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Таблица 2
Сравнительная таблица параметров развития системы образования России 

и некоторых зарубежных стран в сопоставлении с численностью 
и плотностью их населения (составлено автором по данным: [6–10])

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я

С
Ш

А

Ф
ра

нц
ия

Ге
рм

ан
ия

А
вс

тр
ия

К
Н

Р

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ор
ея

Бр
аз

ил
ия

Ро
сс

ия

Население 
(млн человек) 65,1 323,9 66,7 82,2 8,7 1380,1 50,8 205,7 146,5

Плотность населения 
(чел./км²) 246 32 116 227 102 144 515 22 8

Число вузов 296 3280 572 415 76 2480 н.д.* н.д. 965
Число ведущих вузов 

(CWUR, WUR, 
ARWU, QS)

264 663 136 178 30 229 102 72 54

Число студентов 
(тыс. человек) 3582 11 748 2616 2645 284 52 830 1933 5000 3070 

Число иностранных 
студентов (тыс. человек) 428 740 239 207 58 89 117 32 174 

Число студентов 
на 1 тыс. жителей страны 55 36 39 32 32 38 38 24 20

Примечание: * — нет данных.

Сравнивая отечественное и зарубежное образование, можно отметить, 
что по большинству параметров Россия отстает от ведущих университетских 
стран: по количеству студентов на число жителей; по доле иностранных сту-
дентов в общем числе студенческой молодежной или иной страны, а также 
по ее мобильности.

Наибольшая мобильность характерна для студентов Центральной Азии, 
что можно связать с нехваткой предложения по высшему образованию со сто-
роны местных высших учебных заведений. Обратная ситуация просматри-
вается в других регионах, где мобильность студентов крайне низка: в Южной 
и Западной Азии, в Латинской и Северной Америке.

На международном рынке образовательных услуг появляются новые 
страны, готовые потеснить лидеров и составить им конкуренцию. В 2012 году 
лидерами по привлечению иностранных студентов являлись: Соединенные 
Штаты (18 %), Великобритания (11 %), Франция (7 %), Австралия (6 %), 
Германия (5 %). Австралия и Япония, традиционные лидеры в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе, соперничали с новыми точками притяжения 
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в регионе, такими как Китай, Республика Корея, Сингапур, которые привлек-
ли около 6 % от глобальной доли иностранных студентов в 2012 г. [10].

Основная масса иностранных студентов, обучающихся в российских ву-
зах — выходцы из стран СНГ, в том числе этнические русские. Кроме того, 
заметную долю составляют представители бывшей социалистической Азии 
(Китай, Вьетнам, Монголия), граждане Африки и Латинской Америки. В из-
вестном смысле часть этого обмена носит фиктивный характер. При том что 
как наши, так и иностранные студенты тяготеют к «топовым», т. е. входя-
щим в мировую рейтинговую систему. Хотя нельзя не отметить, что студенты 
из Зарубежной Азии и Африки по-прежнему учатся и в региональных вузах, 
к чему есть исторические и географические предпосылки.

Выстроив иерархию университетов России в зависимости от значимости 
или многочисленности городов, российская система образования оказалась в си-
туации, когда университеты в сравнительно небольших городах (Элиста, Горно-
Алтайск и им подобные) выдают по завершении обучения практически неконвер-
тируемые дипломы не только за рубежом, но и внутри страны, даже в соседних 
регионах. Это порождает массовую иммобильность образованного населения 
как одну из важнейших причин интеллектуального застоя и даже деградации.

Для гармоничного развития современного высшего образования в Рос-
сийской Федерации, по всей вероятности, необходимо использовать два раз-
ных подхода к формированию вузовской системы. Один подход будет необхо-
дим для развития (усовершенствования, модернизации) высшего образования 
в крупных городах, центрах образования, со своей, уже сложившейся, исто-
рией. Второй подход должен быть связан с решением проблемы получения 
высшего образования в небольших городах и регионах со своей спецификой 
хозяйства, особенно в тех случаях, когда регион или город специализирует-
ся на одной отрасли хозяйства. При первом подходе необходимо стремиться 
к максимальной конвертируемости дипломов, что дает выпускникам опре-
деленную свободу в выборе места приложения труда. При втором — дости-
гается максимум обеспечения нужд данного региона квалифицированными 
кадрами определенных специальностей.

Модернизация отечественного образования и предпосылки к ней
В течение последних 30 лет экспертами фиксируется кризис индустриаль-

ной организации общества и экономики, который проявляется в расширяю-
щемся наборе территориальных, технологических и гуманитарных проблем. 
Поэтому должны появиться университеты нового типа (проблемноориенти-
рованные или инновационные) для подготовки людей и команд, способных 
проектировать новые виды деятельности и обеспечивать трансформацию уже 
существующих корпораций, отраслей и территорий в соответствии с вызо-
вами времени [2]. Важной тенденцией является также гуманизация сферы 
образо вания, в том числе — университетского. 
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Ректоры ведущих университетов мира (Гарвард, Итон, Кембридж, Оксфорд, 
Стэнфорд и др.) недавно продекларировали, что образование развития исчерпа-
ло себя, теперь намечается тенденция в сторону консервативного образования. 
Значительно ранее в мировом сообществе произошло разочарование в науке 
(антисайентизм), что отразилось на фундаментальных исследованиях в универ-
ситетах. 

Для того чтобы находиться на лидирующих позициях, необходимо не до-
гонять, а обгонять. Находить принципиально новые подходы и решения, ра-
нее других реализовывать совершенно новые проекты — до того момента, 
когда они становятся мейнстримом. Все это также характерно для науки и об-
разования, как и для любой другой области развития человеческого общества.

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о соответствии уровня 
образования и диплома о высшем образовании требованиям рынка труда. 
По-прежнему распространена известная фраза из уст работодателя: «Забудьте 
все, чему вас учили». То есть на сегодняшний день при трудоустройстве на ра-
боту потенциальный работодатель изначально сомневается в качестве подго-
товки приходящего к нему выпускника высшего учебного заведения. Из этого 
можно сделать вывод, что в высшей школе учат не так или не тому, что на се-
годняшний день востребовано на рынке труда. Отчего же возникает такой 
дисбаланс, ведь программы в университетах пишут вроде бы исходя из тре-
бований реальной жизни? К сожалению, российское образование зачастую 
не успевает за быстро меняющимся миром, а потом все еще готовит многих 
специалистов не по тем направлениям, которые особенно остро требуют ся 
российской экономике.

Экономике, обществу, бесспорно, нужны как технические профессии всех 
направлений, так и гуманитарные специальности, нужны творческие во всех 
сферах деятельности, в том числе и появляющиеся каждые несколько лет ин-
новационные профессии. Можно сколько угодно создавать хорошо зареко-
мендовавшие себя вещи, объекты, но рано или поздно даже самый надежный 
продукт будет морально устаревать. По известной теории циклов или техно-
логических укладов отечественного экономиста-географа Николая Дмитрие-
вича Кондратьева, примерно каждые 50 лет происходит смена лидирующих 
отраслей в хозяйстве страны и мира. Соответственно, на первый план выходят 
совершенно новые специальности, которые до этого были или не востребо-
ваны, или отсутствовали вовсе. Улавливать эти тенденции отечественному 
образованию еще предстоит учиться.

В системе отечественного образования на сегодняшнем этапе развития су-
ществует несколько общегосударственных программ по поддержке и модер-
низации университетского образования. Несмотря на различие в названиях 
программ: «5/100», «Национальные исследовательские университеты», «Опор-
ные вузы», можно утверждать, что они все направлены на достижение одной 
цели — развитие высшего образования в нашей стране и его модернизация. 
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Достижение этой цели позволит сформировать высококвалифицированный сег-
мент предложения на рынке труда; повысить интеллектуализацию общества; усо-
вершенствовать научное обеспечение хозяйственной и экономической деятель-
ности в стране; создать конкурентоспособное университетское образование.

Участие университетов в разных программах позволяет им развивать-
ся своим путем, строить учебную и научную работу в том ключе, который 
более рационален как для самого университета, так и для города и региона, 
в котором он расположен. Однако стоит отметить, что, к сожалению, многим 
высшим учебным заведениям приходится сталкиваться и с другими задача-
ми: выживание в конкурентной среде в борьбе за привлечение абитуриентов; 
поис ки государственного финансирования; сложность совмещения процессов 
образования и исследования.

Условно можно выделить три направления развития отечественного 
образо вания: 

1. Инновационные технологии и тесное международное сотрудничество. 
К такому направлению развития тяготеют вузы, участвующие в программе 5/100. 

2. Исследовательская деятельность и практикоориентированное обуче-
ние, на которое опираются вузы, получившие статус национальных исследо-
вательских университетов. 

3. Развитие образования, ориентированного на внутренний рынок, свой 
город и регион. К этой группе относятся опорные вузы и частично федераль-
ные университеты. 

Помимо обозначенных выше отличий в курсе развития университетов 
у всех них есть и схожие черты, точки соприкосновения, характерные для об-
щего развития российского образования. К ним, бесспорно, можно отнести 
улучшение качества образования, модернизацию материально-технической 
базы, привлечение к преподавательской деятельности высококлассных рос-
сийских и иностранных специалистов, обмен опытом между ведущими рос-
сийскими и зарубежными университетами, в том числе путем публикаций 
научных статей по новейшим отраслям науки и техники.

К основным проблемам развития российского высшего образования, еще 
требующим своего разрешения, можно отнести следующие: 

– сверхконцентрация образования в наиболее крупных городах и город-
ских агломерациях;

– географическая замкнутость (неравномерное размещение), изоляция, 
иммобильность;

– проблемы управления, управленческих кадров и бюрократизация, 
навязываемая сверху;

– неверные целевые установки, снижающие качество образования и эффек-
тивность научных исследований;

– проблема стабильного финансирования;
– проблемы взаимодействия образовательного рынка и рынка труда.
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Подводя итоги анализа, можно сказать, что в сфере высшего образования на-
копилось большое количество проблем, мешающих полноценному развитию этой 
действительно стратегической отрасли. Ряд проблем тем не менее успешно реша-
ется путем внедрения современных технологий и методик. Изучает ся междуна-
родный опыт, осуществляются попытки применения его в России с учетом тер-
риториальных, социальных и экономических возможностей нашего государст ва, 
а главное, с учетом особенностей отечественного образования. 
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D.Y. Platonov 

Current Trends in Russian Education, and the Participation of Russian Universities 
in the International Educational System

This article presents a brief overview of modern Russian higher education. It shows 
the participation of Russian universities in international education rankings. Geographic 
specificity of geographical location of national universities was also touched upon. Topical 
problems of modern education are named and the ways of its modernization are outlined.

Keywords: higher education; international ratings; university associations; international 
experience; problems of higher education; student mobility.



Д.Ю. Добротин

Предметно-компетентностный подход 
к контрольно-оценочной деятельности 
в школьном химическом образовании

В статье охарактеризованы факторы, оказавшие влияние на контрольно-оценочную 
деятельность в России, рассмотрены подходы к конструированию контрольных измери-
тельных материалов по химии, а также дается обоснование целесообразности примене-
ния предметно-компетентностного подхода к контрольно-оценочной деятельности. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт; оце-
ночная деятельность; государственная итоговая аттестация; основной государствен-
ный экзамен; контрольно-измерительные материалы по химии; компетентностно-
ориентированные задания.

Изменения, произошедшие в российской системе образования, оказа-
ли серьезное влияние на контрольно-оценочную деятельность (КОД), 
являющуюся важной составляющей образовательного процесса. 

Наибольшее влияние в этом отношении на КОД в школе оказали три фактора: 
•  введение федеральных государственных образовательных стандартов 

обоих поколений;
•  введение в штатный режим двух основных форм государственной 

итоговой аттестации (ГИА): ЕГЭ (единый государственный экзамен) 
и ОГЭ (основной государственный экзамен) [1];

•  подключение общероссийской системы оценки качества образования 
(ОСОКО) к международным мониторинговым исследованиям.

Охарактеризуем влияние каждого из вышеуказанных факторов на КОД.
Процесс стандартизации российского образования — важный этап в его 

развитии. Введение Федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта (ФКГОС, 2004 г.) позволило определить: 1) инвариантную 
часть химического содержания, включаемую во все УМК по химии; 2) кон-
кретные результаты, которые должны быть достигнуты в процессе получе-
ния школьниками химического образования. В этой связи следует заметить, 
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что структура и содержание ФКГОС имеют неоспоримые преимущества 
перед ФГОС второго поколения. Это обусловлено рядом причин: во-первых, 
понятная структура ФКГОС, образованная двумя компонентами — «Обяза-
тельным минимумом содержания образования» и «Требованиями к уровню 
подготовки выпускников», — очень четко давала представление о том, «чему 
учить» и «на каком уровне проверять». Во-вторых, в нем были учтены все 
общедидактические принципы (научность, системность, систематичность 
и преемственность и др.), на которых строится процесс обучения. В ФГОС-2 
в большей мере уделено внимание обобщенным планируемым результатам, 
что затрудняет систематическое применение учителем его элементов в тече-
ние каждого учебного года. 

Показательным является и то, что именно содержание ФКГОС стало ос-
новой для разработки содержания контрольных измерительных материалов 
(КИМ), а требования к уровню подготовки выпускников стали ориентиром 
для определения уровня сложности разрабатываемых заданий, входящих 
в КИМ по химии.

Очень важным документом, обеспечивающим единое образовательное 
пространство России и определяющим структуру школьного химического 
образования, являлась Примерная образовательная программа по химии. 

Вместе с тем как в ФКГОС (2004 г.), так и в ФГОС-2 (2010 г.) сохраняются 
проблемы, которые существенным образом влияют на качество получаемо-
го учащимися образования. Речь идет о серьезной перегрузке курса теорети-
ческими элементами химических знаний и как результате — минимальном 
количестве элементов содержания, имеющих компетентностно-ориентиро-
ванную и экспериментально-ориентированную направленность. Не вызы-
вает сомне ний, что данная ситуация во многом обусловлена сохраняющейся 
тенден цией к сокращению числа часов, отводимых на изучение естественно-
научных дисцип лин вообще и курса химии в частности. 

С другой стороны, реализация ФГОС-2, в котором в качестве планируе-
мых результатов включены не только предметные, но и метапредметные (об-
щеучебные) результаты, становится маловероятной, так как на формирование 
последних у учителя элементарно не остается времени. Более того, включив 
метапредметные планируемые результаты в общую часть, редкий учитель 
химии пожелает познакомиться с ними, посчитав, что основные цели его 
деятельности изложены в разделе «Предметные планируемые результаты». 

Введение ЕГЭ и ОГЭ в штатный режим также внесло существенные из-
менения в систему школьного химического образования в целом и в конт-
рольно-оценочную деятельность (КОД) в частности. Так, массовое примене-
ние даже в рамках текущего контроля получили задания с выбором ответа. 
Существенным недостатком этой формы заданий является то, что они не от-
ражают ход рассуждений учащихся и не всегда позволяют учителю получить 
представление об уровне понимания материала, а следовательно, и реальной 
подготовки учащегося. 
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Одним из недостатков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по химии называют отсутствие 
в них компетентностно-ориентированных заданий, т. е. заданий, предусмат-
ривающих применение знаний в практической жизни, а также направлен-
ных на проверку умений, относящихся к общеучебным, т. е. в соответствии 
с ФГОС-2 являющихся метапредметными планируемыми результатами. 
И если с первой частью данной претензии частично согласиться можно, хотя 
для невключения таких заданий есть серьезные аргументы, то вторая часть 
не выдерживает критики, так как заданий, проверяющих умение анализиро-
вать информацию, сравнивать и классифицировать объекты, устанавливать 
причин но-следственные связи и т. п., в каждом варианте немало [3; 5].

Проанализируем влияние третьего фактора, оказывающего влияние 
на КОД, т. е. подключение общероссийской системы оценки качества об-
разования к сравнительным международным мониторинговым исследова-
ниям (PISA и TIMSS), которое произошло в конце 90-х гг. XX в. В этой 
связи следует заметить, что международные исследования, направленные 
на мониторинг состояния естественнонаучного образования в мире, по-
строены на интегрированной содержательной основе и имеют компетент-
ностно- или контекстно-ориентированную направленность. Прежде всего 
в них оцениваются общие знания в области естествознания и так называе-
мая естественнонаучная грамотность. Не удивительно, что наши уча-
щиеся 14–15-летнего возраста, изучающие систематические курсы естест-
венных наук, не демонстрируют высоких показателей в этих исследова-
ниях. А вот российские учащиеся начальной школы за последние 15 лет 
совершили серьез ный прорыв в результатах этих исследований и поднялись 
на лидирующие места в мире, так как формированию общеучебных уме-
ний (достижению метапредметных планируемых результатов) на уроках 
в 1–4 классах стали уделять больше внимания. Какие же выводы можно 
сделать из приведенных данных? Очевидно, что усиление метапредмет-
ной и практико-ориентированной (компетентностной) составляющей кур-
са в систематическом курсе химии необходимо. Но при этом также важ-
но сохра нить системно-научный характер преподавания, бази рующийся 
на формировании системообразующих химических понятий, таких, напри-
мер, как «вещество» и «химическая реакция» [2]. 

Возможно ли соединение в преподавании, а следовательно, и учет в КОД 
системно-предметной и компетентностной составляющих? Да, возможно. Бо-
лее того, в российском школьном химическом образовании накоплен некото-
рый опыт реализации такого подхода, предусматривающего обучение школь-
ников анализу сообщений в СМИ, сведений, содержащихся на упаковках про-
дуктов питания и препаратах бытовой химии, с опорой на содержание си-
стематического курса химии. Наибольшее освещение проблема осмысления 
информации с химическим содержанием представлено в работах А.А. Жури-
на [4], Г.В. Пичугиной [6].
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Активизация применения заданий, направленных на проверку вышеуказан-
ного содержания, позволит говорить о предметно-компетентностном подходе 
к КОД. Под предметно-компетентностным мы понимаем такой подход к пре-
подаванию и контролю образовательных достижений, при котором системно 
изложенное содержание анализируется, интерпретируется и контроли-
руется с позиций компетентностного подхода, т. е. с позиций возможности 
объяснения и применения знаний в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности. Таким образом, при сохранении одной из сильных сторон со-
ветского, а позднее российского образования мы усиливаем практическую, 
а точнее практико-ориентированную направленность курса химии. Приведем 
пример предметно-компетентностного задания для 11 класса.

З а д а н и е .  Как известно, и в настоящее время существуют сборники с на-
родными рецептами и практическими советами. В одном из таких сборников 
встретилось описание способа улучшения качества стирки: «Если после стирки 
темных вещей с мылом в жесткой воде на них остался седой налет, то для его 
устранения можно воспользоваться слабым раствором уксуса». Сформулируй-
те ответы на вопросы и составьте необходимые уравнения реакций.

Вопросы к заданию:
1. Что означает термин «жесткая вода» и в чем причина ее жесткости 

с позиций химика? (1 балл)
2. Объясните с химической точки зрения, почему после стирки мылом 

в жесткой воде на темных тканях образуется белый налет. (2 балла)
3. Напишите уравнения реакций, отражающих суть процессов, описан-

ных в задании. (2 балла)
Оценка выполнения задания:
За ответ на вопрос 1 ставится 1 балл, если указано: свойство природной 

воды, обусловленное присутствием в ней растворенных солей кальция и магния 
и проявляющееся, например, в плохом намыливании.

Примеры ответов на первый вопрос:
– жесткая вода содержит ионы кальция (магния) и поэтому в ней 

плохо намыливается мыло;
– жесткость воды проявляется в низкой способности к намыливанию 

из-за образования нерастворимых солей кальция и магния.
За ответ на вопрос 2 ставится 2 балла, если указано: основой мыла яв-

ляются натриевые соли высших жирных карбоновых кислот, например, сте-
арат натрия. В результате происходящего в ходе стирки обменного процесса 
образуется осадок — стеарат кальция, а при высыхании ткани он проступает 
в виде белого (седого) налета.

Примеры ответов на второй вопрос:
– в ходе стирки мылом образуется осадок — стеарат кальция, а при высыха-

нии ткани он проступает в виде белого (седого) налета;
– белый налет — это нерастворимые соли высших карбоновых кислот, 

образующиеся при стирке мылом;
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– в жесткой воде содержатся ионы кальция, которые в растворе мыла 
образуют нерастворимые соли, проступающие на ткани в виде налета.

За ответ на вопрос 2 ставится 1 балл, если указано: на тканях белый налет 
образуется из-за образования нерастворимых солей магния и кальция (осадка).

Примеры ответов:
– на ткани проступают нерастворимые соли высших карбоновых кислот;
– в жесткой воде при намыливании образуется осадок.
За ответ на вопрос 3
ставится 2 балла, если в ответе приведены два уравнения реакции:

образования осадка стеарата кальция: 

2C17H35COONa + Ca(HCO3)2 → (C17H35COO)2Ca ↓ + 2NaHCO3 

и растворения образовавшегося осадка: 

(C17H35COO)2Ca + 2CH3COOH → 2C17H35COOH + (CH3COO)2Ca;

ставится 1 балл, если в ответе приведено одно уравнение реакции 
или в одном из двух записанных уравнений допущена ошибка.

Как видно из приведенного примера, учащимся предлагается объяснить 
максимально приближенную к реальным условиям ситуацию, с позиций хи-
мических знаний. Для облегчения работы учащимся может быть разрешено 
использование словаря, учебника, тетради или специально подготовленной 
учителем распечатки. 

К вышесказанному можно добавить, что в настоящее время многое в со-
держании некоторых учебников химии, например вопросы в конце параграфов, 
отдельные фрагменты текста параграфов могут стать основой для разработки 
заданий с предметно-компетентностным содержанием.

Для обучения школьников на основе предметно-компетентностного под-
хода могут быть использованы кейс-технологии и технологии проектно-ис-
следовательского обучения, предусматривающие решение проблемы на осно-
ве представленной информации. 
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D.Yu. Dobrotin

The Subject-Competence Approach to Control and Evaluation Activity 
in School Chemical Education

The article characterizes the factors that influenced the control and evaluation activity 
in Russia. The approaches to the design of control measuring materials for chemistry are 
considered, and the rationale for the expediency of application of the subject-competence 
approach to control and evaluation activity is given.

Keywords: federal state educational standard; appraisal activity; state final attestation; 
the main state examination; control and measuring materials for chemistry; competen 
ce-oriented tasks. 
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А.П. Гайдукова

К вопросу о происхождении ошибок 
учащихся на едином государственном 
экзамене по химии

В статье приведен обзор типичных ошибок и затруднений, возникающих у уча-
щихся при прохождении итоговой аттестации по химии. Проанализированы методы 
подготовки учащихся к итоговой аттестации, направленные на повторение, обобще-
ние и систематизацию знаний. Обуславливается необходимость понимания причин, 
приводящих ученика к ошибке. Показан возможный путь возникновения ошибки. 
Разработана типология причин возникновения ошибок.

Ключевые слова: итоговая аттестация по химии; типичные ошибки и затруднения; 
причины ошибок.

Единый государственный экзамен по химии является формой госу-
дарственного контроля качества подготовки учащихся по данному 
предмету. Ежегодно на страницах методических журналов и раз-

личных интернет-источников публикуются отчеты о проведении ЕГЭ по хи-
мии. В данных отчетах приводится подробный анализ типичных ошибок, ко-
торые возникали у выпускников в ходе выполнения экзаменационных работ. 
На сегодняшний день накоплена обширная база ошибок учащихся, а также 
богатый методический опыт по подготовке к ЕГЭ. В связи с этим появляется 
необходимость провести анализ причин возникновения ошибок учащихся.

Рассмотрим, к каким тематическим блокам относятся ошибки, выявлен-
ные в ходе анализа методической литературы за 10 лет проведения выпускно-
го экзамена по химии в форме ЕГЭ [14] (табл. 1).

Таблица 1
Совокупность тематических блоков, в которых выявлены ошибки

Раздел обязательного 
минимума содержания 

основной образова-
тельной программы 

Тематический блок, в котором допущена ошибка

Вещество •  Язык химии. Знаки химических элементов, химиче-
ские формулы [10; 15]

Химические реакции • Реакции ионного обмена в водных растворах [4];
• Окислительно-восстановительные реакции [9; 17]

Неорганическая химия
•  Химические свойства основных классов неоргани-

ческих соединений [11];
• Металлы. Неметаллы [7].
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Раздел обязательного 
минимума содержания 

основной образова-
тельной программы 

Тематический блок, в котором допущена ошибка

Органическая химия •  Углеводороды. Кислородсодержащие соединения. Азот-
содержащие соединения [10]

Экспериментальные ос-
новы химии

•  Правила безопасности при работе с едкими, горючи-
ми и токсичными веществами[9; 15];

•  Качественные реакции на неорганические вещест ва 
и ионы, отдельные классы органических соединений [10];

•  Проведение химических реакций в растворе и при нагре-
вании [16; 15]

В настоящее время учителя химии довольно активно предлагают и ис-
пользуют различные методы подготовки учащихся к итоговой аттестации. 
Данные методы направлены на обобщение и повторение теории, трениров-
ку по заданиям различного типа, тренировку в умении составлять уравнения 
химических реакций, решение задач через анализ условия и т. д. [1; 2; 3; 5; 6; 
8; 10; 13; 17]. Наряду с успешным применением всего разнообразия методов 
подготовки ученика к ЕГЭ учителям химии (как и учителям других предме-
тов) важно понимать процесс возникновения ошибки. 

Рассмотрим возможные причины затруднений, возникающих у учащих-
ся на экзамене по химии и приводящих к ошибке, на примере расстановки 
коэффициентов в уравнениях химической реакции. Если ученику вовремя 
не удает ся разобраться и устранить возникающие затруднения, дальнейшее 
желание изучать химию резко снижается. Это влечет за собой накопление 
затруд нений по следующим темам курса. Химия представляется ученику 
очень сложной наукой, которую невозможно постичь. Такое мнение мешает 
учащемуся по мере своих сил прорабатывать материал и замечать свой успех 
в изучении предмета. Расстановка коэффициентов в уравнениях химических 
реакций — одна из первых тем, при изучении которых у ученика возникают 
затруднения. Очень часто в работах учеников мы видим, что в уравнении хи-
мической реакции они ставят коэффициенты частично или не ставят их вооб-
ще. И сколько бы учитель ни повторял алгоритм расстановки коэффициентов, 
эта ошибка переходит из работы в работу. В связи с этим возникает вопрос: 
почему учащийся не может правильно считать коэффициенты? 

Первой причиной затруднений, которые приводят к появлению этой ошиб-
ки, можно считать отсутствие мотивации к обучению в целом и изучению хи-
мии в частности. Ученик просто не хочет учиться и ходит в школу только 
для того, чтобы получить аттестат. По этой причине ученик решает для себя, 
что без знания о правилах расстановки коэффициентов он может обойтись. 
Кроме этого, ученик часто не знает, что ему интересно, не хочет узнавать что-
то новое, понимает, что сфера его интересов не касается химии. Часто ученик 
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заявляет: «Я гуманитарий» или «Я спортсмен, мне не нужна ваша химия». 
Следовательно, ученик не хочет найти время, чтобы разобраться. Как след-
ствие — ошибка в самостоятельных/контрольных работах в расстановке ко-
эффициентов, а значит, низкая итоговая отметка за работу. 

Вторая причина ошибочной расстановки коэффициентов заключается 
в том, что ученик не может четко сформулировать вопрос о том, какая пробле-
ма у него возникла, не может выразить словесно, в чем заключается затруд-
нение. Для устранения данного затруднения ученик может обращаться за по-
мощью к учителю, одноклассникам или источникам литературы, но не делает 
этого. Это может объясняться конфликтным характером или проявлением за-
вышенной или заниженной самооценки учащегося, а также неготовностью 
принимать советы, поступающие от одноклассников или учителя. 

Аналогичным образом можно описать причины возникновения и других 
ошибок, например, определение окислителя/восстановителя, определение 
массы конечного раствора из-за того, что не учитывается удаление из раст-
вора газообразного или нерастворимого вещества, распознавание веществ 
с помощью качественных реакций и т. д.

Исходя из материала, изложенного выше, можно говорить о типологии 
причин, которые приводят к возникновению затруднений. На основе прове-
денного анализа были выделены четыре типа причин, из-за которых возни-
кают затруднения.

1. Мотивационные причины. Обусловлены слабой мотивацией к обуче-
нию в общем и к изучению конкретного предмета в частности. Эта группа 
содержит причины, которые можно выразить фразами: «Не хочу», «Мне скуч-
но», «Зачем мне нужна эта химия?», «Я гуманитарий», «Мне не нужна химия 
для поступления в вуз» и т. д.

2. Личностные причины. Обусловлены эмоциональным настроем само-
го ученика. Основными личностными причинами того, что ученик допускает 
ошибку, могут быть: лень, недосып, страх неудачи, заниженная/завышенная 
самооценка, невнимательность, неумение преодолевать трудности.

3. Коммуникативные причины. Обусловлены тем, насколько ученик готов 
контактировать с учителями/одноклассниками/старшими товарищами в процес-
се преодоления возникающих затруднений. Эта группа причин включает в себя 
нежелание обращаться за помощью к одноклассникам/учителю/родителям, страх 
высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Тесно связаны с личностны-
ми причинами (часто являются следствием наличия личностных причин).

4. Предметные причины. Обусловлены незнанием соответствующего 
блока информации, необходимых правил, отсутствием практических умений 
выполнять химический эксперимент. Ученик просто не знает, ЧТО он познает 
и КАК это делать.

Перечисленные причины приводят к возникновению затруднений [12]. 
Рассмотрим, какие затруднения могут привести ученика к ошибке в расста-
новке коэффициентов.
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1. Ученик не замечает, что допустил ошибку в расстановке коэффициентов.
2. Он не знает определения понятия «коэффициент», путает понятия 

«коэффициент» / «индекс».
3. Он не определил, что не знает, что такое коэффициент; не знает, как 

посчитать общее число атомов.
4. Ученик не доучил, не проработал учебный материал, не понял алго-

ритма подсчета коэффициентов.
5. Он не стал искать и перечитывать материал в учебнике, не обратился 

за помощью к родителям, одноклассникам или учителю.
6. Ученик не проверил правильность расстановки коэффициентов, не пере-

считал коэффициенты, не доставил необходимые/не исправил неправильные.
Таким образом, мы можем говорить о возможном пути появления тех оши-

бок, которые допускают ученики при итоговой аттестации. Этот путь можно 
представить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема: возможный путь появления ошибки

Подводя итог данным размышлениям, мы можем говорить о том, что одна 
ошибка может быть допущена учащимся из-за целого комплекса причин, приво-
дящих к возникновению затруднений. Отсутствие успешного опыта прео доления 
затруднений приводит ученика к потере мотивации изучать предмет. 

Понимание учителем возможного механизма возникновения ошибки необ-
ходимо для своевременной помощи и поддержки учащихся на этапе появления 
затруднений при изучении предмета. Кроме этого, зная о возможных затрудне-
ниях учащихся, учитель может подобрать методы и средства обучения, позво-
ляющие наиболее эффективно избегать те или иные затруднения.
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A.P. Gaidukova

On the Origin of Students’ Mistakes at a Single State Examination in Chemistry 

An overview of common mistakes and difficulties encountered by pupils in passing 
the final certification in chemistry is given in the article. The methods of preparing students 
for final certification aimed at repetition, generalization and systematization of knowledge are 
analyzed. The necessity of understanding of the causes that lead a pupil to make mistakes 
is presented as conditional to avoid them. The possible way of error occurrence is shown. 
A typology of the causes of error occurrence was developed. 

Keywords: final examination in chemistry; typical mistakes and difficulties, the causes 
of error occurrence.
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