно показать учащимся, каким образом использовать полученные 

ими на уроке знания в повседневной жизни. В связи с этим на уроках  можно 

использовать  ситуационные задания и  ставить перед учащимися проблемы, 
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с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. Так, при изучении 

темы «Галогены» можно предложить старшеклассникам такую задачу: «Вы 

выбираете зубную пасту. На упаковке пасты №1 указано, что в ней 

содержится 0, 454% фторида олова (II), а зубная паста №2 содержит 0,8% 

монофторфосфата натрия  Na2PO3F. Какая из этих паст более 

сильнодействующее средство для профилактики кариеса?» [22].  

Использовать ситуационные задачи можно и на этапе осмысления 

нового материала в процессе работы над ним. В этом случае целесообразно 

применять групповые формы работы. При коллективном обсуждении  

выводов, к которым пришли учащиеся, можно проводить спор-диалог, 

перекрестную дискуссию, дебаты. Очень действенным на данном этапе 

является «метод углов»,  когда учащиеся расходятся по углам в соответствии 

с определенной позицией. Аргумент одной группы – контраргумент другой. 

Учащиеся могут переходить в другой угол. Колеблющиеся сидят в центре 

класса, в  процессе дискуссии могут присоединиться к той или иной группе. 

Таким образом, старшеклассники учатся сопоставлять различные точки 

зрения на поставленную в задаче проблему, аргументированно доказывать 

свою позицию, уважать мнение других. Такой подход можно использовать 

при решении, например, такой задачи: «В вашем доме есть бутыль с жидким 

отбеливателем, но этикетка с инструкцией потеряна. Препарат имеет запах  

хлора. Вы решили обработать им белье без нагревания. Какую посуду вы 

выберете, если у вас есть: новое ведро из оцинкованной жести, 

эмалированный таз с поврежденной эмалью и пластмассовый таз?» [22].  

Использовать ситуационные задания можно и на этапе рефлексии. Этот 

этап урока  необходим, чтобы помочь учащимся самостоятельно обобщить 

изучаемый материал и определить направления в дальнейшем его изучении.   

Поставленная в ситуационных задания проблема может лечь в основу 

исследовательского проекта, который учащиеся смогут представить на 

различных ученических научно-практических конференциях. Это 

способствует развитию навыков проектно-исследовательской деятельности, 
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помогает развитию познавательной активности учащихся, их 

самореализации, накоплению ими собственного опыта. Не стоит запрещать 

учащимся пользоваться различными источниками информации, включая 

интернет-ресурс в процессе работы над поставленной в задаче проблемой. 

Ведь при этом школьники  учатся работать с информацией.         

Итак, ситуационные задания можно эффективно использовать на 

любом этапе современного урока.   

Уровниܖ успешностиܖ вܖ работеܖ сܖ ситуационнымиܖ задачами.ܖ ܖ  

Вܖ словареܖ С.И.ܖ Ожеговаܖ приводитсяܖ несколькоܖ значенийܖ словаܖ «успех»:ܖ 
  ܖ

 чего-либо ܖдостижении ܖв ܖУдача ܖ-

 признание ܖОбщественное ܖ-

 ܖобщественной ܖвидах ܖдругих ܖ,учебе ܖ,работе ܖв ܖрезультаты ܖХорошие ܖ-

деятельностиܖ.[19] ܖ  

Вܖ педагогикеܖ «успешность»ܖ понимаетсяܖ какܖ качествоܖ личности,ܖ 

достигнувшейܖ успехаܖ вܖ учебно-воспитательномܖ процессе.ܖ Анализܖ 

педагогическойܖ литературыܖ позволилܖ выделитьܖ такиеܖ критерииܖ успешностиܖ 

обученияܖ старшеклассников:ܖ ܖ  

  ܖсемьи ܖего ܖчленами ܖшкольника ܖобучения ܖрезультатов ܖОценка ܖ-

  ܖдеятельности ܖучебной ܖв ܖДостижения ܖ-

учителей ܖМнение ܖ-   ܖ

  ܖ.[16] ܖсверстников ܖгруппой ܖПризнание ܖ-

Наܖ основанииܖ этогоܖ мыܖ выделилиܖ триܖ уровняܖ успешностиܖ 

старшеклассниковܖ вܖ работеܖ сܖ ситуационнымиܖ заданиями.ܖ Первыйܖ уровеньܖ 

успешностиܖ характеренܖ дляܖ учащихся,ܖ ܖ которыеܖ решаютܖ ситуационныеܖ 

задания поܖ химииܖ сܖ подсказкамиܖ учителяܖ илиܖ сܖ ܖ использованиемܖ материалаܖ 

конкретногоܖ параграфаܖ учебника.ܖ Второгоܖ уровняܖ достигаютܖ ܖ 

старшеклассники,ܖ ܖ которыеܖ решаютܖ ситуационныеܖ задания,ܖ требующиеܖ 

поискаܖ информацииܖ изܖ дополнительныхܖ внешнихܖ источников,ܖ ееܖ анализаܖ иܖ 

переработки.ܖ Третийܖ уровеньܖ успешностиܖ характеренܖ дляܖ учащихся,ܖ которыеܖ 

самиܖ составляютܖ ситуационныеܖ заданияܖ сܖ химическимܖ содержанием.ܖ  
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Вܖ соответствииܖ сܖ требованиямиܖ Стандартаܖ системаܖ планируемыхܖ 

результатовܖ— ܖ личностных,ܖ метапредметныхܖ иܖ предметныхܖ— ܖ устанавливаетܖ 

иܖ описываетܖ классыܖ учебно-познавательныхܖ иܖ учебно-практическихܖ задач,ܖ 

которыеܖ осваиваютܖ учащиесяܖ вܖ ходеܖ обучения.ܖ  

 

2.2. Классификация ситуационных заданий 

 

Вид 1. Учебно-познавательныеܖ задания,ܖ направленныеܖ наܖ 

формированиеܖ иܖ оценкуܖ уменийܖ иܖ навыков,ܖ способствующихܖ освоениюܖ 

систематическихܖ знаний,ܖ вܖ томܖ числе:ܖ  

 ܖтеоретических ܖосознанию ܖи ܖотработке ܖ,ознакомлению ܖпервичному ܖ(1

моделейܖ иܖ понятийܖ (общенаучныхܖ иܖ базовыхܖ дляܖ даннойܖ областиܖ знания),ܖ 

стандартныхܖ алгоритмовܖ иܖ процедур;ܖ  

 ܖизучаемых ܖособенностей ܖи ܖсущности ܖосознанию ܖи ܖвыявлению ܖ(2

объектов,ܖ процессовܖ иܖ явленийܖ действительностиܖ (природных,ܖ социальных,ܖ 

культурных,ܖ техническихܖ иܖ др.)ܖ вܖ соответствииܖ сܖ содержаниемܖ конкретногоܖ 

учебногоܖ предмета; 

 ܖи ܖобъектов ܖизучаемых ܖмоделей ܖиспользованию ܖи ܖсозданию ܖ(3

процессов,ܖ схем;ܖ  

 ܖи ܖсвязей ܖустойчивых ܖи ܖсущественных ܖанализу ܖи ܖвыявлению ܖ(4

отношенийܖ междуܖ объектамиܖ иܖ процессами.ܖ  

Вид 2.ܖ Учебно-познавательныеܖ задания,ܖ направленныеܖ наܖ 

формированиеܖ иܖ оценкуܖ навыкаܖ самостоятельногоܖ приобретения,ܖ переносаܖ иܖ 

интеграцииܖ знанийܖ какܖ результатаܖ использованияܖ знако-символическихܖ 

средствܖ и/илиܖ логическихܖ операцийܖ сравнения,ܖ анализа,ܖ синтеза,ܖ обобщения,ܖ 

интерпретации,ܖ оценки,ܖ классификацииܖ поܖ родовидовымܖ признакам,ܖ 

установленияܖ аналогийܖ иܖ причинно-следственныхܖ связей,ܖ построенияܖ 

рассуждений,ܖ созданияܖ илиܖ исследованияܖ новойܖ информации,ܖ 

преобразованияܖ известнойܖ информации,ܖ представленияܖ еёܖ вܖ новойܖ форме,ܖ 

переносаܖ вܖ инойܖ контекстܖ иܖ т.ܖ п.ܖ  
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Вид 3.ܖ Учебно-практическиеܖ задания,ܖ направленныеܖ наܖ формированиеܖ 

иܖ оценкуܖ навыкаܖ разрешенияܖ проблем/проблемныхܖ ситуаций,ܖ требующиеܖ 

принятияܖ решенияܖ вܖ ситуацииܖ неопределённости,ܖ например,ܖ выбораܖ илиܖ 

разработкиܖ оптимальногоܖ либоܖ наиболееܖ эффективногоܖ решения,ܖ созданияܖ 

объектаܖ сܖ заданнымиܖ свойствами,ܖ установленияܖ закономерностейܖ илиܖ 

«устраненияܖ неполадок»ܖ иܖ т.ܖ п.ܖ  

Вид 4.ܖ Учебно-практическиеܖ задания,ܖ направленныеܖ наܖ формированиеܖ 

иܖ оценкуܖ навыкаܖ сотрудничества,ܖ требующиеܖ совместнойܖ работыܖ вܖ парахܖ илиܖ 

группахܖ сܖ распределениемܖ ролейܖ/ ܖ функцийܖ иܖ разделениемܖ ответственностиܖ за  ܖ

конечныйܖ результат.ܖ  

Вид 5. Учебно-практическиеܖ задания,ܖ направленныеܖ наܖ формированиеܖ 

иܖ оценкуܖ навыкаܖ коммуникации,ܖ требующиеܖ созданияܖ письменногоܖ илиܖ 

устногоܖ текстаܖ/ ܖ высказыванияܖ сܖ заданнымиܖ параметрами:ܖ коммуникативнойܖ 

задачей,ܖ темой,ܖ объёмом,ܖ форматомܖ (например,ܖ сообщения,ܖ комментария,ܖ 

пояснения,ܖ призыва,ܖ инструкции,ܖ текста-описанияܖ илиܖ текста-рассуждения,ܖ 

формулировкиܖ иܖ обоснованияܖ гипотезы,ܖ устногоܖ илиܖ письменного  ܖ

заключения,ܖ отчёта,ܖ оценочногоܖ суждения,ܖ аргументированногоܖ мненияܖ иܖ т.ܖ 

п.).ܖ  

Вид 6. Учебно-практическиеܖ иܖ учебно-познавательные  ܖ,задания ܖ

направленныеܖ наܖ формированиеܖ иܖ оценкуܖ навыкаܖ самоорганизацииܖ иܖ 

саморегуляции,ܖ наделяющиеܖ учащихсяܖ функциямиܖ организацииܖ выполненияܖ 

задания:ܖ планированияܖ этаповܖ выполненияܖ работы,ܖ отслеживанияܖ 

продвиженияܖ вܖ выполненииܖ задания,ܖ соблюденияܖ графикаܖ подготовкиܖ иܖ 

предоставленияܖ материалов,ܖ поискаܖ необходимыхܖ ресурсов,ܖ распределенияܖ 

обязанностейܖ иܖ контроляܖ качестваܖ выполненияܖ работы.ܖ  

Вид 7. Учебно-практическиеܖ иܖ учебно-познавательные  ܖ,задания ܖ

направленныеܖ наܖ формированиеܖ иܖ оценкуܖ навыкаܖ рефлексии,ܖ чтоܖ требуетܖ отܖ 

обучающихсяܖ самостоятельнойܖ оценкиܖ илиܖ анализаܖ собственнойܖ учебнойܖ 

деятельностиܖ сܖ позицийܖ соответствияܖ полученныхܖ результатовܖ учебнойܖ 

задаче,ܖ целямܖ иܖ способамܖ действий,ܖ выявленияܖ позитивныхܖ иܖ негативныхܖ 
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факторов,ܖ влияющихܖ наܖ результатыܖ иܖ выполненияܖ заданияܖ и/илиܖ 

самостоятельнойܖ постановкиܖ учебныхܖ задачܖ (например,ܖ чтоܖ надоܖ изменить,ܖ 

выполнитьܖ по-другому,ܖ дополнительноܖ узнатьܖ иܖ т.ܖ п.).ܖ  

Учебно-познавательныеܖ иܖ учебно-практическиеܖ задания,ܖ составленныеܖ 

наܖ предметномܖ материале,ܖ реализуютܖ наܖ практикеܖ системно-деятельностныйܖ 

подходܖ ܖ обучения,ܖ чтоܖ соответствуетܖ требованиямܖ ФГОСܖ.ܖ Такиеܖ задания 

носятܖ метапредметныйܖ характерܖ иܖ способствуютܖ болееܖ осознанномуܖ иܖ 

глубокомуܖ овладениюܖ предметнымиܖ видамиܖ иܖ способамиܖ действий,ܖ учатܖ 

самостоятельноܖ добывать,ܖ оцениватьܖ знания.ܖ ܖ  

 

Примерܖ конструированияܖ ситуационного заданияܖ» ܖ Сольܖ- ܖ лекарь» 

Предметы:ܖ химия,ܖ биология,ܖ география,ܖ физика. 

Класс:8 ܖ 

Темаܖ «Соли» 

Названиеܖ задачи Сольܖ- ܖ лекарь! 

Личностно-значимыйܖ 

познавательныйܖ вопрос 

У.:ܖ Многимܖ известенܖ способܖ леченияܖ насморкаܖ сܖ 

помощьюܖ повареннойܖ соли.ܖ Еёܖ нагреваютܖ наܖ 

сковородеܖ илиܖ вܖ духовке,ܖ насыпаютܖ вܖ мешочекܖ изܖ 

плотнойܖ ткани,ܖ аܖ мешочекܖ прикладываютܖ кܖ 

больномуܖ местуܖ наܖ несколькоܖ часов.ܖ Какиеܖ 

свойстваܖ повареннойܖ солиܖ используютܖ приܖ 

леченииܖ насморка?ܖ Кстати,ܖ вместоܖ солиܖ можноܖ 

использоватьܖ иܖ чистыйܖ песок,ܖ который,ܖ какܖ 

известно,ܖ состоитܖ преимущественноܖ изܖ оксидаܖ 

кремния. 

 Работаܖ вܖ группахܖ  

Раздаемܖ поܖ триܖ пробиркиܖ сܖ веществами:ܖ песком,ܖ 

землейܖ иܖ солью.ܖ Спиртовку,ܖ держатель,ܖ спички,ܖ 

штатив,ܖ термометр,ܖ секундомер.ܖ  
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Заданияܖ учащимся:ܖ нагреватьܖ пробиркиܖ ܖ вܖ 

течениеܖ30 ܖ ܖ сек.ܖ ܖ ܖ  

У.:ܖ Какܖ выܖ думаете,ܖ какоеܖ веществоܖ быстрееܖ 

нагревается?ܖ Какܖ выܖ думаете,ܖ какоеܖ веществоܖ 

быстрееܖ охлаждается?ܖ Какܖ выܖ думаете,ܖ можноܖ лиܖ 

этоܖ свойствоܖ использоватьܖ ܖ приܖ леченииܖ 

насморка? 

Информацияܖ поܖ данномуܖ 

вопросу,ܖ представленнаяܖ 

вܖ разнообразномܖ виде 

Явлениеܖ передаватьܖ теплоܖ называетсяܖ 

теплопроводностью.ܖ  

Теплопроводностьܖ жидкостейܖ невелика,ܖ т.к.ܖ 

небольшаяܖ плотностьܖ вܖ жидкостях,ܖ вܖ твердыхܖ 

телахܖ теплопроводностьܖ увеличивается,ܖ 

благодаряܖ увеличениюܖ плотности.ܖ Теплоемкостьܖ ܖ 

твердыхܖ телܖ различная. 

Заданияܖ поܖ даннойܖ информации 

Ознакомление У.:ܖ Прочитайтеܖ самостоятельноܖ текстܖ задачи.ܖ  

Задание:ܖ Экспериментальноܖ доказать,ܖ чтоܖ 

теплопроводностьܖ веществ:ܖ песка,ܖ землиܖ иܖ солиܖ 

разная.ܖ Данныеܖ занестиܖ вܖ таблицу.ܖ  

Вещество теплопроводность 

 хорошая плохая 

песок   

соль   

земля   
 

Понимание Задание:ܖ Объяснитеܖ причиныܖ механизмаܖ ܖ разнойܖ 

теплопроводностиܖ твердыхܖ телܖ наܖ молекулярномܖ 

уровне,ܖ используяܖ выданныеܖ схемыܖ 

теплопроводности. 

Применение Задание:ܖ Чтобыܖ сольܖ дольшеܖ сохранялаܖ тепло,ܖ еёܖ 
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помещаютܖ вܖ плотнуюܖ ткань.ܖ ܖ ܖ Используяܖ 

результатыܖ эксперимента,ܖ вставьтеܖ пропущенноеܖ 

слово.ܖ  

  ܖхорошей ܖ-

  ܖплохой ܖ-

Сольܖ обладает……….ܖ теплопроводностью. 

Анализ Задание:ܖ  

Заполнитьܖ таблицуܖ ܖ ܖ зависимостиܖ свойстваܖ 

веществܖ отܖ строенияܖ ܖ иܖ определитьܖ самоеܖ 

теплопроводноеܖ вещество.ܖ  

вещество теплопроводность Видыܖ 

кристаллическихܖ 

решетокܖ  

соль   

песок   

земля   
 

Синтез Задание:ܖ Изложитеܖ вܖ формеܖ небольшогоܖ 

сообщенияܖ своёܖ мнениеܖ поܖ теплоемкостиܖ солиܖ иܖ 

песка,ܖ иܖ применениеܖ этихܖ веществܖ вܖ лечебныхܖ 

целях.ܖ Запишитеܖ вܖ тетрадь. 

Оценка Задание:ܖ Оценитеܖ значимостьܖ ܖ теплоемкостиܖ солиܖ 

иܖ пескаܖ дляܖ леченияܖ простудныхܖ заболеванийܖ иܖ 

приведитеܖ примерܖ использованияܖ соли. 
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 ܖформирования ܖмодели ܖреализации ܖусловия ܖПедагогические ܖ.2.3

универсальныхܖ учебныхܖ действийܖ старшеклассниковܖ посредствомܖ 

использованияܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ химииܖ вܖ учебномܖ процессе 

 

 

Характеристикуܖ педагогическихܖ условий,ܖ приܖ которыхܖ эффективноܖ 

реализуетсяܖ модельܖ формированияܖ универсальныхܖ учебныхܖ действийܖ 

учащихсяܖ черезܖ использованиеܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ химииܖ вܖ 

образовательномܖ процессеܖ начнемܖ сܖ определенияܖ понятияܖ «педагогическиеܖ 

условия». 

Существуетܖ несколькоܖ определенийܖ понятияܖ «педагогическиеܖ 

условия».ܖ Так,ܖ С.А.ܖ Мухаметзяноваܖ подܖ этимܖ терминомܖ понимаетܖ специальноܖ 

созданнуюܖ обстановку,ܖ вܖ которойܖ представленаܖ совокупностьܖ 

взаимодействующихܖ психологическихܖ иܖ педагогическихܖ факторов,ܖ которыеܖ 

позволяютܖ педагогуܖ эффективноܖ осуществлятьܖ учебнуюܖ- ܖ воспитательнуюܖ 

работуܖ.[27] ܖ А.Я.ܖ Найнܖ характеризуетܖ педагогическиеܖ условияܖ какܖ 

совокупностьܖ объективныхܖ возможностейܖ содержания,ܖ методовܖ иܖ форм,ܖ 

педагогическойܖ средыܖ иܖ материально-пространственнойܖ средыܖ.[18] ܖ В.И.ܖ 

Андрееваܖ определяетܖ педагогическиеܖ условияܖ какܖ целенаправленныйܖ отборܖ иܖ 

применениеܖ элементовܖ содержания,ܖ приемов,ܖ методовܖ иܖ формܖ обученияܖ дляܖ 

достиженияܖ поставленныхܖ целейܖ ܖ.[27] ܖ Мыܖ разделяемܖ точкуܖ зренияܖ Н.М.ܖ 

Яковлевойܖ[31] ܖ иܖ Н.Ю.ܖ Посталюкаܖ,[23] ܖ которыеܖ подܖ педагогическимиܖ 

условиямиܖ понимаютܖ комплексܖ мерܖ вܖ учебно-воспитательномܖ процессе,ܖ 

которыеܖ обеспечиваютܖ достижениеܖ егоܖ необходимогоܖ уровня.ܖ Поܖ ихܖ мнению,ܖ 

комплексܖ мер,ܖ выявляемыхܖ вܖ качествеܖ педагогическихܖ условийܖ дляܖ 

достиженияܖ поставленныхܖ целей,ܖ долженܖ представлятьܖ собойܖ целостностьܖ 

объектов,ܖ которыеܖ взаимодействуютܖ иܖ взаимодополняютܖ другܖ друга.ܖ Такойܖ 

подходܖ препятствуетܖ проникновениюܖ вܖ составܖ педагогическихܖ условийܖ 

случайныхܖ условий,ܖ которыеܖ неܖ способствуютܖ достижениюܖ поставленнойܖ 

цели.ܖ Структураܖ данногоܖ комплексаܖ должнаܖ динамичноܖ развиватьсяܖ вܖ 
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зависимостиܖ отܖ усложненияܖ целейܖ наܖ каждомܖ следующемܖ этапе.ܖ Причемܖ 

измененияܖ могутܖ происходитьܖ какܖ вܖ составеܖ каждогоܖ элемента,ܖ такܖ иܖ вܖ 

характереܖ взаимодействияܖ междуܖ ними.ܖ Педагогическиеܖ условияܖ 

подразделяютсяܖ наܖ необходимыеܖ иܖ достаточные.ܖ Поܖ мнениюܖ Н.Иܖ Кондакова,ܖ 

«необходимыеܖ условияܖ– ܖ этоܖ теܖ условия,ܖ которыеܖ имеютܖ местоܖ всякийܖ раз,ܖ 

какܖ толькоܖ возникаетܖ действие;ܖ достаточныеܖ– ܖ этоܖ теܖ условия,ܖ которыеܖ 

непременноܖ вызываютܖ данныеܖ действия»ܖ.[12] ܖ Такимܖ образом,ܖ вܖ нашемܖ 

исследованииܖ подܖ педагогическимиܖ условиямиܖ мыܖ будемܖ пониматьܖ комплексܖ 

необходимыхܖ иܖ достаточныхܖ мер,ܖ которыеܖ обеспечиваютܖ формированиеܖ 

универсальныхܖ учебныхܖ действийܖ старшеклассниковܖ вܖ процессеܖ ихܖ работыܖ сܖ 

ситуационнымиܖ заданиями поܖ химии.ܖ  

Опираясьܖ наܖ теоретико-методологическуюܖ базуܖ нашегоܖ исследования,ܖ аܖ 

такжеܖ наܖ поставленныеܖ цели,ܖ задачиܖ иܖ проведенныйܖ анализܖ литературы,ܖ мыܖ 

считаем,ܖ чтоܖ необходимымиܖ педагогическимиܖ условиямиܖ функционированияܖ 

моделиܖ формированияܖ универсальныхܖ учебныхܖ действийܖ старшеклассниковܖ 

черезܖ использованиеܖ вܖ образовательномܖ процессеܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ 

химииܖ являютсяܖ следующиеܖ условия:ܖ  

  ܖ.химии ܖурока ܖэтапах ܖвсех ܖзаданий на ܖситуационных ܖИспользование ܖ.1

 ܖ ܖ,заданий ܖситуационных ܖсоставления ܖпроцесс ܖв ܖучащихся ܖВовлечение ܖ.2

вܖ томܖ числеܖ вܖ рамкахܖ альтернативногоܖ домашнегоܖ задания.ܖ  

Рассмотрим,ܖ чемܖ отличаютсяܖ ситуационныеܖ задания поܖ химииܖ от  ܖ

традиционныхܖ химическихܖ задач. 

 

Примерыܖ традиционныхܖ иܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ химии 

 

Примерыܖ традиционныхܖ задач Примерыܖ ܖ ситуационныхܖ задач 

Вычислитеܖ объемܖ водородаܖ (н.у),ܖ 

которыйܖ образуетсяܖ приܖ растворенииܖ 

латуниܖ масссойܖ100 ܖ гܖ вܖ солянойܖ 

Вашܖ соседܖ прочиталܖ вܖ книгеܖ дляܖ 

садоводов,ܖ чтоܖ приܖ посадкеܖ плодовыхܖ 

деревьевܖ иܖ ягодныхܖ кустарниковܖ надоܖ 
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кислоте,ܖ еслиܖ массоваяܖ доляܖ цинкаܖ вܖ 

латуниܖ составляет13 ܖ% 

вܖ ямуܖ дляܖ саженцаܖ вместеܖ сܖ 

удобрениямиܖ положитьܖ несколькоܖ 

расплющенныхܖ иܖ обожженныхܖ наܖ 

костреܖ металлическихܖ ܖ консервныхܖ 

банок.ܖ Онܖ попросилܖ васܖ объяснитьܖ 

смыслܖ этогоܖ приема.ܖ Какܖ выܖ этоܖ 

объяснитеܖ сܖ точкиܖ зренияܖ химии?ܖ 

Почемуܖ нередкоܖ комнатныеܖ растения,ܖ 

посаженныеܖ вܖ металлическуюܖ банкуܖ 

изподܖ консервов,ܖ лучшеܖ растут,ܖ чемܖ 

такиеܖ жеܖ растенияܖ вܖ глиняныхܖ 

горшках[22] ܖ? 

Приܖ сжиганииܖ угляܖ массойܖ8 ܖ гܖ былܖ 

полученܖ углекислыйܖ газܖ объемомܖ 

 ܖдоля ܖМассовая ܖ.(н.у) ܖдм3 ܖ10,64

выходаܖ углекислогоܖ газаܖ отܖ 

теоретическиܖ возможногоܖ составляетܖ 

 ܖдолю ܖмассовую ܖВычислите ܖ.95%

примесейܖ вܖ угле. 

Котельнаяܖ сжигаетܖ2 ܖ тܖ угляܖ вܖ сутки.ܖ Вܖ 

составеܖ угляܖ%84 ܖ углерода,ܖ%5 ܖ 

водорода,ܖ%3,5 ܖ серы,ܖ остальноеܖ– ܖ 

негорючиеܖ неорганическиеܖ вещества.ܖ 

Каковаܖ площадьܖ леса,ܖ необходимаяܖ 

дляܖ восполненияܖ потериܖ кислорода,ܖ 

расходуемогоܖ наܖ сжигание,ܖ еслиܖ1 ܖ гаܖ 

лесаܖ вܖ суткиܖ даетܖ10 ܖ кгܖ кислорода? 

Какойܖ объемܖ кислородаܖ можноܖ 

получитьܖ приܖ прокаливанииܖ 

натриевойܖ селитрыܖ массойܖ340 ܖ г? 

Раньшеܖ самыеܖ бережливыеܖ хозяйкиܖ 

воду,ܖ вܖ которойܖ отваривалиܖ 

очищенныеܖ овощиܖ дляܖ салата,ܖ 

использовалиܖ дляܖ приготовленияܖ 

супа.ܖ Сейчасܖ рекомендуютܖ ееܖ 

выливать,ܖ т.к.ܖ приܖ варкеܖ вܖ водуܖ 

переходятܖ нитраты,ܖ которыеܖ могутܖ 

содержатьсяܖ вܖ овощах.ܖ Можноܖ лиܖ 

все-такиܖ сܖ пользойܖ употребитьܖ этотܖ 
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отвар,ܖ еслиܖ выܖ живетеܖ вܖ городскойܖ 

квартире[22] ܖ? 
  ܖ
 

 

  
  ܖ ܖ
Теперьܖ необходимоܖ определитьܖ местоܖ традиционныхܖ иܖ ситуационных  ܖ

заданий вܖ учебномܖ процессе.ܖ Вܖ восьмомܖ классеܖ необходимоܖ разобратьܖ сܖ 

учащимисяܖ основныеܖ видыܖ задач,ܖ познакомитьܖ сܖ алгоритмамиܖ ихܖ решения.ܖ 

Можноܖ показатьܖ несколькоܖ вариантовܖ решенияܖ однойܖ задачи,ܖ тоܖ естьܖ 

заложитьܖ основуܖ дляܖ дальнейшегоܖ усложненияܖ расчетныхܖ иܖ качественныхܖ 

задач.ܖ ܖ Вܖ ܖ болееܖ старшемܖ возрасте,ܖ наܖ урокахܖ неорганическойܖ иܖ органическойܖ 

химии,ܖ следуетܖ отводитьܖ времяܖ наܖ решениеܖ задачܖ поܖ конкретнойܖ темеܖ наܖ 

этапеܖ актуализацииܖ знанийܖ илиܖ наܖ этапеܖ закрепленияܖ новогоܖ материала.ܖ 

Такжеܖ следуетܖ включатьܖ такиеܖ задачиܖ вܖ контрольныеܖ иܖ проверочныеܖ работы.ܖ  

Существуютܖ следующиеܖ вариантыܖ включенияܖ традиционныхܖ задачܖ поܖ 

химииܖ вܖ учебныйܖ процесс: 

 ܖтеме ܖпо ܖзадач ܖрешение ܖна ܖминут ܖ15-10 ܖотводить ܖуроке ܖкаждом ܖна ܖ-

данногоܖ урока;ܖ  

 ;задач ܖрешению ܖпосвященные ܖ,уроки ܖотдельные ܖпроводить ܖ-

 ܖкоторыми ܖс ܖработа ܖ,тестов ܖразличных ܖсостав ܖв ܖзадачи ܖвключать ܖ-

необходимаܖ дляܖ проведенияܖ подготовкиܖ кܖ ЕГЭܖ иܖ ГИА;ܖ  

  ܖ.теме ܖпо ܖзнаний ܖсистематизации ܖи ܖобобщения ܖуроках ܖна ܖ-

Ситуационныеܖ жеܖ задачиܖ вܖ восьмомܖ классеܖ даватьܖ учащимсяܖ неܖ стоит,ܖ 

кромеܖ техܖ случаев,ܖ когдаܖ наܖ вопросܖ задачиܖ можноܖ ответить,ܖ применивܖ 

определеннуюܖ формулу,ܖ изученнуюܖ наܖ урокеܖ (например,ܖ формулуܖ дляܖ 

расчетаܖ массовойܖ долиܖ веществаܖ вܖ смеси).ܖ Вܖ этомܖ случаеܖ описаниеܖ жизненнойܖ 

ситуацииܖ повыситܖ мотивациюܖ учащихсяܖ кܖ изучениюܖ предметаܖ вܖ целомܖ иܖ 

даннойܖ темыܖ вܖ частности.ܖ  

Вܖ ܖ болееܖ старшемܖ возрасте,ܖ когдаܖ учащиесяܖ ужеܖ владеютܖ достаточнойܖ 

базойܖ знанийܖ поܖ предмету,ܖ можноܖ вводитьܖ вܖ процессܖ обученияܖ болееܖ 
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сложныеܖ ситуационныеܖ задачи,ܖ требующиеܖ поискаܖ нестандартныхܖ решенийܖ 

проблем,ܖ описанныхܖ вܖ задании.ܖ  

Существуетܖ несколькоܖ вариантовܖ включенияܖ ситуационныхܖ заданий поܖ 

химииܖ вܖ учебныйܖ процесс:ܖ  

 ܖизучение ܖна ܖ,Например ܖ.урока ܖтеме ܖпо ܖматериала ܖизучения ܖПосле ܖ-

темыܖ «Щелочныеܖ металлы»ܖ отводитсяܖ поܖ программеܖ2 ܖ часа1) ܖч.-общаяܖ 

характеристика,2 ܖч.-ܖ характеристикаܖ соединений).ܖ Вܖ данномܖ случаеܖ 

целесообразноܖ включатьܖ2-1 ܖ ситуационныхܖ заданияܖ вܖ концеܖ второгоܖ урокаܖ наܖ 

этапеܖ закрепленияܖ полученныхܖ знанийܖ поܖ теме.ܖ Следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ приܖ 

такомܖ размещенииܖ учащимсяܖ будетܖ легчеܖ найтиܖ ответܖ наܖ вопросܖ задачи,ܖ такܖ 

какܖ ониܖ будутܖ твердоܖ знать,ܖ оܖ какихܖ веществахܖ идетܖ речьܖ (вܖ данномܖ примереܖ– ܖ 

оܖ щелочныхܖ металлах).ܖ  

 ܖдля ܖсеминара ܖ– ܖурока ܖ2-1 ܖпроводить ܖможно ܖраздела ܖконце ܖВ ܖ-

обобщенияܖ иܖ систематизацииܖ знаний.ܖ Учащихсяܖ можноܖ разделитьܖ наܖ 

микрогруппы.ܖ Вܖ качествеܖ домашнегоܖ заданияܖ каждаяܖ микрогруппаܖ получаетܖ 

несколькоܖ(3-2) ܖ ситуационныхܖ задачܖ (например,ܖ послеܖ изученияܖ разделаܖ ܖ 

«Металлы»ܖ учащиесяܖ получаютܖ1 ܖ задачуܖ наܖ свойстваܖ иܖ применениеܖ 

щелочныхܖ илиܖ щелочно-земельныхܖ ܖ металлов,ܖ1 ܖ задачуܖ- ܖ поܖ темеܖ 

«Алюминий»ܖ иܖ1 ܖ задачуܖ- ܖ наܖ свойстваܖ иܖ применениеܖ металловܖ побочныхܖ 

подгрупп).ܖ Каждыйܖ участникܖ микрогруппы  ܖ,информацию ܖподбирает ܖдома ܖ

необходимуюܖ дляܖ решенияܖ поставленнойܖ вܖ задачеܖ проблемы.ܖ Наܖ урокеܖ 

отводитсяܖ времяܖ дляܖ того,ܖ чтобыܖ участникиܖ микрогруппыܖ проанализировалиܖ 

собраннуюܖ информацию,ܖ пришлиܖ кܖ единомуܖ мнениюܖ поܖ аргументацииܖ ответаܖ 

наܖ вопросܖ задачи.ܖ ܖ Наܖ следующемܖ этапеܖ урокаܖ представителиܖ каждойܖ 

микрогруппыܖ рассказываютܖ представителямܖ другихܖ микрогруппܖ оܖ ходеܖ 

работыܖ надܖ задачейܖ иܖ оܖ том,ܖ кܖ какимܖ выводамܖ пришлиܖ участникиܖ группы.ܖ Приܖ 

этомܖ представителиܖ другихܖ группܖ могутܖ задаватьܖ ребятамܖ вопросы,ܖ неܖ 

соглашатьсяܖ сܖ ихܖ выводами,ܖ приܖ условии,ܖ чтоܖ ониܖ приводятܖ свойܖ вариантܖ 

решения,ܖ аргументируя  ܖаргументированно ܖучатся) ܖзрения ܖточку ܖсвою ܖ

спорить).ܖ Такимܖ образом,ܖ учащиесяܖ какܖ быܖ защищаютܖ свойܖ мини-проект.ܖ 
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Существеннымܖ недостаткомܖ приܖ такомܖ подходеܖ выступаетܖ дефицитܖ времениܖ 

наܖ уроке.ܖ ܖ Второеܖ необходимоеܖ условиеܖ- ܖ вовлечениеܖ учащихсяܖ вܖ процессܖ 

составленияܖ ситуационныхܖ задач,ܖ ܖ вܖ томܖ числеܖ вܖ рамкахܖ альтернативногоܖ 

домашнегоܖ задания.ܖ  

Такܖ какܖ комплексܖ педагогическихܖ условийܖ долженܖ постоянноܖ 

развиваться,ܖ рассмотримܖ данноеܖ условиеܖ вܖ динамике.ܖ ܖ  

Составлениеܖ учащимсяܖ ситуационнойܖ заданийܖ можноܖ представитьܖ вܖ 

видеܖ процессаܖ получения,ܖ анализа,ܖ переработкиܖ информацииܖ иܖ представленияܖ 

результатовܖ этойܖ деятельностиܖ вܖ видеܖ информационногоܖ продукта.ܖ Вܖ связиܖ сܖ 

этимܖ рассмотримܖ особенностиܖ организацииܖ самостоятельнойܖ работыܖ вܖ 

старшихܖ классах. 

Б.Е.ܖ Есиповܖ определяетܖ самостоятельнуюܖ работуܖ какܖ формуܖ 

«организацииܖ учебнойܖ деятельности,ܖ осуществляемойܖ подܖ прямымܖ илиܖ 

косвеннымܖ руководствомܖ преподавателя,ܖ вܖ ходеܖ которойܖ учащиесяܖ 

преимущественноܖ илиܖ полностьюܖ самостоятельноܖ выполняютܖ различногоܖ 

родаܖ заданияܖ сܖ цельюܖ развитияܖ знаний,ܖ умений,ܖ навыковܖ иܖ личностныхܖ ܖ 

качеств»ܖ.[10] ܖ Самымиܖ распространеннымиܖ видамиܖ самостоятельнойܖ работыܖ 

старшеклассниковܖ можноܖ являютсяܖ работаܖ сܖ учебником,ܖ справочнойܖ 

литературойܖ илиܖ первоисточником,ܖ решениеܖ задач,ܖ выполнениеܖ упражнений,ܖ 

написаниеܖ сочинений,ܖ изложений,ܖ эссе,ܖ проведениеܖ наблюдений,ܖ 

конструирование,ܖ моделированиеܖ иܖ т.д.ܖ.[19] ܖ Приܖ составленииܖ ситуационныхܖ 

заданий учащиесяܖ работаютܖ сܖ учебником,ܖ справочнойܖ литературой,ܖ 

публикациямиܖ средствܖ массовойܖ информацииܖ ܖ химическойܖ направленности.ܖ 

Кромеܖ того,ܖ составлениеܖ интереснойܖ ситуационнойܖ задачиܖ можноܖ приравнятьܖ 

кܖ написаниюܖ мини-сочинения.ܖ Опытܖ такойܖ работыܖ (творческаяܖ переработкаܖ 

предметнойܖ информацииܖ иܖ составлениеܖ ситуационнойܖ задачи)ܖ поможетܖ 

учащимсяܖ приܖ написанииܖ эссеܖ вܖ рамкахܖ выполненияܖ заданийܖ частиܖ «С»ܖ 

единогоܖ государственногоܖ экзаменаܖ поܖ предметамܖ гуманитарногоܖ цикла.ܖ Ноܖ ܖ 

наравнеܖ сܖ условиемܖ задачиܖ нужноܖ приложитьܖ ещеܖ иܖ ееܖ решение.ܖ Поэтомуܖ приܖ 

выполненииܖ альтернативногоܖ домашнегоܖ заданияܖ старшеклассникиܖ такжеܖ 
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самостоятельноܖ решаютܖ химическиеܖ задачи.ܖ Несомненно,ܖ самостоятельнаяܖ 

работаܖ учащихсяܖ невозможнаܖ безܖ уменияܖ работыܖ сܖ информацией.ܖ Ученикܖ 

долженܖ свободноܖ ориентироватьсяܖ средиܖ различныхܖ источниковܖ 

информации,ܖ владетьܖ навыкамиܖ ееܖ переработкиܖ иܖ представления.ܖ Мыܖ 

соглашаемсяܖ сܖ мнениемܖ А.ܖ Беляевойܖ оܖ том,ܖ чтоܖ главныйܖ признакܖ 

самостоятельнойܖ работыܖ вܖ том,ܖ чтоܖ вܖ деятельностиܖ учащегосяܖ сочетаютсяܖ 

функцииܖ переводаܖ информацииܖ вܖ знания,ܖ умения,ܖ навыкиܖ иܖ управлениеܖ этойܖ 

деятельностьюܖ,[1] ܖ приܖ этомܖ необязательноܖ отсутствиеܖ учителя.ܖ Болееܖ 

сложнымܖ типомܖ самостоятельнойܖ деятельностиܖ поܖ развитиюܖ универсальныхܖ 

учебныхܖ действий,ܖ вܖ частностиܖ уменияܖ работатьܖ сܖ информацией,ܖ являетсяܖ 

включениеܖ вܖ составܖ ситуационнойܖ задачиܖ проблемнойܖ ситуации,ܖ чтоܖ требуетܖ 

болееܖ высокогоܖ уровняܖ работыܖ сܖ информацией.ܖ ܖ  

Вܖ педагогикеܖ (М.И.ܖ Махмутов,.ܖ И.Я.ܖ Лернер,ܖ М.Н.ܖ Скаткин)ܖ подܖ 

проблемнойܖ ситуациейܖ обычноܖ понимаетсяܖ противоречиеܖ междуܖ 

необходимостьюܖ найтиܖ решениеܖ предложеннойܖ познавательнойܖ задачиܖ иܖ ܖ ܖ 

недостаточностьюܖ имеющихсяܖ знанийܖ.[17] ܖ Дляܖ включенияܖ вܖ условиеܖ задачиܖ 

проблемнойܖ ситуацииܖ старшеклассникܖ долженܖ сначалаܖ самܖ осознатьܖ этуܖ 

проблему,ܖ сформулироватьܖ ее,ܖ аܖ такжеܖ подобратьܖ необходимуюܖ информациюܖ 

дляܖ составленияܖ ответаܖ наܖ вопросܖ задачи.ܖ Естественно,ܖ учащийсяܖ находитсяܖ вܖ 

ситуацииܖ выбора,ܖ т.к.ܖ возможныхܖ решенийܖ бываетܖ несколько.ܖ Вܖ данномܖ 

случаеܖ ученикܖ самܖ определяетܖ неܖ толькоܖ источникиܖ информации,ܖ ноܖ иܖ ееܖ 

достоверность,ܖ анализирует,ܖ сравниваетܖ иܖ отбираетܖ толькоܖ туܖ информацию,ܖ 

котораяܖ действительноܖ имеетܖ отношениеܖ кܖ даннойܖ проблеме.ܖ Кромеܖ того,ܖ приܖ 

составленииܖ ситуационнойܖ задачи,ܖ вܖ основеܖ которойܖ лежитܖ проблемнаяܖ 

ситуация,ܖ необходимоܖ учитывать,ܖ чтоܖ онаܖ должнаܖ вызватьܖ интересܖ своейܖ 

неожиданностью,ܖ содержатьܖ противоречивуюܖ информацию,ܖ удивлять,ܖ 

создаваяܖ приܖ этомܖ эмоциональныйܖ фон,ܖ содержатьܖ познавательноеܖ 

затруднениеܖ.[21] ܖ  

Ещеܖ болееܖ сложнымܖ типомܖ самостоятельнойܖ работыܖ учащихсяܖ приܖ 

работеܖ сܖ ситуационнымиܖ заданиямиܖ являетсяܖ методܖ проектов.ܖ Вܖ основеܖ этогоܖ 
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методаܖ лежитܖ проектирование.ܖ Существуетܖ несколькоܖ определенийܖ этогоܖ 

понятия.ܖ  

Поܖ мнениюܖ Д.К.ܖ Джонса,ܖ проектированиеܖ– ܖ этоܖ «процесс,ܖ которыйܖ 

кладетܖ началоܖ изменениямܖ вܖ искусственнойܖ среде»ܖ.[7] ܖ В.ܖ Гаспарскийܖ 

понимаетܖ подܖ проектированиемܖ «информационнуюܖ подготовкуܖ некоторогоܖ 

решения»ܖ.[27] ܖ В.П.ܖ Быковܖ считает,ܖ чтоܖ ܖ проектирование  ܖпроцесс» ܖэто ܖ– ܖ

составленияܖ описания,ܖ необходимогоܖ дляܖ созданияܖ ещеܖ несуществующегоܖ 

объекта»ܖ.[1] ܖ  

Однакоܖ логикеܖ нашегоܖ исследованияܖ большеܖ всегоܖ удовлетворяетܖ 

определениеܖ понятияܖ «проектирование»ܖ Т.М.ܖ Каудаяܖ– ܖ этоܖ опережающееܖ 

отражениеܖ действительности,ܖ тесноܖ связанноеܖ сܖ целеполаганием,ܖ 

прогнозированием,ܖ разработкойܖ теорий,ܖ концепций,ܖ программ»ܖ.[27] ܖ  

Приܖ проектированииܖ ученикܖ самܖ определяет,ܖ ܖ какойܖ информацииܖ емуܖ 

неܖ хватаетܖ дляܖ выполненияܖ проектаܖ иܖ изܖ какихܖ источниковܖ ееܖ можноܖ 

получить.ܖ ܖ Осуществляяܖ поискܖ необходимойܖ информации,ܖ ܖ учащийсяܖ самܖ 

формулируетܖ критерииܖ отбораܖ иܖ систематизацииܖ этойܖ информации.ܖ Приܖ 

работеܖ надܖ созданиемܖ проектаܖ уܖ школьниковܖ развиваютсяܖ такиеܖ логическиеܖ 

операции,ܖ ܖ какܖ анализ,ܖ синтез,ܖ оценка,ܖ обобщениеܖ информацииܖ ܖ.[7] ܖ  

Выделяютܖ наܖ триܖ этапаܖ работыܖ надܖ проектом:ܖ предварительный,ܖ наܖ 

которомܖ определяетсяܖ ܖ областьܖ исследования,ܖ анализируютсяܖ проблемыܖ этойܖ 

области,ܖ формулируютсяܖ темы,ܖ гипотеза,ܖ цельܖ проекта;ܖ основнойܖ этап,ܖ 

включающийܖ извлечение,ܖ анализ,ܖ переработкуܖ информации,  ܖнепосредственно ܖ

выполнениеܖ проекта,ܖ оформлениеܖ иܖ подготовкуܖ презентацииܖ проекта;  ܖ

заключительныйܖ этапܖ- ܖ защитаܖ проекта.ܖ ܖ  

Мыܖ разделяемܖ позициюܖ И.Д.ܖ Чечельܖ оܖ необходимостиܖ оцениванияܖ 

несколькихܖ результатовܖ проектнойܖ деятельностиܖ школьников.ܖ «Первыйܖ– ܖ этоܖ 

педагогическийܖ эффектܖ отܖ включенияܖ школьниковܖ вܖ процессܖ добыванияܖ 

знанийܖ иܖ ихܖ логическогоܖ ܖ применения…ܖ Второйܖ– ܖ самܖ выполненныйܖ проект,ܖ вܖ 

которомܖ оцениваетсяܖ неܖ объемܖ освоеннойܖ информации,ܖ аܖ ееܖ применениеܖ вܖ 

деятельностиܖ дляܖ достиженияܖ поставленнойܖ цели»ܖ.[29] ܖ  
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Итогомܖ проектнойܖ деятельностиܖ учащихсяܖ становитсяܖ представлениеܖ иܖ 

защитаܖ готовогоܖ проекта.ܖ Приܖ этомܖ школьникиܖ учатсяܖ ܖ отстаиватьܖ своюܖ точкуܖ 

зрения,ܖ уважаяܖ приܖ ܖ этомܖ мнениеܖ другихܖ людей.ܖ  

Учащийся,ܖ включенныйܖ вܖ проектнуюܖ деятельность,ܖ становитсяܖ 

активнымܖ субъектомܖ деятельности.ܖ Онܖ приобретаетܖ личностныйܖ опыт,ܖ 

которыйܖ становитсяܖ продуктомܖ саморазвитияܖ личности.ܖ  

Наܖ нашܖ взгляд,ܖ составленнуюܖ учащимсяܖ ситуационнуюܖ задачуܖ можноܖ 

считатьܖ своегоܖ родаܖ проектом,ܖ такܖ какܖ приܖ ееܖ составленииܖ ученикܖ проходитܖ 

всеܖ этапыܖ проектнойܖ деятельности.ܖ ܖ  
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Заключение 

 

Вܖ связиܖ сܖ поставленнымиܖ намиܖ задачамиܖ былиܖ определеныܖ следующиеܖ 

выводы:ܖ  

 ܖситуационные ܖлитературе ܖпсихолого-педагогической ܖсовременной ܖВ ܖ.1

задания рассматриваютсяܖ какܖ важноеܖ средствоܖ стимуляцииܖ учебно-

познавательнойܖ деятельностиܖ учащихся.ܖ  

 ܖразработанного алгоритма рассмотрена концептуальная ܖоснове ܖНа ܖ.2

модельܖ формированияܖ универсальныхܖ учебныхܖ действийܖ черезܖ 

использованиеܖ ситуационныхܖ заданийܖ поܖ химииܖ.ܖ  

 ܖиспользование ܖсистематическое ܖчто ܖ,показало ܖИсследование ܖ.3

ситуационныхܖ заданий наܖ всехܖ этапахܖ урокаܖ иܖ вܖ качествеܖ домашнегоܖ задания,ܖ 

объяснениеܖ учащимсяܖ структурыܖ ситуационныхܖ ܖ заданийܖ иܖ алгоритмаܖ ихܖ 

решенияܖ положительноܖ влияетܖ наܖ уровеньܖ мотивации обучающихся к 

изучению химии.ܖ  
  ܖ
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