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Традиционное содержание школьного образования не вполне обеспечивает формиро-
вание у выпускников указанных качеств. Необходима ориентация школы «не только
на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личнос-
ти, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков,
а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся,
то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания
образования»1.

К числу ключевых компетентностей наряду с обработкой информации, коммуни-
кативной компетентностью, умением работать в группе (команде), использовать со-
временные информационные технологии, быть способным к самообразованию и само-
развитию относится компетентность в решении проблем.

Распространено мнение, что негативная ситуация в российском обществе (нере-
шённость многочисленных политических, социально-экономических, экологических
проблем) определяется человеческим фактором, низким уровнем цивилизованности,
и потому должно смениться несколько поколений россиян, прежде чем будут достигну-
ты существенные улучшения. Однако, по мнению экспертов, не нужно ждать смены
поколений: основная причина заключается в уровне поведенческой культуры, в част-
ности, в низкой культуре решения проблем и принятия решений.
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Как показывают результаты между-
народного исследования образователь-
ных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student
Assesment, 2000), российские школьники
занимают 21–25-е места из 32 стран
в способности к анализу жизненных си-
туаций на предмет выявления и формули-
рования проблем, моделирования, пред-
ложения способов решения. В 2003 году
в рамках PISA впервые было выделено
самостоятельное направление — компе-
тентность в решении проблем2.

Результаты таковы: лишь 43% рос-
сийских учащихся соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к квалифициро-
ванной рабочей силе, т.е. могут решать
проблемы, требующие анализа конкрет-
ной ситуации, и принимать решения при
выборе из чётко определённых альтерна-
тив. 12% из этого числа учащихся дости-
гают наиболее высокого уровня компе-
тентности, т.е. могут системно подходить
к решению проблемы, организовывать
и контролировать свои рассуждения, со-
здавать своё собственное решение, про-
верять и оформлять его. Почти четвёртая
часть (23%) российских учащихся не до-
стигает установленной нижней границы
компетентности в решении проблем,
в лидирующих странах таких учащихся
5–10%. В итоге по компетентности в ре-
шении проблем школьники из России
заняли в 2003 году 25–30-е места из
40 стран.

Пока не разработана и не реализо-
вана психолого-педагогическая концеп-
ция, позволяющая, не отказываясь от
традиций и достоинств российского обра-
зования, органично ввести в образова-
тельный процесс новые приоритеты, со-
ответствующие требованиям постиндуст-
риального общества, в частности,
обучение решению проблем. Отечествен-
ная школа не вырабатывает умений, вы-
ходящих за рамки типовых учебных ситуа-
ций. Выпускники в большинстве своём не
готовы к самостоятельному принятию ре-
шений, не способны свободно использо-
вать полученные знания в повседневной

жизни. Возможно, именно в этом заклю-
чается одна из причин так называемого
экзистенциального эскапизма, т.е. ухода
от решения жизненных проблем, кото-
рый, по данным психологов, характерен
сегодня для трети молодых россиян.

Решение проблем — одна из основ-
ных форм достижения целей человечес-
кой деятельности. Тридцать лет назад ис-
следователи высказали мысль о форми-
ровании новой отрасли знания —
проблемологии3. Каким же образом
представлено многообразие жизненных
проблем в школьном обучении? До сих
пор преобладает знаниевая парадигма,
выраженная в предметно-ориентирован-
ном подходе: культурный опыт изучается
преимущественно не как совокупность
проблем и их решений, а как набор от-
дельных элементов — объектов, предме-
тов окружающей деятельности, объеди-
нённых в учебные предметы. 

Проблемное обучение, активно раз-
вивавшееся одновременно с возникнове-
нием проблемологии, не смогло разре-
шить этого противоречия. По-видимому,
основная причина заключается в том, что
проблемное обучение было направлено
на проблемность методов обучения, кото-
рая возрастает в ряду: репродуктивный
метод, частично-поисковый метод, иссле-
довательский метод, в то время как необ-
ходима проблематизация содержательной
стороны, а именно вовлечение в содер-
жание обучения не только достоверных
и проверенных данных, но также сужде-
ний, фактов, мнений, которые ещё не на-
шли общепризнанного объяснения
в рамках той или иной научной теории,
но взяты непосредственно из практики.

Сегодняшние изменения в соци-
альной и технологической сферах дела-
ют знаниевую модель образования не-
эффективной и даже нецелесообразной.
Компетентностный подход выдвигает на
ведущее место не информированность
учащихся, а их умение и опыт в решении
проблем, возникающих в различных
жизненных ситуациях: 1) в познании
и объяснении явлений действительности;

2

Ковалёва Г. PISA-
2003: результаты меж-
дународного исследова-
ния // Народное обра-
зование. 2005. № 2.
С. 37–43.

3

Хилькевич А.П. Реше-
ние проблем в жизни,
науке и технике.
М.: Наука, 1999.
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2) при освоении современной техники
и технологий; 3) во взаимоотношениях
людей, в нормах поведения, в оценке
собственных поступков и поступков дру-
гих людей; 4) при выполнении социаль-
ных ролей (гражданин, член семьи, по-
купатель, избиратель и др.); 5) в эстети-
ческих переживаниях, в выражении
и понимании чувств, эмоций; 6) при вы-
боре профессии, ориентации на рынке
труда; 7) в процессе жизненного само-
определения, выбора стиля и образа
жизни.

Научить поведению в указанных си-
туациях во всём их многообразии, конеч-
но, невозможно. Речь может и должна
идти об усвоении способов оценки ситуа-
ции, проектирования действий, отноше-
ний, которые в свою очередь требуют
принятия и реализации определённых ре-
шений. Такое обучение отличается от то-
го, где есть готовая формула, где зачас-
тую требуется лишь запомнить и воспро-
извести нужный ответ. Теперь учащийся
сам должен осознать проблемную ситуа-
цию, сформулировать задачу, решить её,
оценить приобретённый опыт, контроли-
ровать собственные действия. 

Компетентность в решении проблем
можно определить как образовательный
результат, качество личности, которое
связано со способностью, готовностью
и опытом деятельности по решению про-
блем. Особенность компетентности
в том, что она не вытекает из обучения
прямым образом, а есть скорее результат
саморазвития личности, личностного рос-
та, личностного опыта. Это индивидуаль-
но-личностный способ существования
знаний, умений и навыков, синтез опыта
познания, предметно-практического пре-
образования и субъективно-личностного
переживания мира. Таким образом, моя
компетентность включает направлен-
ность моей личности, мой темперамент,
мои способности, мой характер, мою са-
мостоятельность и целеустремлённость. 

Специфика компетентности в ре-
шении проблем, отличающая её от дру-
гих образовательных компетентностей,

определяется структурой деятельности
по решению проблем. Разработчиками
международного теста PISA-2003 выде-
ляется шесть познавательных умений,
необходимых для решения проблем.
Ученик должен владеть навыками ана-
литических рассуждений, рассуждений
по аналогии, комбинаторных рассужде-
ний, различать факты и мнения.
При выборе стратегии решения пробле-
мы он должен рассмотреть и соотнести
причины и следствия, логично изложить
своё решение. Именно навыки рассуж-
дений лежат в основе умений решать
проблемы и формируют ядро компетент-
ности в этой области4.

Однако очевидно, что компетент-
ность в решении проблем не может ог-
раничиваться лишь знанием об осуще-
ствлении этой деятельности и умением
рассуждать. Ни один человек не будет
совершать те или иные действия, если
он в этом лично не заинтересован, точ-
нее, если он не заинтересован в резуль-
тате деятельности. Таким образом, по-
мимо когнитивного компонента компе-
тентность обязательно включает в себя
эмоционально-ценностный и волевой
компоненты5.

Таким образом, компетентность
в решении проблем включает в себя:
а) знания о проблемах (познания, моде-
лирования и практического преобразова-
ния действительности), причинах их воз-
никновения (экологические, социальные,
психологические и т.п.), степени интен-
сивности (конфликт, кризис, катастро-
фа), масштабах (проблемы глобальные,
региональные, локальные, личные)
и т.д.; б) знание о способах решения
проблем и владение ими; в) опыт реше-
ния проблем: эмоциональная оценка
проблемной ситуации, выявление эмоци-
ональных стимулов; ощущение радости
от успеха и огорчения от неудачи в про-
цессе решения проблем; мобилизация
энергии, настойчивость, целеустремлён-
ность; уверенность в преодолении труд-
ностей; ценность многообразия вариан-
тов, способов, путей достижения цели;
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удовлетворённость от выполнения дея-
тельности в прошлом.

Качество решения проблем во мно-
гом предопределяется степенью рацио-
нальности процедуры принятия реше-
ния. Типичные отклонения от рацио-
нальности: наличие психологических
установок, препятствующих рациональ-
ности, и отсутствие необходимых знаний
и умений. Конкретно указанные качест-
ва могут проявляться в следующих недо-
статках: неумение уяснить проблемную
ситуацию; ориентация на кратковремен-
ную выгоду без учёта долгосрочной пер-
спективы; отсутствие восприятия разно-
образия вариантов решения как само-
оценности; невладение методами
принятия решений.

Однако не во всех случаях рацио-
нальные процедуры приводят к опти-
мальному решению. Эффективность ра-
циональных процедур снижается в ситуа-
циях антагонистических противоречий
между участниками проблемной ситуа-
ции, а также в условиях принципиальной
неопределённости будущего. При этом
для принятия решений помимо знаний
о рациональных процедурах и навыков их
использования необходимы рефлексив-
ное мышление и позитивное, конструк-
тивное отношение к ошибкам, которые
возникают в результате пробных реше-
ний. Иными словами, важно создать ус-
ловия, в которых учащийся, во-первых,
рассматривает проблемную ситуацию не
только со своей позиции, но и с позиции
других участников; во-вторых, способен
«выйти» из ситуации и увидеть процесс
«извне», со стороны; в-третьих, быть на-
строенным на выявление собственных
ошибок, воспринимая их не как неудачу
и трагедию, а как возможность и стимул
к совершенствованию.

Каковы возможности для создания
таких условий, т.е. для эффективного
обучения решению проблем в современ-
ной школе? В настоящее время содержа-
ние и методика школьного обучения ба-
зируются преимущественно на культур-
но-историческом подходе: учащимся

предлагаются содержание, апробирован-
ное в опыте предшествующих поколений,
которое изучается проверенными метода-
ми. Этот подход предлагается и для обу-
чения решению проблем (например, эко-
логических). Его реализация включает
такие этапы: 1) осознание единства чело-
века с окружающим миром; 2) формули-
рование проблемы; 3) выявление истоков
и сущности проблемы; 4) теоретическое
обоснование; 5) практическая деятель-
ность по решению проблемы6. При этом
решение скорее предлагается на основе
культурных образцов, нежели принима-
ется учащимися.

Важно дополнить культурно-исто-
рический подход ситуативным, который
обеспечивает принятие решения в кон-
кретной, реальной, неразрешённой, а не
модельной (как в проблемном обучении)
ситуации: 1) анализ ситуации; 2) обна-
ружение проблемы; 3) разработка аль-
тернатив; 4) определение критериев вы-
бора; 5) выбор (принятие решения),
практическая реализация решения;
6) оценка эффективности решения7.
Применение ситуативного подхода не
только позволяет создать условия для
усвоения культурного опыта, накоплен-
ного предыдущими поколениями, но так-
же обеспечивает актуализацию индиви-
дуального жизненного (витагенного)
опыта учащихся, что повышает личност-
ную значимость обучения. 

Ситуативность обучения — основ-
ное отличие образования в передовых
странах мира от отечественного образо-
вания. Именно таков вывод экспертов,
полученный в ходе анализа результатов
международного исследования качества
образования PISA, в котором российские
школьники продемонстрировали «про-
вальные» результаты8.

В качестве примера приведём одно
из заданий теста PISA-2000 на тему
«Озон», а также текст из российского
учебника и энциклопедического слова-
ря на ту же тему. Проблемные ситуа-
ции, описанные в текстах, выделены
шрифтом.

6

Экологические пробле-
мы современности: на-
учные и педагогические
аспекты. М.: Онега,
1995.

7

Планкетт Л., Хейл Г.
Выработка и принятие
управленческих реше-
ний. М.: Экономика,
1984.

8

Каспржак А., 

Митрофанов К., 
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Îçîí (îò ãðå÷. ozon — ïàõíóùèé), Î3, àëëîòðîïíàÿ ìîäèôè-
êàöèÿ êèñëîðîäà. Ãàç ñèíåãî öâåòà ñ ðåçêèì çàïàõîì, òåìïå-
ðàòóðà êèïåíèÿ 119 îÑ, ñèëüíûé îêèñëèòåëü. Ïðè áîëüøèõ
êîíöåíòðàöèÿõ ðàçëàãàåòñÿ ñî âçðûâîì. Îáðàçóåòñÿ èç Î2
ïðè ýëåêòðè÷åñêîì ðàçðÿäå (íàïðèìåð, âî âðåìÿ ãðîçû) è ïîä
äåéñòâèåì óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ Ñîëíöà. Îñíîâíàÿ

ìàññà îçîíà â àòìîñôåðå ðàñïîëîæåíà â âèäå ñëîÿ —
îçîíîñôåðû — íà âûñîòå 20–25 êì. Ýòîò ñëîé ïðåäîõðàíÿåò
æèâûå îðãàíèçìû íà Çåìëå îò âðåäíîãî âëèÿíèÿ êîðîòêîâîë-
íîâîé óëüòðàôèîëåòîâîé ðàäèàöèè Ñîëíöà. Â ïðîìûøëåííî-
ñòè îçîí ïîëó÷àþò äåéñòâèåì íà âîçäóõ ýëåêòðè÷åñêîãî ðàç-
ðÿäà. Èñïîëüçóþò äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû è âîçäóõà
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Àòìîñôåðà — îêåàí âîçäóõà è áåñöåííûé ïðèðîäíûé ðåñóðñ
äëÿ ïîääåðæàíèÿ æèçíè íà Çåìëå. Ê ñîæàëåíèþ, ÷÷ååëëîîââåå÷÷ååññêêààÿÿ
ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü,,  îîññííîîââààííííààÿÿ  ííàà  ííààööèèîîííààëëüüííûûõõ  èè ëëèè÷÷ííûûõõ  èèííòòååððåå--
ññààõõ,,  ííààííîîññèèòò  ââððååää  ýýòòîîììóó  îîááùùååììóó  ððååññóóððññóó,,  ÷÷òòîî  ïïððîîÿÿââëëÿÿååòòññÿÿ
ââ èèññòòîîùùååííèèèè  òòîîííêêîîããîî  îîççîîííîîââîîããîî  ññëëîîÿÿ,,  êîòîðûé äåéñòâóåò êàê
çàùèòíûé ýêðàí äëÿ æèçíè íà Çåìëå.

Ìîëåêóëû îçîíà ñîñòîÿò èç òð¸õ àòîìîâ êèñëîðîäà,
â îòëè÷èå îò ìîëåêóë êèñëîðîäà, êîòîðûå ñîñòîÿò èç äâóõ
àòîìîâ êèñëîðîäà. Ìîëåêóëû îçîíà ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêèå: èõ
ìåíüøå, ÷åì äåñÿòü, íà êàæäûé ìèëëèîí ìîëåêóë âîçäóõà.
Îäíàêî íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ìèëëèàðäà ëåò èõ ïðèñóòñòâèå
â àòìîñôåðå èãðàëî ðåøàþùóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè æèçíè íà
Çåìëå. ÂÂ ççààââèèññèèììîîññòòèè  îîòò  òòîîããîî,,  ããääåå  îîíí  ííààõõîîääèèòòññÿÿ,,  îîççîîíí  ììîîææååòò
èèëëèè  ççààùùèèùùààòòüü,,  èèëëèè ííààííîîññèèòòüü  ââððååää  ææèèççííèè  ííàà  ÇÇååììëëåå.. Îçîí
â òðîïîñôåðå (íà âûñîòå äî 10 êì íàä çåìíîé ïîâåðõíîñ-
òüþ) — ýòî «ïëîõîé» îçîí, êîòîðûé ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä

òêàíÿì ë¸ãêèõ è ðàñòåíèÿì. Íî áîëåå 90 ïðîöåíòîâ îçîíà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñòðàòîñôåðå (íà âûñîòå îò 10 äî 40 êì íàä
çåìíîé ïîâåðõíîñòüþ) — ýòî «õîðîøèé» îçîí, êîòîðûé, ïîãëî-
ùàÿ îïàñíîå óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå Ñîëíöà, âûïîëíÿåò
ïîëåçíóþ ðàáîòó.

Áåç ýòîãî ïîëåçíîãî îçîíîâîãî ñëîÿ ëþäè ÷àùå ïîä-
âåðãàëèñü áû çàáîëåâàíèÿì, âîçíèêàþùèì âñëåäñòâèå îáëó-
÷åíèÿ óëüòðàôèîëåòîâûìè ëó÷àìè Ñîëíöà. Â ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ êîëè÷åñòâî îçîíà óìåíüøèëîñü. ÂÂ 11997744  ããîîääóó  ááûûëëàà  ââûû--
ññêêààççààííàà  ããèèïïîîòòååççàà,,  ÷÷òòîî  ïïððèè÷÷èèííîîéé  ýýòòîîããîî  ììîîææååòò  ááûûòòüü  ôôððååîîíí..
ÍÍààóó÷÷ííûûåå  èèññññëëååääîîââààííèèÿÿ  ïïððèè÷÷èèííííîî--ññëëååääññòòââååííííûûõõ  ññââÿÿççååéé  ííåå  ääàà--
ââààëëèè  óóááååääèèòòååëëüüííûûõõ  ððååççóóëëüüòòààòòîîââ  ïïððèè÷÷ààññòòííîîññòòèè  ôôððååîîííàà  êê ððààçç--
ððóóøøååííèèþþ  îîççîîííàà..  ÒÒååìì  ííåå  ììååííåååå  ââ ññååííòòÿÿááððåå  11998877  ããîîääàà  îîôôèèööèè--
ààëëüüííûûåå  ïïððååääññòòààââèèòòååëëèè  ððààççííûûõõ  ññòòððààíí  ââññòòððååòòèèëëèèññüü  ââ ÌÌîîííððååààëëåå
((ÊÊààííààääàà))  èè ääîîããîîââîîððèèëëèèññüü  ââââååññòòèè  ññòòððîîããèèåå  îîããððààííèè÷÷ååííèèÿÿ  ííàà  èèññ--
ïïîîëëüüççîîââààííèèåå  ôôððååîîííîîââ

Ïîä âîçäåéñòâèåì ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ (åãî óëüòðàôèîëåòî-
âîé ÷àñòè) èëè ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà ìîãóò ïðîèñõîäèòü ïðî-
öåññû, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ îçîí. Ýòî ïðîñòîå âå-
ùåñòâî, òàê êàê ñîñòîèò èç àòîìîâ îäíîãî ýëåìåíòà — êèñëî-
ðîäà. Íî îçîí îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî êèñëîðîäà ñîñòàâîì
ìîëåêóëû: Î2 — îáû÷íûé êèñëîðîä (åãî èíîãäà íàçûâàþò äè-
êèñëîðîä), Î3 — îçîí (òðèêèñëîðîä).

óëüòðàôèîëåò, 
ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä

Î2 2 Î
Î2 + Î = Î3

Òàêèì îáðàçîì, êèñëîðîä è îçîí — äâà ðàçíûõ âåùåñò-
âà, õîòÿ èìåþò îäèíàêîâûé êà÷åñòâåííûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ.
Òàêèå âåùåñòâà íàçûâàþòñÿ àëëîòðîïíûìè ìîäèôèêàöèÿìè,
à ñàìî ÿâëåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà â âèäå
äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ âåùåñòâ ñ ðàçëè÷íûìè ñâîéñòâàìè
íîñèò íàçâàíèå «àëëîòðîïèÿ».

Åù¸ îäèí îáùåèçâåñòíûé ïðèìåð àëëîòðîïèè — àëìàç
è ãðàôèò (àëëîòðîïíûå ìîäèôèêàöèè óãëåðîäà).

Îçîí îáëàäàåò çàïàõîì, êîòîðûé ìû ÿâñòâåííî îùóùà-
åì ïîñëå ãðîçû. Ñàìî ñëîâî «îçîí» â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî
îçíà÷àåò «ïàõíóùèé».

Íàì íðàâèòñÿ çàïàõ îçîíà. Ìû îùóùàåì ïðèÿòíóþ
ñâåæåñòü, íî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ñîäåðæàíèå åãî â âîçäóõå íè-
÷òîæíî ìàëî (îêîëî îäíîé ìèëëèîííîé äîëè ïðîöåíòà). Ñî-
äåðæàíèå â îäíó ñòîòûñÿ÷íóþ ïðîöåíòà — ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìàÿ íîðìà â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, à ïðè îäíîé äå-
ñÿòèòûñÿ÷íîé ïðîöåíòà çàïàõ ñòàíîâèòñÿ íåâûíîñèìûì. Âñå

çíàþò çàïàõ ñåðîâîäîðîäà — òóõëûõ ÿèö. Îçîí ïàõíåò
â 50 ðàç ñèëüíåå! 

Îñîáåííî ìíîãî îçîíà îáðàçóåòñÿ â âåðõíèõ ñëîÿõ àò-
ìîñôåðû (â ñòðàòîñôåðå), ãäå ïîä äåéñòâèåì ñîëíå÷íîãî èçëó-
÷åíèÿ ïðîèñõîäèò ðåàêöèÿ åãî îáðàçîâàíèÿ. Â õîäå ýòîé ðåàê-
öèè ïîãëîùàåòñÿ òà ÷àñòü ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ãóáèòåëüíîé äëÿ âñåãî æèâîãî íà Çåìëå. Äàæå íåáîëüøàÿ
äîëÿ óëüòðàôèîëåòà, äîñòèãàþùàÿ ïîâåðõíîñòè Çåìëè, íàïîìè-
íàåò íàì îá ýòîì îæîãàìè ïðè íåîñòîðîæíîì çàãàðå.

Ðàçíûé ñîñòàâ ìîëåêóë îïðåäåëÿåò ðàçíûå ñâîéñòâà
âåùåñòâ. Ìîëåêóëà îçîíà î÷åíü íåïðî÷íàÿ è ïîýòîìó ëåãêî
âñòóïàåò â õèìè÷åñêèå ðåàêöèè. Ïðè ýòîì îò ìîëåêóëû îò-
ùåïëÿåòñÿ îäèí àòîì êèñëîðîäà, êîòîðûé âçàèìîäåéñòâóåò
ñ îêèñëÿåìûì âåùåñòâîì, è îáðàçóåòñÿ ìîëåêóëà êèñëîðîäà:
Î3 = Î + Î2.

Êèñëîðîä â àòîìàðíîì ñîñòîÿíèè ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
ðåàêöèîííîñïîñîáíûì, ïîýòîìó îçîí õèìè÷åñêè àêòèâíåå êèñ-
ëîðîäà. Äåéñòâèòåëüíî, îí áûñòðî ðàçðóøàåò ðåçèíó, î÷åíü
ìåäëåííî èçìåíÿþùóþñÿ â ñðåäå âîçäóõà; îí âçàèìîäåéñòâóåò
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå ñ ñåðåáðîì, à êèñëîðîä ñ ñåðåá-
ðîì âîîáùå íå ðåàãèðóåò.

Îçîí îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûì äåéñòâèåì. Îí îáðàçó-
åòñÿ â íåêîòîðûõ ðåàêöèÿõ îêèñëåíèÿ ñîñíîâîé ñìîëû èëè
ìîðñêèõ âîäîðîñëåé, ïîýòîìó òàê öåëèòåëüíà àòìîñôåðà ñî-
ñíîâîãî ëåñà èëè ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.

Íà ñèëüíîé îêèñëèòåëüíîé ñïîñîáíîñòè îçîíà îñíîâàí
ìåòîä îáåççàðàæèâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû ïîä äåéñòâèåì îçî-
íà — îçîíèðîâàíèå. Íà÷èíàåò íàõîäèòü ïðèìåíåíèå îçîí
è â ïðàêòèêå îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä

Ïðèìåð 1 (òåñò PISA)

Ïðèìåð 2 (Ãóçåé Ë.Ñ., Ñîðîêèí Â.Â., Ñóðîâöåâà Ð.Ï. Õèìèÿ-8) 

Ïðèìåð 3 (ýíöèêëîïåäè÷åñêîé ñëîâàðü) 
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Видно, что текст российского учеб-
ника представляет собой развёрнутый ва-
риант словарной статьи. Текст из теста
PISA — проблематизирован и ситуативен.
Он включён в значимый для каждого че-
ловека контекст: человек и окружающая
среда, влияние человеческой деятельности
на природу, изучение и решение проблем
окружающей среды. Состав молекулы
озона, механизм его образования рассмат-

риваются в рамках этого контекста.
Обобщая содержание компетентности
в решении проблем, а также опираясь на
выводы, полученные в ходе анализа ре-
зультатов российских школьников в рам-
ках международного исследования качест-
ва образования PISA9, можно сформули-
ровать основные отличия традиционного
обучения и обучения решению проблем,
которые представлены в таблице.

ÎÎòòëëèè÷÷èèÿÿ  òòððààääèèööèèîîííííîîããîî  îîááóó÷÷ååííèèÿÿ  èè îîááóó÷÷ååííèèÿÿ  ððååøøååííèèþþ  ïïððîîááëëååìì

ÒÒððààääèèööèèîîííííîîåå  îîááóó÷÷ååííèèåå

ß óçíàþ î ïðåäìåòå.
«Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò, à íå ó÷àò — çíà÷èò, ìíå è íå íóæíî»

Âåùàòü èñòèíó â äîñòóïíîé ôîðìå, èçáåãàòü íåðåø¸ííûõ ïðîáëåì
(îòñþäà îòñòàâàíèå øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ îò óðîâíÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è íåêðèòè÷íîå îòíîøåíèå ê ó÷åáíèêó êàê
èñòèíå â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè).
Ó÷åíèê — tabula rasa («÷èñòàÿ äîñêà»), ñîñóä, êîòîðûé íóæíî
íàïîëíèòü çíàíèåì, íåçàìóòí¸ííûì ñîìíåíèÿìè

Èíôîðìèðîâàòü, èíñòðóêòèðîâàòü, äàòü îáðàçåö

Îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó, áåç âîçâðàòà ê ïðåäûäóùèì
è ïëàíèðîâàíèÿ ïîñëåäóþùèõ ýòàïîâ

Ïðîáëåìàòèçàöèÿ ÷àñòî îòñóòñòâóåò, ïîäìåíÿåòñÿ êîíñòàòàöèåé
ïðîáëåìû è ñîîáùåíèåì å¸ ðåøåíèÿ

Çàäà÷à ðåøàåòñÿ ïî àëãîðèòìó, ðåøåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ óæå
èçâåñòíûõ ïðèìåðîâ.
Âñå çàäà÷è ðåøàþòñÿ (â îñíîâíîì îäíèì ñïîñîáîì) è èìåþò
ïðàâèëüíûé îòâåò

ÎÎááóó÷÷ååííèèåå,,  ííààïïððààââëëååííííîîåå  ííàà  ôôîîððììèèððîîââààííèèåå
êêîîììïïååòòååííòòííîîññòòèè  ââ  ððååøøååííèèèè  ïïððîîááëëååìì

ß ó÷óñü, êàê äåéñòâîâàòü â ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè.
ß äîëæåí ïðèíèìàòü ðåøåíèå, óòâåðæäàÿñü â ñîáñòâåííîì
ìíåíèè èëè îïðîâåðãàÿ åãî

Êàæäîå ÿâëåíèå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ñ ðàçíûõ ñòîðîí.
Â ñèòóàöèè ðàçíîãëàñèÿ íàó÷íîãî çíàíèÿ è æèçíåííîãî
îïûòà, ôàêòîâ è äîìûñëîâ, òî÷åê çðåíèÿ, ìíåíèé, íåïîëíîé
èíôîðìàöèè íóæíî ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå.
Ó÷åíèê — ÷åëîâåê, èìåþùèé ñîáñòâåííûé îïûò, âè′äåíèå
ìèðà è äåéñòâóþùèé íà ýòîé îñíîâå 

Îðãàíèçîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå äåéñòâèÿ ó÷åíèêà ïî ïîèñêó
ðåøåíèÿ — îò ôîðìóëèðîâàíèÿ ïðîáëåìû/çàäà÷è äî
ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè ðåøåíèÿ

Ïîñëåäóþùèé ìàòåðèàë îïèðàåòñÿ íà ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ
ïðåäûäóùåãî, ðåøåíèå ïðîáëåìû/çàäà÷è òðåáóåò óäåðæèâàòü
â ñîçíàíèè óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòó (ðåøåíèþ),
ñòèìóëèðóåò èçâëå÷åíèå óðîêîâ èç ñîáñòâåííîãî îïûòà

Ïðîáëåìàòèçàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ îïèñàíèÿ ñèòóàöèè,
â êîòîðîé ïðîáëåìà ïîðîæäàåòñÿ, ó÷åíèê íàòàëêèâàåòñÿ
íà ïðîòèâîðå÷èå (çàäà÷ó, âîïðîñ); èç ñèòóàöèè ÿñíî, çà÷åì
íàäî èñêàòü îòâåòû íà âîçíèêøèå âîïðîñû

Çàäà÷à ðåøàåòñÿ â ïðîöåññå ôîðìóëèðîâàíèÿ è ïðîâåðêè
ãèïîòåç. Çàäà÷è ïðåäëàãàþòñÿ ðåøàåìûå, íåðåøàåìûå
è íåîïðåäåë¸ííûå (òðåáóþùèå ïîèñêà äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè); âîçìîæíû ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ
çàäà÷è, âñå èç êîòîðûõ (ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà)
ñ÷èòàþòñÿ ïðàâèëüíûìè 

Ïîçèöèÿ ó÷åíèêà

Ïîçèöèÿ ó÷èòåëÿ

Öåëü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ

Ïðîáëåìàòèçàöèÿ îáó÷åíèÿ

Ðåøåíèå çàäà÷

9 Каспржак А., Митрофанов К., Поливанова К., Соколова О., Цукерман Г. Почему наши школьники провалили тест PISA //
Директор школы. 2005. № 4. С. 4–13; № 5. С. 8–14.



Ä ì è ò ð è é  Å ð ì à ê î â К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь  В  Р Е Ш Е Н И И

П Р О Б Л Е М

Представленные противоречия свидетельствуют о необходимости широкого
обсуждения новой модели общеобразовательной подготовки учащихся. НО

Áîëüøèíñòñâî çàäà÷ îäíîïðåäìåòíû (÷òî ïðîòèâîðå÷èò ðåàëüíîé
æèçíè, ãäå òðåáóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå èíôîðìàöèè èç ðàçëè÷íûõ
îáëàñòåé çíàíèÿ)

Åäèíûé òåêñò, çàäàþùèé íåïðîòèâîðå÷èâóþ, ïîñëåäîâàòåëüíóþ
êàðòèíó ìèðà.
Òåêñòîâûå âûäåëåíèÿ (ðàìêè, øðèôò, çíà÷êè) ñíèìàþò ñ ó÷åíèêà
çàäà÷ó îòäåëÿòü ñóùåñòâåííîå è íåñóùåñòâåííîå.
Èíôîðìàöèÿ ïîäà¸òñÿ â îñíîâíîì â âåðáàëüíîé ôîðìå, ñòèëü
íàó÷íûé; èëëþñòðàöèè äóáëèðóþò òåêñò, ïîâòîðÿÿ â îáðàçíîé
ôîðìå âåðáàëüíóþ èíôîðìàöèþ

Îòâåò íà âîïðîñ ìîæíî íàéòè â ó÷åáíûõ òåêñòàõ. Îòâå÷àòü ìîæíî
çàçóáðåííîé öèòàòîé èç ó÷åáíèêà, íå çàäóìûâàÿñü î ñìûñëå.
Ïåðåôîðìóëèðîâàíèå, ïîìîãàþùåå ïîíÿòü ìàòåðèàë, íå òðåáóåòñÿ

Èíôîðìèðîâàíèå î íàëè÷èè ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ ëèøü
â èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå (êàê ñ÷èòàëè ðàíüøå è êàê ñ÷èòàþò
ñåé÷àñ)

Çàäàíèÿ ïî âîçìîæíîñòè ìåæïðåäìåòíû

Òåêñò ôðàãìåíòàðåí, êàæäûé ôðàãìåíò ñîäåðæèò ÷àñòü
èíôîðìàöèè (èíîãäà èçáûòîê), íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû.
Èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ñòèëè; ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîð-
ìàöèè ðàçíîîáðàçíû (ñëîâà, ñõåìû, òàáëèöû, ãðàôèêè, äèà-
ãðàììû, ÷åðòåæè, êàðòû); èëëþñòðàöèè íåñóò äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ 

Âîïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ,
÷àñòü îòâåòà ìîæíî íàéòè â çàäàíèè, ÷àñòü — â èçó÷åííûõ
ìàòåðèàëàõ, à ÷àñòü íóæíî èñêàòü ñàìîñòîÿòåëüíî

Ñèòóàöèÿ ïîëåìèêè ñîçäà¸òñÿ ïðåäíàìåðåííî, ó÷åíèêó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûðàæàòü è îòñòàèâàòü
ñâîþ ïîçèöèþ â ñïîðå 

Ïîëåìè÷íîñòü ñîäåðæàíèÿ

Âîïðîñû

Ïðåäìåòíîñòü çàäà÷

Ó÷åáíûé òåêñò

ÂÂîîññïïèèòòààòòååëëüüííûûéé  ïïîîòòååííööèèààëë  ññèèññòòååììûû  îîááððààççîîââààííèèÿÿ

ÂÂ..ÑÑ..  ÈÈääèèààòòóóëëèèíí,, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçèêè Èæåâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè,
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Îáùåñòâåííàÿ ïðèðîäà ïðîôåññèé òðåáóåò îðèåíòèðîâàòü âîñïèòàíèå íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè. Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ

ïðèçâàíà ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé îáó÷àåìûõ, âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ íå ïóò¸ì äåêëàðàöèé,

à ïîñðåäñòâîì òðóäà è îáùåíèÿ. Óäîâëåòâîð¸ííîñòü ó÷åáíûì òðóäîì îáåñïå÷èâàåòñÿ åãî ñáëèæåíèåì ñ ìîòèâàöèîííûìè ïîòðåá-

íîñòÿìè ó÷åíèêîâ, âîñòðåáîâàííîñòüþ åãî ðåçóëüòàòîâ. Äëÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íàèáîëåå çíà÷èìû âêëþ÷¸ííûå â íåãî íåïîñðåä-

ñòâåííûå ìîòèâû, âîâëå÷åíèå â ðàçðåøåíèå ïðîáëåì, ðåæèì ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Íåîáõîäèìà êîíñîëèäàöèÿ ó÷åáíûõ äèñ-

öèïëèí îáùåé öåëåâîé ôóíêöèåé ïî ìåòîäó îáó÷åíèÿ, äèäàêòè÷åñêèì çàêîíîìåðíîñòÿì óñâîåíèÿ, ïî ìîòèâàöèè è ýëåìåíòàì äåÿ-

òåëüíîñòè. Ñòðóêòóðàì îáó÷åííîñòè äîëæåí áûòü ïðèäàí õàðàêòåð ìåòàïðåäìåòíûõ, ïðè îáúåäèíÿþùåé ðîëè îðãàíèçàöèè

ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Êîíñîëèäàöèÿ äèñöèïëèí ðàññìàòðèâàåòñÿ íå òîëüêî êàê ñîãëàñîâàíèå èõ ñîäåðæàíèÿ, íî è êàê ó÷¸ò çàäà÷

è öåëåé îáó÷åíèÿ. 

Ãëàâíûé ðåçóëüòàò âîñïèòàíèÿ — ïðèâû÷êè ïîâåäåíèÿ, è ïóòü ê íèì — ïîâñåäíåâíûé òðåíèíã, çàêðåïëÿþùèé èõ â ïîäñî-

çíàíèè. Íàðÿäó ñ âîñïèòûâàþùèì âëèÿíèåì ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåïîäàâàòåëÿ èìååòñÿ àðñåíàë äåéñòâèé,

êîòîðûå äàþò âîñïèòàòåëüíûé ýôôåêò: ëè÷íûé ïðèìåð, âåæëèâîñòü, îáùàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà, òî÷íîñòü, àêêóðàòíîñòü,

îòâåòñòâåííîñòü, äîñòîèíñòâî è ó÷àñòèå, âîëÿ è íàñòîé÷èâîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü, óáåäèòåëüíàÿ äîêàçàòåëüíîñòü, ïîîùðåíèå óñïå-

õîâ è îðèãèíàëüíûõ ïîäõîäîâ, ñïðàâåäëèâàÿ îöåíêà è äð.

ÂÂ   ÝÝ ËË ÅÅ ÊÊ ÒÒ ÐÐ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÎÎ ÉÉ   ÂÂ ÅÅ ÐÐ ÑÑ ÈÈ ÈÈ   ÆÆ ÓÓ ÐÐ ÍÍ ÀÀ ËË ÀÀ


