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Одним из важнейших средств формирова
ния профессионально-методической компе
тентности будущего учителя химии являются 
ситуационные задачи. В «Современном слова
ре по педагогике» чётко сказано, что решение 
задач является одним из видов учебных зада
ний, направленных на формирование умений 
и навыков. При этом учебные задания опреде
ляются как выполняемые обучающимися по 
указанию педагога разнообразные по содержа
нию и объёму виды самостоятельной учебной 
работы, которые являются неотъемлемой ча
стью процесса обучения и важным средством 
его активизации. Они находят своё место на 
всех этапах обучения [15]. В методике обуче
ния химии задача также традиционно рассма
тривается как вид учебного задания [13].

С точки зрения П. И. Пидкасистого, реше
ние ситуационных задач позволяет студенту 
из пассивного, созерцательного «поглотителя» 
научной информации, старательного испол
нителя, «решателя» стандартных задач пре
вратиться в творческого добытчика знаний, 
в преобразователя изучаемого, для которого 
главным является не сумма знаний и усвоен
ных истин, а развитие творческого интеллек
та, гибкого мышления [14].

В настоящее время ряд исследователей за
нимается проблемой разработки и использова
ния ситуационных задач в обучении. Однако 
сегодня не разработаны единые теоретико
методологические основы для их создания. 
Осложняет сложившуюся ситуацию тот факт, 
что в разных источниках одновременно ис
пользуются термины «компетентностные зада
чи», «контекстные задачи» и «ситуационные 
задачи» [2; 6; 18].
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При этом компетентностные задачи, как 
правило, определяются как задачи прикладно
го или межпредметного характера, в которых 
для разрешения некой практической ситуации 
нужно использовать знания того или иного 
(или одновременно нескольких) предмета [12; 
15]. Очевидно, что компетентностные задачи 
предполагают усиление деятельностной со
ставляющей в образовательном процессе.

На наш взгляд, компетентностной явля
ется задача, направленная на формирование 
у обучающихся компетенций в процессе вы
полнения соответствующей деятельности. При 
этом компетентностная задача основана не на 
воспроизведении знаний, а на их применении 
с последующим накоплением соответствующе
го опыта. Однако наличие конкретной жиз
ненной или профессиональной ситуации не 
обязательный признак компетентностной за
дачи.

Контекстная задача содержит в условии 
определённый контекст, представляющий со
бой законченный по смыслу текст, мотиви
рующий обучающегося к её решению. Именно 
контекст иллюстрирует личностную или про
фессиональную значимость решения этой за
дачи. Контекстная задача также направлена 
на формирование определённых компетенций, 
поэтому является по своей сути компетент
ностной. При этом контекст не обязательно 
представляет собой описание жизненной или 
профессиональной ситуации [5; 4].

Ситуационная задача является и компе
тентностной, и контекстной. Она содержит 
описание конкретной жизненной или профес
сиональной ситуации, на разрешении кото
рой основано решение этой задачи. Именно



поэтому ситуационная задача в максимальной 
степени является практико-ориентированной.

Анализ литературы показал, что впервые 
упоминание о ситуационном задании содер
жится в работе В. С. Аванесова, посвящённой 
проверке знаний и умений учащихся [1]. Си
туационными он называет такие задания, ко
торые разрабатываются для проверки знаний 
и умений испытуемых действовать в практи
ческих, экстремальных и других ситуациях.

По мнению Н. В. Жульковой, «... ситуаци
онная задача по химии — это средство обуче
ния, включающее совокупность условий, на
правленных на решение практически значимой 
ситуации с целью осознанного усвоения уча
щимися содержания учебного предмета» [7].

О. В. Акулова считает, что «ситуационные 
задачи — это задачи, позволяющие ученику 
освоить последовательно интеллектуальные 
операции в процессе работы с информаци
ей: ознакомление — понимание — анализ — 
синтез — оценка» [2, с. 14]. Н. В. Горбен
ко утверждает, что «ситуационные задачи — 
это задачи, помещённые в жизненный кон
текст и содержащие личностно-значимый 
вопрос» [3].

Е. К. Павленко под ситуационной задачей 
понимает «методический приём, включающий 
совокупность условий, направленных на ре
шение практически значимой ситуации с це
лью формирования компонентов содержания 
школьного образования» [11].

Н. С. Касаткина рассматривает ситуаци
онные задачи более глубоко, определяя их 
как интегративный метод обучения, имеющий 
практико-ориентированную направленность, 
способствующий вхождению обучаемых в ана
логи профессиональной деятельности и более 
качественному усвоению изучаемой информа
ции [9].

Мы же под практико-ориентированной си
туационной задачей будем понимать задачу, 
содержащую описание реальной ситуации, с 
которой может столкнуться учитель химии 
в своей профессиональной деятельности, и 
требующую конкретного решения и его по
следующего обоснования. Указанная ситуа
ция может возникнуть при планировании, 
подготовке и проведении всех этапов урока и 
внеклассной работы по химии.

Практико-ориентированные ситуационные 
задачи, используемые при обучении буду
щих учителей химии, выполняют следующие

функции: ценностно-мотивационную, инфор
мационно-познавательную , операционно-дея- 
тельностную, контрольно-диагностическую.

Ц енн остно -м оти ваци он ная  функция  
обеспечивает осознанное понимание студента
ми значимости ситуационных задач для при
обретения практического опыта будущей про
фессиональной деятельности. Решение ситуа
ционных задач мотивирует студентов к даль
нейшей учебно-познавательной деятельности, 
побуждает их к познанию нового. Личность 
обогащается опытом практической деятельно
сти. В этом заключается и ценность практико
ориентированных ситуационных задач.

И н ф о р м а ц и о н н о - п о з н а в а т е л ь н а я  
функция заключается в том, что при реше
нии ситуационных задач будущий учитель по
лучает дополнительную информацию практи
ческого характера, расширяющую его общий 
и профессиональный кругозор.

О перац и он н о -деятельн остн ая  ф ун к 
ция наиболее полно обеспечивает формирова
ние профессионально-методических компетен
ций учителя химии, поскольку требует прак
тического осуществления учебной деятельно
сти, максимально приближенной к профессио
нальной деятельности учителя-практика.

К о н тр о льн о -д и а гн о сти ч еск а я  ф ун к 
ция позволяет получить информацию об уров
не сформированности у студентов профессио
нально-методической компетентности.

Таким образом, практико-ориентированные 
ситуационные задачи выступают как условие 
осознания студентами ценности предметно
методической подготовки, одновременно яв
ляясь дополнительным источником химико
методических знаний, а также как сред
ство формирования и диагностики уровня 
профессионально-методической компетентности.

По общности ( или частности)  рассматри
ваемых методических вопросов ситуационные 
задачи по методике обучения химии можно 
разделить на две группы: общеметодические 
и частно-методические.

Общеметодические ситуационные за 
дачи — это задачи, решение которых требует 
от студента применения знаний по общим во
просам методики обучения химии. Все обще
методические задачи построены на конкретном 
химическом содержании. Они связаны с по
становкой цели, отбором содержания, выбором 
форм, методов, технологий и средств обучения,



контролем результатов обучения, подготовкой, 
проведением и анализом урока химии. Приве
дём пример такой ситуационной задачи.

Совокупность уроков по каждой теме долж
на представлять собой единую систему. При её 
составлении необходимо учитывать тематику

каждого урока, его цель и взаимосвязь с дру
гими уроками, используемый на уроке хими
ческий эксперимент. Все эти категории отра
жаются в календарно-тематическом планиро
вании в виде таблицы. Ниже указан пример 
такой задачи:

№ урока и дата 

проведения

Тема урока и основные 

изучаемые вопросы

Цели и задачи 

урока
Демонстрационные 

и лабораторные опыты

»Материалы учебника, 

учебного пособия, 

домашнее задание

Составьте свой вариант календарно
тематического планирования по теме «Основ
ные классы неорганических соединений» 
и сравните его с примерным календарно
тематическим планированием, ежегодно ре
комендуемым Министерством образования.

Частно-м етодические  ситуационные  
задачи — это задачи, которые построены 
на содержании конкретных тем и разделов 
учебного предмета «Химия» для учреждений 
общего среднего образования и связаны с ме
тодикой организации их изучения учащими
ся. Приведём пример конкретной задачи.

Из школьной практики известно, что уча
щиеся в формулировках химических поня
тий и законов очень часто допускают суще
ственные ошибки, искажающие их смысл. 
Представьте, что учащийся дал следующую 
формулировку периодического закона: «Свой
ства химических элементов находятся в за
висимости от заряда ядра». Какую ошибку он 
допустил? Объясните учащемуся его ошибку 
и значимость пропущенного слова.

По содержанию деятельности студен
тов химико-методической направленности 
практико-ориентированные ситуационные за
дачи делят на:

• информационно-поисковые;
• содержательно-преобразующие;
• конструктивно-дидактические;
• конструктивно-диагностические;
• имитационно-деятельностные.
Охарактеризуем каждую группу задач бо

лее подробно.
1) Информационно-поисковые ситуа 

ционные задачи требуют поиска необходи
мой информации и её переработки с целью 
методически обоснованного использования в 
практике обучения химии. Приведём пример 
такой задачи.

Кроме закупаемого учебного оборудования, 
у  учителя химии часто возникает потребность 
в дополнительных учебных пособиях, сред
ствах наглядности и другом оборудовании, 
которое централизованно не производят. По
этому учитель может сам или вместе с уча
щимися изготовить необходимые наглядные 
пособия, приборы для демонстраций и т. д. 
Предложите несколько наглядных пособий, 
которые вы бы могли изготовить для школь
ного химического кабинета. Методически обо
снуйте цель их создания и возможности ис
пользования в процессе обучения химии.

При решении этой задачи необходимо про
анализировать литературу с целью оптималь
ного поиска приборов, которые можно само
стоятельно изготовить, учитывая их дидакти
ческие потребности, необходимые материалы 
и оборудование.

2 ) С о д е р ж а т е л ь н о - п р е о б р а з у ю щ и е  
ситуационные задачи основаны на работе 
с имеющимся учебно-методическим обеспе
чением, которое необходимо преобразовать с 
учётом уровня обученности учащихся, профи
ля класса, региональных особенностей и др. 
Приведём пример задачи данного типа.

Представьте, что при подготовке к прове
рочной работе вы как учитель химии соста
вили задачу: «Какая масса гидроксида на
трия израсходуется на нейтрализацию рас
твора массой 49 г с массовой долей серной 
кислоты 20 % ? » .  Это задача рассчитана на 
уровень подготовки так называемого среднего 
ученика. Предложите вариант усложнения 
этой задачи для учащихся с более высоким 
уровнем обученности и её упрощения для сла
бых учащихся. Усильте в содержании условия 
задачи её практико-ориентированную направ
ленность.

Для решения данной задачи студенту необ
ходимо проанализировать учебную программу



по химии и с учётом ранее изученных типов 
задач составить усложнённую и упрощенную 
задачу, найти дополнительную информацию 
практико-ориентированного характера.

3) К конструктивно-дидактическим  
ситуационны м  задачам  мы относим за
дачи, в основе содержания которых перед 
учителем ставится задача создания разно
образных дидактических материалов (зада
ний, вопросов, химических задач, алгоритмов, 
инструкций по выполнению эксперимента и 
др.). Приведём пример такой задачи.

Обучать решению экспериментальных за
дач по химии необходимо поэтапно. На пер
воначальном этапе рекомендуется решать 
экспериментальные задачи у доски. Следует 
проанализировать условие задачи, решить её 
теоретически, составив план эксперимента, а 
затем провести сам эксперимент.

Составьте экспериментальную задачу на 
распознавание веществ, которую можно ис
пользовать при изучении темы «Кислород». 
Опишите методику работы с учащимися при 
обучении решению эТой задачи.

Студенту необходимо проанализировать 
учебную программу, составить эксперимен
тальную задачу на материале конкретной 
темы и решить её. На основании решения не
обходимо описать и обосновать методику рабо
ты с учащимися при решении этой задачи.

4 ) К он стр у к т и в н о -д и а гн о с т и ч е с к и е  
с и т у а ц и о н н ы е  з а д а ч и  аналогичны 
конструктивно-дидактическим, но предпола
гают создание материалов диагностического 
характера. Приведём пример указанного типа 
задачи.

Календарно-тематическим планированием 
по химии после изучения темы «Углеводо
роды» в X классе предусмотрено проведение 
тематической контрольной работы. Составь
те два варианта контрольной работы по этой 
теме в текстовой и тестовой формах, выстро
ив задания в соответствии с пятью уровнями 
усвоения учебного материала по химии.

Для выполнения зййачи необходимо по
знакомиться с содержанием и требованиями 
к результатам изучения темы «Углеводороды» 
по учебной программе, проанализировать име
ющиеся диагностические материалы по этой 
теме и составить контрольную работу.

5) И митационно-деятельностные  си 
туац ионн ы е  задачи предполагают ими
тацию и сюжетное описание определённой

Верхняя полка

Нижняя полка

ситуации, возникающей в процессе организа
ции обучения химии и требующей от учителя 
выполнения конкретных действий, направ
ленных на разрешение данной ситуации. При
ведём пример такой ситуационной задачи.

В соответствии с общими требованиями к 
хранению реактивов целый ряд веществ дол
жен храниться в оборудованных запирающи
мися устройствами шкафах или сейфах. При 
этом установлен определённый порядок раз
мещения реактивов в сейфе.

Из предложенного перечня веществ выбе
рите реактивы, которые должны храниться 
в сейфе, и «расставьте» их в установленном 
порядке: бром, дихромат аммония, дихромат 
калия, глюкоза, хлорид натрия, кристалличе
ский иод, хлорид бария, оксид бария, сульфат 
натрия, фенол, анилин, сульфат анилина, хло
рид анилина, фторид натрия, активированный 
уголь, сахароза, хлорид железа(Ш).

При решении этой задачи необходимо из
учить правила безопасности при организа
ции образовательного процесса по учебному 
предмету «Химия» и «расставить» реактивы 
в установленном порядке.

Таким образом, в основу данной класси
фикации ситуационных задач по методике 
обучения химии положены необходимость по
иска информации, преобразование учебного 
содержания и учебно-методического обеспече
ния, конструирование дидактических и диа
гностических материалов, а также имитация 
студентами деятельности учителя химии при 
организации образовательного процесса.

Ещё одним основанием для классифика
ции химико-методических ситуационных 
задач может служ ить специфика учебно
познавательной деятельности, выполняемой 
учащимися в процессе обучения химии. Со
держание этой деятельности чётко прописа
но в программе учебного предмета «Химия». 
Примеры ситуационных задач в соответствии 
с данной классификацией представлены в та
блице.



Таблица — Классификация ситуационных задач по методике обучения химии 
в соответствии со спецификой учебно-познавательной деятельности учащихся

№

Содержание 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

в процессе обучения химии

Пример ситуационной задачи 

для студентов по методике обучения химии

1 Оперирование химической 

символикой, терминологией 

и номенклатурой 

(химическим языком)

В педагогической практике описан вариант химического уравнения, 

составленного учащимся при изучении химии металлов: А1 +  Си = 

=  Au +  С1. Очевидно, что у учащегося не сформировано даже перво

начальное представление о сущности химической реакции.

Как бы вы объяснили учащемуся его ошибку с учётом представле

ний о сущности химической реакции на уровне теории строения ве

щества и теории электролитической диссоциации?

2 Установление причинно- 

следственных связей, 

выявление закономерностей, 

построение графиков 

на основе применения 

химических законов и теорий

Представьте, что к вам обратился

учащийся с просьбой объяснить ^
- д решение следующей задачи. g

На рисунке изображена кривая §
Я

растворимости некоторой соли. g<
я

Насыщенный раствор данной g 
0 6} 

соли при 40 С осторожно охла- Рн

дили до 20 °С, после чего внесли

в него небольшой кристаллик
соли. Спрогнозируйте и опишите приз

Составьте алгоритм объяснения учас

задачи

к

10 20 30 40 50 * 
Температура, ° С

наки возможных процессов, 

цемуся решения предложенной 

*
3 Наблюдение и выполнение 

учебного эксперимента, 
иллюстрирующего 

химические процессы 
и закономерности их 

возникновения и протекания

В ходе практической работы осуществляется контроль эксперимен
тальных умений и навыков учащихся. Для этого необходимо раз

делить всю практическую работу на отдельные операции, которые 

последовательно записываются в так называемый учётный лист, где 
указываются фамилии учащихся. При проведении практической 

работы учитель фиксирует как правильность проведения учащими
ся каждой конкретной операции, так и допущенные ошибки. 
Составьте учётный лист для проведения практической работы «П о

лучение кислорода и изучение его свойств» в V II классе

4 Получение, распознавание 

и доказательство состава 
вещества на основе реального, 

виртуального и мысленного 
экспериментов

Для закрепления знаний учащихся о химических свойствах и спосо
бах получения веществ учителя-практики широко используют зада

ния на составление уравнений химических реакций в соответствии с 
предложенными схемами («цепочками») химических превращений. 

С учётом объёма учебного материала, предусмотренного учебной про
граммой по химии для IX  и X  классов, составьте задания, содержа
щие по две схемы химических превращений соединений элементов- 

неметаллов V IA  и VILA групп

5 Проведение количественных 

расчётов по химическим 

формулам и уравнениям

Учитель химии, разрабатывая варианты проверочной работы, составил 

условие задачи для первого варианта: «При пропускании сероводорода 

объёмом 2,8 дм3 (при н. у.) через избыток раствора сульфата меди(П) об

разовался осадок массой 11,4 г. Вычислите выход продукта реакции». 

Составьте обратную задачу для второго варианта



Окончание таблицы

6 Прогнозирование свойств 

и способов получения веществ 

на основе их состава и строения, 

а также областей практического 

применения веществ на основе 

их важнейших свойств

Идея взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ 

должна проходить через весь школьный курс органической химии. 

При изучении карбоновых кислот необходимо рассмотреть не толь

ко взаимное влияние карбонильной группы на гидроксильную, но и 

влияние гидроксильной группы на карбонильную, а также влияние 

углеводородного радикала на карбоксильную группу и наоборот. 

Опишите методику объяснения учащимся взаимного влияния групп ато

мов (все случаи) в молекуле одноосновной насыщенной карбоновой кис

лоты с примерами соответствующих уравнений химических реакций

7 Освоение опыта практической 

деятельности с веществами, кото

рые наиболее часто применяются 

в повседневной жизни человека, 

используются в промышленности 
и сельском хозяйстве

При демонстрации опыта «Взаимодействие воды с кислотными ок

сидами» рекомендуется остановиться на экологических аспектах хи

мии, связанных с объяснением причин образования кислотных дож

дей и их пагубного воздействия на природу и живые организмы. 

Подготовьте к указанному демонстрационному опыту соответствую

щий экскурс экологической направленности

При использовании практико-ориентиро
ванных ситуационных задач необходимо руко
водствоваться критериями:

• многофункциональности,  обеспечива
ющий выполнение всего спектра обозначенных 
выше функций. Кроме того, данный критерий 
требует, чтобы ситуационная задача одновре
менно выступала не только средством формиро
вания у студентов профессионально значимых 
практических умений и навыков, но и необхо
димых теоретических знаний. Только в этом 
случае практико-ориентированная ситуацион
ная задача в полной мере будет обеспечивать 
формирование профессионально-методической 
компетентности будущего учителя химии;

• востребованности ,  предполагающий 
использование студентами результатов реше
ния ситуационной задачи в процессе модели
рования профессиональной деятельности учи
теля на занятиях по методике преподавания 
химии, а также в период прохождения педа
гогической практики в учреждениях общего 
среднего образования;

• оперативности, заключающийся в том, 
что ситуационная задача должна обеспечивать 
формирование у студентов навыков достаточ
но быстрого нахождения оптимально правиль
ного, действенного и эффективного решения 
целого ряда профессионально-методических 
и психолого-педагогических проблем, возни
кающих в практике работы учителя химии;

• д о с т у п н о с т и ,  обусловленный уров
нем психолого-педагогической и химической 
подготовки студентов. Подбор материала для

решения задач должен осуществляться таким 
образом, чтобы студенты могли самостоятель
но, опираясь на литературные источники и 
опыт учителей-практиков, находить решение 
предлагаемой ситуационной задачи.

Важной проблемой является создание 
практико-ориентированных ситуационных задач 
химико-методической направленности. Основой 
для разработки таких задач выступают:

• требования Образовательного стандар
та высшего образования для специальности 
«Биология и химия» и учебной программы по 
методике преподавания химии;

• содержание учебной программы и учеб
ных пособий по химии для учреждений обще
го среднего образования;

• психолого-педагогическая и методиче
ская литература по химии;

• передовой опыт работы учителей химии.
По отношению к конструированию ситуаци

онных задач в литературе описаны два подхо
да: творческий и технологический [17]. Соглас
но творческому подходу создание ситуационной 
задачи представляет собой творческий процесс, 
который не поддаётся полной алгоритмизации. 
Вторая позиция оказывается более жёсткой и 
предполагает разработку некоторой технологи
ческой схемы, своеобразного технологического 
процесса, реализация которого и обеспечивает 
создание ситуационной задачи. Не отрицая 
важности творческой составляющей, мы по
лагаем необходимым создание определённого 
конструктора, позволяющего составлять раз
нообразные ситуационные задачи по методике



обучения химии. Этот конструктор должен 
представлять собой своеобразную последова
тельность действий, приводящих к созданию 
конкретной ситуационной задачи.

Проблема конструирования ситуационных 
задач в общепедагогическом аспекте рассма
тривается в работах О. В. Акуловой, О. Е. Ле
бедева, С. А. Писаревой, Е. В. Пискуновой, 
А. В. Хуторского и других учёных [2; 10; 19]. 
При этом большинство исследователей, опи
раясь на таксономию целей, разработанную 
К. Блумом [20], говорят о ситуационных зада
чах, ориентированных на формирование наи
более универсальных способов работы с инфор
мацией [8]. Мы же ставим задачу разработки 
конструктора, позволяющего создавать ситуа
ционные задачи, специфика которых состоит 
в направленности на реализацию практико
ориентированной методической подготовки 
учителя химии.

Основой для разработки конструктора ука
занных ситуационных задач послужила тео
рия педагогического проектирования, в кото
рой обосновано, что оно представляет собой 
сложный процесс, включающий три важней
ших этапа: 1) моделирование; 2) проектирова
ние; 3) конструирование.

Педагогическое моделирование предполага
ет чёткую постановку цели создания предпо
лагаемой ситуационной задачи, без которой 
невозможно её дальнейшее проектирование.

Н а этапе проектирования возникает за
мысел такой задачи, представленный в виде 
конкретной педагогической ситуации, с кото
рой может столкнуться учитель химии в прак
тике своей профессиональной деятельности. 
При этом возможны два пути: 1) необходимо

продумать условие (вопрос) задачи и его воз
можное решение; 2) чётко представить реше
ние задачи, на основе которого сформулиро
вать условие (вопрос).

Результатом конст руирования  является 
полностью готовая ситуационная задача, ко
торая может быть предложена студентам на 
занятиях по методике преподавания химии. 
Следует добавить, что в ситуационной задаче 
должны быть умело описанная конкретная 
педагогическая ситуация, отражающая реаль
ную проблему, и поставлены чёткие вопросы 
или требования её практического решения. 
Важно также отметить, что текст ситуацион
ной задачи не может быть очень громоздким. 
Наши наблюдения показывают, что оптималь
ным является текст, занимающий не более 
половины страницы. Основные этапы проек
тирования ситуационных задач по методике 
обучения химии представлены на рисунке.

Таким образом, разработанный нами кон
структор создания практико-ориентированных 
ситуационных задач по методике обучения 
химии основан на выполнении следующих 
действий:

1. Постановка дидактической цели задачи и 
определение её основной функции на занятии.

2. Поиск материала для описания в задаче 
педагогической ситуации.

3. Составление основного содержания задачи.
4. Установление соответствия содержания 

задачи требованиям основных нормативных 
документов.

5. Формулировка возможного условия за
дачи и её последующее решение (либо в обрат
ном порядке формулировка условия на основе 
варианта решения).

Рисунок  — Проектирование практико-ориентированных 
ситуационных задач по методике обучения химии

6. Составление оконча
тельного текста задачи.

7. Установление соответ
ствия составленной задачи 
критериям, характеризующим 
её практико-ориентированную 
направленность.

8. Определение типа зада
чи в системе классификации 
практико-ориентированных 
ситуационных задач по мето
дике обучения химии.

Таким образом, разрабо
танные теоретические и прак
тические аспекты создания 
и использования ситуацион
ных задач позволят им стать
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одним из важ нейш их средств формирования будущ их учителей химии в условиях практико- 
профессионально-методической компетентности ориентированного обучения.
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