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   ведение. В настоящее время перед пе-

дагогами общеобразовательных организаций 
поставлена серьезная задача – сформировать 
функциональную грамотность школьников, 
для чего учителями используются разнообраз-
ные методы и средства в процессе обучения. 
Так, одним из самых эффективных, как пока-
зала практика, средств обучения явилась ситуа-
ционная задача (СЗ) [7, с. 67], особенность ко-
торой в том, что она демонстрирует учащимся 
реальные ситуации и возможности примене-
ния в них полученных на уроках знаний и уме-
ний. В последнее время в литературе и научных 
публикациях метод решения ситуационных за-
дач часто отождествляют с case-study методом, 
что, несомненно, является ошибочным. Также 
существуют иные задачи (например, контекст-
ные), похожие на ситуационные. Это суще-
ственно усложняет проблему распознавания си-
туационных задач, что создает необходимость 
введения разграничения между СЗ и другими, 
похожими на них задачами. 

Изложение основного материала статьи. 
Прежде всего, case-study метод относится к 
группе методов проектного обучения, преду-
сматривающий коллективный анализ ситуаций. 
В свою очередь, проектная деятельность пред-
усматривает в качестве обязательного условия 
своего завершения создание продукта (мате-
риального или интеллектуального) с последую-
щей публичной презентацией (или обсужде-
нием).  

А. А. Никишов также описывает работу с 
кейсом как постадийный процесс, в котором от-
ражены вышеописанные этапы работы: 

1. Индивидуальная самостоятельная ра-
бота учащихся с материалами кейса. 

2. Объединение учащихся и работа в не-
больших группах по решению выявленной 
ключевой проблемы. 

3. Презентация от групп результатов, об-
щая дискуссия [11]. 

В таблице 1 приведен пример химическо-
го кейса, применяемый при изучении темы 
«Кислород. Горение» в 8-м классе. 

Таблица 1 

Кейс на тему «Угарный газ» 
 

Этот Новый год Маша с родителями реши-
ла отпраздновать в загородном доме. Дом был 
добротный, двухэтажный, да еще и с камином. 
Вечером 31 декабря, проводя всех гостей и по-
желав доброй ночи родителям, Маша отправи-
лась спать в залу, где чудно потрескивал камин. 
Почувствовав холод, Маша подошла к камину. 
Закрыв заслонку в дымоходе, поворошив ко-
чергой еще краснеющие угли и подбросив к 
ним пару поленьев, Маша вернулась в постель 
и задремала. Проснулась она от того, что мама 
будила ее шлепками по лицу, сидя на ступень-
ках у входа в дом. Папа в это время вызывал 
скорую помощь. 

Вопросы и задания к кейсу: 
1. Внимательно прочитайте кейс. 
2. В чем причина произошедшего? 
3. Опишите физические свойства угарного газа. 
Сделайте вывод о его опасности. 
4. Поясните, каково назначение печной заслон-
ки в дымоходе и когда ее следует открывать/за-
крывать? 
5. В чем сущность отравления угарным газом? 
Напишите химическую реакцию, отражающую 
это, обозначив Hb за гемоглобин. 
6. Напишите уравнения химических реакций, 
протекающих при горении угля. 
7. Составьте памятку по теме «Первая помощь 
при отравлении угарным газом» 

 

Ситуационные задачи, в отличие от кейсов, 
не относятся к средствам проектного обучения: 
они не требуют изготовления какого-либо про-
дукта и не предполагают публичного его об-
суждения или презентации [5]. Ситуационная 
задача является средством практико-ориенти-
рованного обучения, предоставляющим учаще-
муся ряд описываемых условий, реальных 
или приближенных к реальным, нацеленных 
в итоге на решение проблемного вопроса прак-
тической направленности. 
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Но также необходимо отметить сходство 
СЗ и кейсов: и те, и другие задания содержат 

описание каких-либо реальных ситуаций, но в 

случае с кейсами наблюдается важная особен-
ность: описываемое содержание кейса обяза-

тельно включает некоторое количество скры-

тых проблем, которые необходимо выявить и 
предложить способ(-ы) их решения; СЗ, напро-

тив, проблем не содержат: в ситуационной за-

даче обязательным элементом является проб-
лемный вопрос, который не входит в основной 

текст задачи, что проиллюстрировано на ри-

сунке 1 [6]. 

А. А. Никишов также видит отличитель-
ную особенность кейса в том, что при работе 

с ним учащимся не предлагается проблема в от-

крытом виде: ее (проблему) необходимо вы-
явить, вычленить из той информации, которая 

содержится в выданном кейсе [11]. Средний 

объем кейса составляет 7 страниц (около 25 ты-
сяч знаков) [3], но в последнее время появи-

лись и так называемые «короткие» кейсы или 

caselet, объем которых, как и СЗ, как правило, 
укладывается в 1-2 страницы текста. 

Осложняет ситуацию разграничения ситуа-

ционных задач и кейсов и то, что, как отмечают 
многие авторы, исследовавшие происхожде-

ние-генезис ситуационных задач, СЗ берут свое 

«начало» от метода кейсов (case-study метод), 

объединенных общим подходом к использо-
ванию «ситуационного анализа». В образова-

тельной практике метод кейсов реализуется в 

виде двух взаимодополняющих форм: 
1. Метод анализа конкретных ситуаций 

(«гарвардский метод» или, собственно, case-

study): предполагает тщательный подетальный 
анализ конкретной ситуации (примера), наце-

ленный на выявление типичных закономер-

ностей или явлений, характерных для иссле-
дуемого процесса;  

2. Метод решения ситуационных заданий 

(cross-case-study): предполагает работу по ана-

лизу нескольких ситуаций (примеров). 
Ввиду не самого удачного русского пере-

вода вышеизложенных форм метода кейсов од-

ними авторами, другие поверхностные авто-
ры, не ставящие цели глубокого изучения дан-

ных задач, заметившие в переведенном на рус-

ский язык названии фразу «решение ситуа-
ционных заданий», сразу же отождествили их 

с СЗ и распространили в своих публикациях 

ложную информацию; данный метод не имеет 
практически никакого отношения к ситуацион-

ным задачам, о которых идет речь в данной ра-

боте, т. к. сущность метода кейсов состоит в 
том, что учащимся предлагается совместно 

проанализировать заранее определенное число 

ситуаций, выявить в них содержащиеся скры-

 
 

Рис. 1. Структура ситуационной задачи (сост. И. А. Калугин, Т. В. Иншина) 
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тые проблемы, после чего предложить пути их 

решения [13], а также по результатам работы 
представить продукт, что абсолютно не соот-

ветствует методу решения СЗ, о чем подроб-

но было сказано ранее. 
Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, 

автор предлагает при назывании форм метода 

кейсов либо ограничиться только оригинальны-
ми названиями (case-study, cross-case-study), 

либо вносить в переведенные на русский язык 

названия обеих форм принадлежность к «кей-
сам», а также указывать их отличительный при-

знак – наличие скрытых проблем в описывае-

мых ситуациях: 
1. Кейс-метод анализа проблемной ситуа-

ции (case-study); 

2. Кейс-метод перекрестного анализа проб-
лемных ситуаций (cross-case-study). 

Данный факт ошибочного принятия ситуа-

ционных заданий за кейс-ситуации также был 

отмечен в работе И. А. Шабановой и С. В. Ко-
валевой, которые различают СЗ от кейсов сле-

дующим образом: в содержании кейсов обозна-

чено какое-то количество проблем, решая ко-
торые учащиеся становятся активными уча-

стниками описанных проблемных ситуаций, 

ситуационные задачи, в свою очередь, пред-
ставляют собой задания познавательной на-

правленности, не содержащих проблем, при ре-

шении которых учащиеся занимают позицию 
наблюдателя, оценивая содержание задачи и 

предлагая различные варианты ответа [16]. 

Далее сравним ситуационные задачи с кон-
текстными. Контекстные задачи – это задачи, 

в которых показана взаимосвязь содержания 

учебного предмета с различными сторонами 
практической деятельности, жизни человека. 

При анализе различной литературы не было 

найдено четко заданной структуры контекст-
ной задачи, что позволяет всем заинтересован-

ным лицам конструировать их по своему ус-

мотрению как угодно. Тем не менее, исследуя 
примеры контекстных задач, было отмечено, 

что задачи данного типа состоят из текста, в 

котором излагается определенная ситуация, и 
какого-либо (произвольного) количества вопро-

сов, следующих за ним. Решение контекстных 

задач нацелено «на достижение предметных 

результатов», построение контекстных задач 
иное, по сравнению с ситуационными задача-

ми: в тексте контекстной задачи упор делается 

на усиление и сплетение различных стилей со-
держания (художественный, научный и т. д.), 

которое весьма «избыточно» [1]. 

В заключение следует провести сравнение 
ситуационных и традиционных химических за-

дач. В начале стоит отметить, что до сих пор 

нет общепринятой разработанной классифи-
кации химических задач, но условно их под-

разделяют на расчетные (количественные), ка-

чественные и комбинированные [9]. В состав 
любой задачи входят следующие компоненты:  

 предметная область (класс фиксирован-

ных объектов); 

 отношения, связывающие объекты за-

дачи; 

 требование задачи (указание цели ее ре-
шения); 

 оператор задачи (совокупность дей-

ствий, производимых над данными условия за-

дачи, направленных на ее решение – способ ре-
шения) [12]. 

Далее в таблице 2 кратко сопоставляются 

особенности структуры и содержания СЗ и тра-
диционных задач по химии. 

Выводы. В результате проведенной ра-
боты были выявлены и отражены в статье от-
личительные особенности и некоторые сход-
ства ситуационных задач, кейсов, контекстных 
и традиционных химических задач. При этом 
автор отмечает наличие строго заданной струк-
туры-эталона только у ситуационных задач; 
соответственно, ввиду того, что кейсы, кон-
текстные и традиционные задачи не предпо-
лагают следования определенной структуре 
при их разработке, осложняется проблема раз-
личения этих задач. Важно отметить выявлен-
ное по результатам анализа высокое сходство 
ситуационных и контекстных задач (по содер-
жанию, по дидактическим целям), однако, по-
следние не имеют структуры, что дает возмож-
ность вольно, беспорядочно конструировать 
такие задачи, не придерживаясь технологиче-
ского подхода. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика                    
СЗ и традиционных задач 

 

СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

1. Название 

+ - 

2. Проблемный вопрос 

+ - 

3. Прочие особенности 

 Обязательное нали-
чие в тексте ситуацион-
ных задач одной или 

нескольких реальных 
(или тождественных 

реальным) ситуаций 
Вопросы ситуацион-

ной задачи не входят  
в блок содержания: 

они образуют 
отдельный блок, 

идущий после текста 

 Внутри каждой 

ситуационной задачи 
в блоке вопросов со-

держится их одно и то 
же количество – 6, со-

гласно таксономии 
Б. Блума 

 Важной особен-
ностью СЗ является  

не просто наличие 
проблемного вопроса, 

а его расположение: 
проблемный вопрос 

расположен сразу 
после названия 

задачи, и только 
потом учащиеся пере-

ходят к ознакомлению 
текста 

 Обязательное на-
личие в решении вы-
числительной части 

(расчетные задачи), 
либо написания хим. 

реакций (качественные 
задачи) – и то, и другое 

может отсутствовать 
в ХСЗ, поскольку в них 

задания, направлен-
ные на работу с текс-

том, требуют, как пра-
вило, развернутого 

текстового ответа 

 Как правило, в од-

ном сплошном тексте 
задач данного типа 

вместе содержатся и 
условие и требование 

(вопрос) 

 Текст задачи не свя-

зан с реальной прак-
тической ситуацией:  

в большинстве текс-
тов достаточно абст-

рактно описываются 
некие действия, свя-

занные с веществами 
и их превращениями 

(при прокаливании 
карбоната кальция 

выделился газ…) 
 

АННОТАЦИЯ 
В связи с тем, что в настоящее время в 

различных информационных источниках все 
большее распространение набирают учебные 

средства-задачи, включающие описание каких-

либо ситуаций (ситуационные задачи, кейсы, 
контекстные задачи и др.), позволяющие уви-

деть учащимся возможности применения в 

описываемых ситуациях полученных знаний, 
умений и навыков, отмечается проблема разли-

чения этих задач, в частности именно ситуа-

ционных задач, которые ошибочно отожде-
ствляют с кейсами и прочими задачами. Со-

ответственно, целью работы стало проведение 

сравнительного анализа и выявление отличий 
между ситуационными задачами и кейсами, 

контекстными и традиционными задачами. Ав-

тор настоящей статьи – учитель химии, поэто-
му излагаемые взгляды в работе и приводи-

мые примеры задач описаны с позиции изуче-

ния предмета «Химия» в образовательных уч-
реждениях. 

Ключевые слова: ситуационные задачи, 

контекстные задачи, кейсы, традиционные хи-
мические задачи. 

SUMMARY 
Due to the fact that nowadays in various in-

formation sources the educational tools-tasks that 
include description of any situations (situational 

tasks, cases, contextual tasks, etc.) are becoming 

more and more widespread, which allow students 
to see the possibilities of applying the acquired 

knowledge and skills in the described situations, 

there is a problem of distinguishing these tasks, 
in particular situational tasks, which are mistakenly 

identified with cases and other tasks. According-

ly, the aim of the paper was to conduct a compa-
rative analysis and identify the differences between 

situational tasks and cases, contextual and traditio-

nal tasks. Since the author of this paper is a che-
mistry teacher, the views presented in the paper and 

examples of tasks are described from the per-

spective of studying the subject “Сhemistry” in 
educational institutions.  

Key words: situational tasks, contextual tasks, 

cases, traditional chemical tasks. 
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