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I. ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее актуальной проблемой современности является 

проблема качества образования. Фундаментальными целями 

образования, сформулированными в документах ЮНЕСКО, про-

возглашаются: 

 научить получать знания (учить учиться); 

 научить жить (учение для бытия); 

 научить жить вместе (учение для совместной жизни); 

 научить работать и зарабатывать деньги (учение для труда). 

В России, в том числе и в нашем регионе, обозначенная 

проблема возведена в ранг государственной (национальный про-

ект «Образование», Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, концепция долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., п.III. 4. Развитие 

образования, Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа», концепция развития образования в Кировской области на 

период до 2020 г.; Закон "Об образовании в Кировской области" от 14 

октября 2013 года №320-ЗО), определены приоритетные направ-
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ления и утверждён Федеральный государственный образова-

тельный стандарт всех ступеней общего образования (далее 

ФГОС, авт.). 

Стратегическая цель общего образования формулируется 

как формирование у учащегося уровня социальной зрелости, до-

статочного для обеспечения его автономии и самостоятельности 

в различных сферах жизнедеятельности (А. П. Тряпицына, О. Е. Ле-

бедев, Н. И. Роговцева и др.). 

Оптимальное решение по реализации обозначенной цели 

можно найти только в инновациях. Именно инновационные про-

цессы в образовании, в т.ч. и химическом, являются одним из 

первоочередных условий (ресурсов) успешной реализации но-

вых задач. 

Решение проблемы качества химического образования 

неразрывно связано с активизацией осознанного стремления 

школьников к получению химических знаний и умений и их ис-

кренней заинтересованности в изучении данного предмета. В 

этих условиях особое значение приобретает совместная деятель-

ность педагога и учащихся, направленная на формирование у 

школьников устойчивых мотивов к изучению химии через пони-

мание личностно-значимых смыслов химического образования. 

Воспитание, образование, формирование культуры поколе-

ний — задача современной школы. Сегодня проблемы культуры, 

культурной технологии, культурного обеспечения социального 

развития стали первостепенными в решении многих задач. От-

сюда вытекает задача целостного развития духовных и матери-

альных сил человека, и выдвигаются новые требования к научной 

и мировоззренческой подготовке учащихся. 
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Важнейшим условием профессиональной успешности учи-

теля химии становится понимание, что изучение в школе химии 

как науки не самоцель ради самой химической науки, а важность, 

прежде всего, как составной части целого — культуры. Научное 

знание может существовать только в определённой культурной 

среде. Сделав его предметом и содержанием образования, его 

нельзя вырвать из этой среды. Любое знание, входящее в струк-

туру мировоззрения, вначале осмысливается, очеловечива-

ется, т.е. становится гуманитарным. Кроме того, дробное (не ин-

тегративное) восприятие мира может навсегда лишить человека 

как реальной оценки своего места в обществе, так и перспективы 

развития самого общества. Решить противоречия, сложившиеся в 

химическом образовательном пространстве, можно и, наверное, 

нужно посредством гуманитарного обновления обучения химии в 

современной школе. 

Таким образом, всё вышеизложенное детерминирует веду-

щую идею школьного химического образования: 

фундаментализация обучения химии в современной школе по-

средством интеграции естественнонаучных и гуманитарных 

знаний, обеспечивающая оптимизацию и качество допрофес-

сионального естественнонаучного образования. 

Согласно идее, ведущее положение занимает функция 

воспитания, что очень важно в современном образовании, т.к. 

ценностные отношения в отличие от знаний и умений нельзя пе-

редать, а можно только воспитывать. Таким образом, может 

быть оптимально решена актуальная проблема современного 

образования — обучение через воспитание, ибо присвоено мо-

жет быть только то, что осмыслено и оценено. 
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Выдающийся польский педагог Януш Корчак (настоящее 

имя Эрш Хен́рик Го́льдшмидт) отмечал, что ребёнок не готовится к 

жизни, а живёт. Соответственно и целевой смысл обучения за-

ключается в актуальности и востребованности полученных 

школьником знаний и умений сегодня, а не потом в будущем, 

потому что сиюминутно подросток познаёт мир, учится, куль-

турно развивается. Это составляет основу не только индивидуа-

лизации, профилизации, но и формирования активной жизнен-

ной позиции, свободы выбора, стержнем которого сегодня 

непременно должны быть образованность и осведомлённость. 

В этих условиях весьма актуальным становится планирова-

ние и реализация программы профессионального роста учите-

лей химии, включающая оптимальное использование: 

 профессиональной компетенции учителя по разработке и 

реализации основной образовательной программы обучения 

школьников химии; 

 принципов гуманитарного обновления химического обра-

зования и интегративно-гуманитарного подхода как одного из 

методологических компонентов интегративного обучения 

школьников; 

 цифровых ресурсов школьного кабинета химии; 

 информационно-коммуникационных средств обучения 

школьников; 

 ресурсов олимпиадного и конкурсного движения в си-

стеме школьного образования и профессиональной подготовки 

учителя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие дидактические задачи: 
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– акцентировать внимание педагогов на инновационные 

процессы в системе химического образования и актуализировать 

внутренние ресурсы слушателей, направленные на качественное 

усвоение предложенного материала и активную интерактивную 

деятельность по его применению в педагогической практике; 

– мотивировать творческую активность и достижения учи-

теля по разработке учебных занятий в режиме гуманитарных тех-

нологий посредством интеграции естественнонаучных и гумани-

тарных знаний при обучении химии в современной школе; 

– создать оптимальные условия для генерирования идей, 

определяющих дидактическую и социальную значимость педаго-

гической деятельности учителя по достижению качества образо-

вания; 

– обеспечить теоретико-методологическую и дидактико-ме-

тодическую базу педагогов, необходимую для работы по инте-

грации естественнонаучных и гуманитарных знаний при обуче-

нии химии в современной школе; 

– актуализировать умения педагога проектировать учебную 

программу курса, моделировать систему учебных занятий и от-

дельных уроков в предложенной технологии. 

Таким образом, на сегодняшний день обозначилась острая 

необходимость обучения химии в школе с помощью эффектив-

ных методических средств, обеспечивающих: творческий уро-

вень усвоения учебного материала; развитие потребности в са-

мостоятельном получении и расширении предметных знаний; 

формирование познавательных умений, воспитание ценност-

ного отношения к окружающему миру и к себе. 
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Различия обучения химии в, так называемой, традицион-

ной школе и инновационной школе могут быть представлены в 

таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Ключевые 
признаки 

Традиционная школа 
(экстенсивное обучение) 

Перспективная школа 
(интенсивное обучение) 

идея 
знания и умения, необхо-
димые для продолжения 
химического образования 

индивидуально-ценностные 
смыслы познания и понимания при-

роды; оптимальное сосуществова-
ние в социальной и природной сре-
дах; профессиональное самоопре-
деление 

цель 

специфические, формаль-
ные знания и умения; вы-
полнение ЕГЭ, определя-

ющий вопрос: «Как?» 

системные знания, метапредмет-
ные умения, УУД, интегральный 
стиль мышления; определяющий 

вопрос: «Зачем? Почему?» 

методо-
логия 

формально-логические 
методы познания; инфор-
мационно- фактическое 
изложение учебного ма-
териала; 

интегративно-гуманитарные ме-
тоды познания; ценностно-смысло-
вое проблемное изложение матери-
ала посредством создания образов; 
формальная и оценивающая логика 

задачи однозначность решения вариативность решений 

критерии 
качества 

однозначность, отметка вариативность, оценка, самооценка 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

Основная образовательная программа определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего (полного) об-

щего образования и реализуется образовательным учрежде-

нием посредством урочной и внеурочной деятельности с соблю-

дением требований государственных санитарных правил и нор-

мативной базы ФГОС. 

Программы учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности должны быть направлены на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной про-

граммы и должны содержать: 

1. титульный лист; 

2. пояснительную записку, в которой обозначена ведущая 

идея учебного предмета (курса), дана общая характеристика 

учебного предмета (курса), дано описание места учебного 

предмета (курса) в учебном плане, конкретизируются обще-

образовательные цели и задачи с учётом специфики учебного 

предмета, обозначены результаты обучения; 

3. содержание учебного предмета (курса), его основные 

блоки и модули; 

4. требования к уровню подготовки учащихся — личност-

ные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета (курса); 

5. тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 
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6. Описание учебно-методического, материально- техни-

ческого и информационно-технического обеспечения образо-

вательного процесса. 

Учебная программа исполняет следующие функции: 

– нормативную (программа обязательна для выполнения в 

полном объёме); 

– целеполагающую (программа определяет ценности и 

цели, ради достижения которых она введена в ту или иную об-

разовательную область); 

– содержательную (программа фиксирует состав учебных 

элементов, подлежащих усвоению учащимися, а также сте-

пень их трудности); 

– процессуальную (программа определяет логическую по-

следовательность усвоения элементов содержания, органи-

зационные формы и методы, средства и условия обучения); 

– оценочную (программа выявляет уровни усвоения эле-

ментов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности школьников). 

Программы учебных предметов, элективных курсов должны 

учитывать необходимость развития у обучающихся компетентно-

сти в области использования информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Ориентиром для составления рабочих программ является 

примерная программа по предмету. Она определяет инвариант-

ную (обязательную) часть учебного курса, за пределами кото-

рого остаётся возможность авторского выбора вариативной со-

ставляющей содержания образования. Авторы рабочих про-



 

Методические рекомендации по обучению химии в современной школе 13 

грамм и учебников могут предложить собственный подход в ча-

сти структурирования учебного материала, определения после-

довательности его изучения, расширения объёма (детализа-

ции) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и соци-

ализации учащихся. Рабочие программы, составленные на ос-

нове примерной программы, могут использоваться в учебных 

заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа по химии для средней (полной) об-

щеобразовательной школы составлена на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам среднего (полного) общего образования, представ-

ленных в ФГОС. В ней также учитываются основные идеи и поло-

жения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, соблюдается преемственность с пример-

ными программами основного общего образования. 

В примерной программе по химии для среднего (полного) 

общего образования предусмотрено развитие всех основных ви-

дов деятельности, представленных в программе по химии ос-

новного общего образования. Однако содержание примерной 

программы для старшей школы имеет особенности, обуслов-

ленные, во-первых, профильным содержанием системы сред-

него (полного) общего образования, во-вторых, психологиче-

скими и возрастными особенностями школьников. 

Основная особенность подросткового возраста — переход 

от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 16-17 лет происходит 

развитие познавательной сферы человека, обучение несёт 
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черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, уча-

щиеся овладевают теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. На первый план у подростков выдвигается форми-

рование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, позна-

вательных качеств личности. 

На этапе основного общего образования происходит вклю-

чение школьников в проектную и исследовательскую деятель-

ность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определе-

ния понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определе-

нием понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравне-

ние, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал и др. Эти умения ведут к разви-

тию познавательных мотивов и совершенствованию познава-

тельных способностей в старшей школе. 

На этапе обучения в старшей школе актуализируются лич-

ностные результаты обучения, характеризующиеся ключевыми 

компетентностями школьника (индивидульно-ценностные 

смыслы обучения химии, регулятивные и коммуникативные 

компетентности, самоопределение школьника). 

В Федеральном государственном стандарте общего обра-

зования особое внимание уделяется Программе формирования 

универсальных учебных действий (УУД), конкретизирующей 

требования Стандарта к личностным, метапредметным и 
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предметным результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования (см. схему 1). 

В примерной программе школьного курса химии обозна-

чено целеполагание предметного курса на уровне метапредмет-

ных, предметных и личностных целей; на уровне метапредмет-

ных, предметных и личностных образовательных результа-

тов (требований); на уровне универсальности учебных дей-

ствий. 

Вопросам формирования учебных действий, как важного 

компонента учебной деятельности, посвящены фундаменталь-

ные труды П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Коссаковски, 

А. Н. Леонтьева, И. Ломпшера, А. К. Марковой, В. В. Репкина, 

Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина и др. Что собой представляют 

понятия ― «умения», «учебные действия», «универсальные 

учебные действия»? Как они соотносятся между собой? Ответы 

на эти вопросы мы попытались дать в скрытой форме в сущност-

ных определениях этих понятий: 

умения ― освоенные человеком способы выполнения ка-

кого-либо действия, обеспечиваемые совокупностью приобре-

тённых знаний и навыков; 

элементы деятельности, позволяющие что-либо де-

лать с высоким качеством, например, точно и правильно вы-

полнять какое-либо действие, операцию, серию действий, 

операций; 

личностные способы действий; способность адаптивно 

совершать сложные модели поведения для достижения 

цели (по В. А. Жмурову); 
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умение создаёт возможность выполнения действия не 

только в привычных, но и в изменившихся условиях; 
http://enc-dic.com/ 

умения метапредметные (обобщённые, универсальные, 

интегрированные) ― общелогические умения анализировать, 

систематизировать, абстрагировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи, кодировать и декодировать ин-

формацию, практически использовать знания из разных обла-

стей, переносить знания в нестандартные условия, ком-

плексно, системно и вариативно решать учебные проблемы; 

умения решать жизненно-важные проблемы, не подвер-

гая риску физическое и психическое здоровье окружающих, 

обеспечиваемые системными знаниями и жизненным опытом; 
http://enc-dic.com/ 

действие ― произвольная преднамеренная опосредован-

ная активность, направленная на достижение осознаваемой 

цели; 
Головин С. Ю. Словарь практического психолога. 

процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в кото-

ром достигается заранее определённая цель; 

структурная единица деятельности; 

относительно завершённый отдельный акт человече-

ской деятельности, для которого характерны направлен-

ность на достижение определённой осознаваемой цели; 

работа, функционирование, состояние действующего. 
Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т фи-

лософии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/


 

Методические рекомендации по обучению химии в современной школе 17 

деятельность ― способ человеческого существования, со-

стоящий в активном изменении окружающего мира, а также 

в преобразовании человеком самого себя; 
Философия: словарь основных понятий и тесты по курсу «Философия»: учеб-

ное пособие / Под редакцией З. А.Медведевой; КемТИПП. ― Кемерово, 2008. 

активность человека, направленная или на преобразова-

ние внешнего мира (внешняя деятельность), или на самосози-

дание себя (внутренняя деятельность); 
Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский 

словарь: Учебное пособие. ― М.: МГУ ПС (МИИТ), 2008. – 164 с. 

структурно и операционально-организованная актив-

ность любых систем для достижения определенных целей; 
Лебедев С. А. Философия науки: Словарь основных терминов. ― М.: Академи-

ческий Проект, 2004. – 320 с. (Серия «Gaudeamus») 

деятельность человека предполагает определённое противо-

поставление субъекта и объекта деятельности: человек про-

тивополагает себе объект деятельности как материал, ко-

торый должен получить новую форму и свойства, превратив-

шись из материала в продукт деятельности; всякая деятель-

ность включает в себя цель, средства, результат и сам про-

цесс деятельности; неотъемлемой характеристикой дея-

тельности является её осознанность. 
Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-

т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета 

В. С. Степин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и до-

пол. ― М.: Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

учебные действия ― преднамеренная опосредованная ак-

тивность, направленная на достижение учебных целей; 

форма проявления системных знаний; 

структурно-функциональный компонент и результат об-

разовательной деятельности учащихся; 
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Пак, М. С. Гуманитарное обновление химического образования [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. С. Пак, И. А. Орлова. — СПб.: Издательский дом 

«МИРС», 2010. – 83 с. 

универсальные учебные действия, УУД ― разносторонние 

и многофункциональные учебные действия интегративного 

характера, пригодные для достижения образовательных, а 

также социально значимых и жизненно важных целей; 

совокупность действий школьника, обеспечивающие его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса; 

в более узком (собственно психологическом значении) тер-

мин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

универсальные учебные действия подразделяются на че-

тыре группы: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные; 

личностные универсальные учебные действия направ-

лены на самоопределение личности, смыслообразование и 

нравственно-этическое оценивание, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориен-

тации в социальных ролях и межличностных отношениях; 

в блок регулятивных универсальных учебных действий 

включены действия, обеспечивающие организацию учащимся 

своей учебной деятельности; 

познавательные универсальные учебные действия 

можно разделить на общеучебные, знаково-символические, 
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логические действия и действия постановки и решения про-

блем; 

в число общеучебных действий входят: самостоятель-

ное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации; 

знаково-символические действия включают умение 

структурировать знания; осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; умение состав-

лять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста; 

универсальные логические действия подразумевают: 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие компоненты; выбор осно-

ваний и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

действия постановки и решения проблем включают фор-

мулирование проблемы, выдвижение гипотез и их обоснова-

ние, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёра по общению или деятельности, уме-

ние слушать и вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми. 
http://www.gcro.ru/index.php/fgosmetm/fgosuchnach/1312-fgosuud 

Важнейшими формами универсальных учебных действий, 

адекватными Программе их формирования при изучении хи-

мии, на наш взгляд, следует выделить: действия ценностной 

ориентации и мотивации; действия смыслообразования, дей-

ствия учебного труда и познания; действия осознанного вы-

бора; действия целеполагания; действия планирования; дей-

ствия отбора и конструирования содержания; действия ком-

фортного общения; действия контроля и самоконтроля; дей-

ствия оценки и самооценки; действия рефлексии и саморе-

флексии; действия самообразования. 

Особое внимание следует уделять учебным действиям 

контроля и учебным действиям оценки. Заметим, что предме-

том контроля является не столько конечный результат деятель-

ности, сколько способы его получения. Психологи (В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин и др.) рекомендуют учесть упреждающий харак-

тер контроля, опирающегося на развитый внутренний план дей-

ствий и их рефлексию. Положительная оценка учебных действий 

санкционирует переход к новым учебным задачам, отрицатель-

ная оценка побуждает вернуться к ним и их контролю. 

http://www.gcro.ru/index.php/fgosmetm/fgosuchnach/1312-fgosuud
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Важнейшим средством формирования УУД при изучении 

химии (и других естественнонаучных дисциплин) является ин-

теграция естественнонаучных и гуманитарных знаний ― процесс 

и результат целостного объединения естественнонауч-

ных (вещество, строение вещества, движение вещества, процессы 

регулирующие и сопровождающие движение вещества) и гумани-

тарных компонентов (методических средств и форм обучения, 

теории и практики образования, ценностно-смысловых отношений), 

оптимизирующий развитие культуры обучающихся, понима-

ние ими Природы и значения человеческих ценностей в совре-

менном мире, формирующий у школьников допрофессиональ-

ную компетентность как интегральное выражение образова-

тельных компетенций (включающих системные знания, метапред-

метные умения, универсальные учебные действия, индивидуально цен-

ностные смыслы и мотивы учения, опыт творческой деятельности и 

ценность самообразования, отношения, эмоции и другие качества 

культурного человека). 

Справедливо утверждение, что УУД не формируются вне 

предметного содержания (Е. Е. Вяземский). Знание и учёт указан-

ных выше групп и форм УУД сопряжены с формированием мета-

предметных и предметных компетенций (см. схему 1). 
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Схема 1 

Система образовательных компетенций школьника, 

формируемых на уроках химии 

 
  

Методологический 
синтез естественно-
научных и гумани-

тарных знаний 

Межпредметная 

интеграция есте-

ственнонаучных 

знаний 

Внутрипредметная 

интеграция хими-

ческих знаний 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ПРЕДМЕТНЫЕ) 
КОМПЕТЕНЦИИ 

(предметные результаты обуче-
ния): 
־ предметные знания; 
־ специфические предметные умения 

(способность к решению учебных про-
блем предметного (химического) ха-
рактера) 

 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(метапредметные результаты обу-
чения): 
־ системные знания; 
־ метапредметные умения 

(способность к решению общеучебных 
проблем различного уровня и харак-
тера) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(личностные результаты обучения): 
־ информационная; 
־ регулятивная; 
־ коммуникативная; 
־ социально-правовая; 
־ мотивационная 

(универсальные умения, позволяющие 
решать жизненно-важные проблемы 
различного уровня и характера) 
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Предметными компетенциями по химии на базовом 

уровне, обозначенными в Федеральном государственном стан-

дарте общего образования, являются следующие компетенции: 

– овладение правилами безопасного обращения с веще-

ствами, приёмами оказания первой помощи при травмах и 

отравлениях; 

– систематизация основных законов химии и химических 

теорий в пределах основной образовательной программы сред-

него (полного) общего образования; 

– овладение химической терминологией и символикой; 

– распознавание веществ и материалов на основании внеш-

них признаков и важнейших характерных реакций; 

– составление химических уравнений реакций и проведение 

по ним расчётов; 

– способность пользоваться Периодической системой хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева; 

– понимание энергетических характеристик превращений 

веществ и их влияния на оптимальные условия протекания этих 

превращений; 

– способность применять полученные знания при объясне-

нии химических явлений в быту, в промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве, в живой природе; 

– осознание и разъяснение необходимости экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

– выявление и описание причин и последствий химического 

загрязнения окружающей среды, его влияния на живые орга-

низмы и здоровье человека. 
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Пример оформления титульного листа рабочей про-

граммы для 8 класса (авт). 

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Лицей №21» города Кирова 
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Примерная программа по химии состоит из четырёх разделов. 

1. Пояснительная записка, в которой дана общая характе-

ристика учебного предмета: место курса в базисном учеб-

ном (образовательном) плане, количество учебных часов изу-

чения предмета, общие цели образования с учётом специфики 

учебного предмета, планируемые результаты обучения. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия». 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образова-

тельном) плане: в базисном учебном плане курс «Химия» появ-

ляется последним в ряду учебных предметов, поскольку для его 

освоения школьники должны обладать не только определён-

ным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но 

и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. При-

мерная программа по химии для основного общего образова-

ния составлена из расчёта часов (140 часов), указанных в базис-

ном учебном плане образовательных учреждений общего обра-

зования, с учётом 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами 

рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского 

курса химии для основной школы должна полностью включать в 

себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 105 ч. Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ мо-

гут использовать для введения дополнительного содержания. 

Федеральный базисный учебный план для образователь-

ных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
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210 учебных часов для обязательного изучения учебного пред-

мета «Химия» на углублённом уровне. Примерная программа 

изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (пол-

ного) общего образования на базовом уровне рассчитана на 70 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объёме 14 учебных часов (20 %) для реали-

зации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных мето-

дов обучения и педагогических технологий. Примерная про-

грамма изучения учебного предмета «Химия» на этапе сред-

него (полного) общего образования на профильном уровне рас-

считана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен ре-

зерв свободного учебного времени в объёме 42 учебных часов 

(20 %) для реализации авторских подходов, использования раз-

нообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

В рамках непрофильного (универсального) обучения стар-

шеклассников инвариантной частью базисного учебного плана 

на изучение химии отводится 1 час в неделю. Однако, при таком 

режиме крайне сложно достичь качественного химического об-

разования современного школьника. В связи с этим, рекомен-

дуем образовательным учреждениям области при составлении 

недельного учебного плана для непрофильных (универсальных) 

классов старшей школы реализовывать 2-ух часовую программу 

по химии. Дополнительный час может быть представлен из ча-

сов вариативного компонента образовательного учреждения. В 

этом случае можно оптимально организовать изучение содер-

жания химии на базовом уровне в полном объёме. 
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Изучение химии в классах профильного обучения на сту-

пени среднего (полного) общего образования может осуществ-

ляться в разных временных режимах: 

1. Классы социально-экономического, гуманитарного, фило-

логического, информационно-технологического, художе-

ственно-эстетического и т.п. профиля. Химия изучается на базо-

вом уровне в объёме 70 учебных часов (1 час в неделю). 

2. Классы физико-математического, агротехнологического, 

биолого-географического и т.п. профиля. Химия изучается на ба-

зовом уровне в объёме 140 учебных часов (2 часа в неделю). 

3. Классы химико-технологического, физико-химического, 

химико-биологического и т.п. профиля. Химия изучается на 

углублённом уровне в объёме от 210 до 350 учебных часов, т.е. 

от 3 до 5 часов в неделю, за счёт вариативного компонента ба-

зисного учебного плана. 

Для практического использования примерной программы 

в пояснительной записке цели изучения химии представлены в 

виде развёрнутого описания личностных, метапредметных и 

предметных результатов деятельности общеобразовательного 

учреждения по обучению школьников химии. 

Главными целями общего химического образования являются: 

 умения: 

 видеть и понимать ценность образования, значи-

мость химических знаний для каждого культурного чело-

века независимо от его профессии; 

 различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-

териев с определённой системой ценностей; 
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 объяснять процессы окружающей действительно-

сти (природной, социальной, культурной, технической среды), ис-

пользуя химические знания; 

 обоснованно формулировать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, пред-

ставления о роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира; 

 развитие учащихся в их интеллектуальном и нравствен-

ном совершенствовании, формировании у них гуманистиче-

ских отношений и экологически целесообразного поведения в 

трудовой деятельности и жизни; 

 приобретение учащимися опыта разнообразной дея-

тельности, познания и самопознания; ключевых навыков (клю-

чевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудниче-

ства, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни; 

 подготовка школьника к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной или профессиональ-

ной траектории. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

 важнейшие знания о химической символике, химических 

понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

 умения наблюдать химические явления, проводить хими-

ческий эксперимент, а также умениями производить расчёты 
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на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуаль-

ных способностей в процессе усвоения химических знаний и 

проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возни-

кающими жизненными потребностями; 

 воспитание убеждённости в познаваемости химической 

составляющей картины мира; отношения к химии как к эле-

менту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для: 

 химически грамотного использования веществ и мате-

риалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на про-

изводстве; 

 решения практических задач повседневной жизни; 

 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью че-

ловека и окружающей среде. 

Результаты изучения предмета. 

Деятельность общеобразовательного учреждения в обуче-

нии химии на ступени основного общего образования должна 

быть направлена на достижение школьниками следующих лич-

ностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости 

за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремлённость; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 
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 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускни-

ками основной школы программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов позна-

вательной деятельности, применение основных методов по-

знания (системно-информационный анализ, моделирование) для изу-

чения различных сторон окружающей действительности; 

 использование интеллектуальных основных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обоб-

щение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование разнообразных источников для получения 

информации химического содержания. 

Предметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по химии обозначены в соответ-

ствии с основными сферами человеческой деятельности: позна-

вательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 

эстетической. 

В познавательной сфере 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, фор-

мулы веществ и уравнения химических реакций; 
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 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химиче-

ская связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация 

веществ, химические реакции и их классификация, электролити-

ческая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, по-

стоянства состава, периодический закон; 

давать определения изученных понятий: 

 химический элемент, атом, ион, молекула, вещество, про-

стые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валент-

ность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, инди-

катор, периодический закон, периодическая система, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролитическая диссоциация; электролит; химическая реак-

ция, химическое уравнение, окисление, восстановление; 

уметь: 

 называть: знаки химических элементов, соединения изу-

ченных классов, типы химических реакций; 

 объяснять: физический смысл порядкового номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода, к которым он при-

надлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; законо-

мерности изменения свойств элементов в пределах малых пери-

одов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущ-

ность реакций ионного обмена; 

 моделировать строение атомов элементов первого-треть-

его периодов (в рамках положений теории Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул. 
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 характеризовать: химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе Мен-

делеева и особенностей строения их атомов; связь между соста-

вом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорга-

нических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлеж-

ность вещества к определённому классу соединений; валент-

ность и степень окисления элементов в соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений 

неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов пер-

вых двадцати элементов периодической системы; уравнения хи-

мических реакций; 

 описывать и различать изученные классы неорганиче-

ских соединений, простые и сложные вещества, химические ре-

акции; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным обо-

рудованием; 

 распознавать опытным путём: кислород, водород, угле-

кислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, суль-

фат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно прове-

дённые эксперименты, используя для этого естественный (рус-

ский, родной) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводи-

мые опыты; химические реакции в природе и в быту; 
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 делать умозаключения из наблюдений, изученных хими-

ческих закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 вычислять: массовую долю химического элемента в со-

единении; массовую долю вещества в растворе; количество ве-

щества, объём или массу вещества по его количеству, объёму 

и/или массе участников реакции; 

 структурировать изученный материал и химическую ин-

формацию, полученную из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 использовать приобретённые знания и умения для: опти-

мального обеспечения жизнедеятельности. 

В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и дру-

гих травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудо-

ванием. 

Следует обратить внимание на то, что в примерной 

программе результаты обучения прописаны в соответствии 

с ФГОС, т.е. ориентированы на обязательный минимум содер-

жания, соответствующий удовлетворительной отметке. В 

рабочей программе необходимо выделить результаты обуче-

ния соответствующие содержанию повышенного уровня для 

оценки обученности школьника выше минимума. 
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Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего (полного) образования ориентирован на станов-

ление личностных характеристик выпускника общеобразова-

тельного учреждения (портрет выпускника школы): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многонациональ-

ного российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целена-

правленно познающий мир, осознающий ценность образова-

ния и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружа-

ющего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную дея-

тельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-по-

знавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважа-

ющий закон и правопорядок, осознающий ответственность пе-

ред семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести кон-

структивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 
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 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, пони-

мающий значение профессиональной деятельности для чело-

века и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

Общими целями обучения химии в средней (полной) 

школе являются: 

 формирование: 

 системы химических знаний как компонента целост-

ной научной картины мира; 

 понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук; 

 понимания общественной потребности в развитии 

химического знания и технологий; 

 понимания влияния химических знаний на экономиче-

скую, технологическую, социальную и этическую сферы де-

ятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, про-

ектно-исследовательской, творческой деятельности, моти-

вации обучающихся к саморазвитию; 

 формирование умений для выполнения действий: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
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 использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, исследовать ре-

альные связи и зависимости; 

 определять сущностные характеристики изучае-

мого объекта; 

 самостоятельного выбора критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 развёрнуто обосновывать суждения, давать опреде-

ления, приводить доказательства; 

 поиска информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 анализировать, оценивать, проверять на достовер-

ность и обобщать химическую информацию; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окру-

жающей среде, выполнение в практической деятельности 

и в повседневной жизни экологических требований; 

 использовать цифровые ресурсы и технологии для об-

работки, передачи, систематизации информации, созда-

ния баз данных, презентации результатов познаватель-

ной и практической деятельности; 

 формирование навыков безопасной работы во время про-

ектно-исследовательской и экспериментальной деятельно-

сти, при использовании лабораторного оборудования. 
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Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, а также о системе важ-

нейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для: 

 объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ; 

 оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов; 

 активизация познавательных интересов и интеллекту-

альных способностей в процессе самостоятельного приобре-

тения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе цифровых технологий; 

 воспитание убеждённости в познаваемости мира, необ-

ходимости вести здоровый образ жизни, химически грамот-

ного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в по-

вседневной жизни, а также для решения практических задач в 

сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Изучение химии в старшей школе на углублённом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, 

теориях и фактах химической науки для понимания научной 

картины мира, позволяющих продолжить образование для по-

лучения специальностей, связанных с химической наукой; 



 

38 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей в процессе изучения химиче-

ской науки и её вклада в общечеловеческую культуру (создание 

новых технологий, веществ и материалов, обусловливающих прогрес-

сивное развитие мирового сообщества; сложных и противоречивых 

путей возникновения и развития идей, теорий и концепций современ-

ной химической науки); 

 воспитание убеждённости в том, что химия — мощный 

инструмент для преобразования природы, что безопасное 

применение химии возможно только в обществе с устойчи-

выми нравственными категориями; 

 отношение к химии как возможной области будущей про-

фессиональной деятельности; 

 применение полученных знаний и умений для оценки сте-

пени достоверности и последующего использования информа-

ции химического содержания в научно-популярной литера-

туре, а также в ресурсах Интернета. 

Результаты изучения предмета. 

Деятельность общеобразовательного учреждения на этапе 

среднего (полного) общего образования должна быть направ-

лена на достижение выпускниками следующих личностных ре-

зультатов: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 
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 гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность: 

 мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

 экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направ-

ленной деятельности; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; 

 способности к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, обще-

ственных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, потребности в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как собствен-

ному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметными результатами освоения про-

граммы выпускниками средней (полной) школы являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 владение навыками познавательной, учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
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 умение определять назначение и функции социальных ин-

ститутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать реше-

ния, определяющие стратегию поведения, с учётом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения выпускниками сред-

ней (полной) школы программы по химии обозначены в соответ-

ствии с ФГОС. 

«Химия» (базовый уровень) — требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса химии должны отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в со-

временной научной картине мира; 

 понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; 

 уверенное пользование химической терминологией и сим-

воликой; 
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 владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способ-

ность применять методы познания при решении практиче-

ских задач; 

 сформированность умения давать количественные 

оценки и проводить расчёты по химическим формулам и урав-

нениям; 

 сформированность умений прогнозировать, анализиро-

вать и оценивать с позиций экологической безопасности по-

следствия бытовой деятельности человека, связанной с пере-

работкой веществ и использованием материалов; 

 владение правилами техники безопасности при исполь-

зовании химических веществ; 

 сформированность собственной критической позиции 

по отношению к информации химического содержания, полу-

чаемой из разных источников. 

В познавательной сфере 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орби-

тали, аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

истинные растворы, молярная концентрация раствора, электро-

литическая диссоциация, катионы и анионы, сильные и слабые 
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электролиты, гидролиз, окислительно- восстановительные реак-

ции, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: атомно-молекулярного учения, 

химической связи, электролитической диссоциации, структур-

ного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на прак-

тике: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, цемент, стекло, минераль-

ные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, бензин, эта-

нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, амино-

кислоты и белки, природные и искусственные волокна, эласто-

меры, пластмассы; 

уметь: 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, заряд иона, изомеры и гомологи раз-

личных классов органических соединений, окислитель и восста-

новитель, коэффициенты в окислительно- восстановительных 

реакциях; 

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в пе-

риодической системе, общие химические свойства металлов и 

неметаллов и их важнейших соединений, химическое строение 

и свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу образования химической связи (ионной, ко-

валентной, металлической), зависимость скорости химической 
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реакции от различных факторов, смещение химического равно-

весия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять расчёты по: химическим формулам, уравне-

ниям реакций с избытком одного из реагентов, тепловых эффек-

тов химических реакций, приготовлению растворов с заданным 

составом; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и рас-

познаванию важнейших неорганических и органических ве-

ществ; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным обо-

рудованием; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно прове-

дённые эксперименты, используя для этого естественный (рус-

ский, родной) язык и язык химии; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводи-

мые опыты, химические реакции, протекающие в природе и ис-

пользуемые в быту; 

 делать умозаключения из наблюдений, изученных хими-

ческих закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую ин-

формацию, полученную из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 объяснять химические явления, происходящие в природе, 

в быту, и на производстве; 
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 понимать глобальные проблемы, стоящие перед челове-

чеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, 

энергетические и сырьевые проблемы); 

 оценивать роль химии в народном хозяйстве страны; 

В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент по идентификации 

веществ, используемых в процессе жизнедеятельности; 

 выполнять расчёты, необходимые при приготовлении 

растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 безопасно обращаться с горючими и токсическими веще-

ствами, нагревательными приборами; 

 анализировать и оценивать последствия для окружаю-

щей среды бытовой и производственной деятельности чело-

века, связанной с переработкой веществ; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным обо-

рудованием. 

«Химия» (углублённый уровень) — требования к предметным 

результатам освоения углублённого курса химии должны вклю-

чать требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неор-

ганических и органических веществ, объяснять закономерно-
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сти протекания химических реакций, прогнозировать возмож-

ность их осуществления; умений прогнозировать, анализиро-

вать и оценивать с позиций экологической безопасности по-

следствия производственной деятельности человека, связан-

ной с переработкой веществ; умений выдвигать гипотезы на 

основе знаний о составе, строении вещества и основных хими-

ческих законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и 

проведения химических экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудо-

ванием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата. 

В познавательной сфере 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: нуклиды и изотопы; s-, 

p-, d- атомные орбитали; гибридизация орбиталей; электроотри-

цательность, валентность, степень окисления; механизмы хими-

ческих связей, геометрия молекул; дисперсные системы, гидра-

тация, электролиты и их диссоциация; химические источники 

тока, электролиз; катализ гомогенный, гетерогенный и фермен-

тативный; теплота образования, энтальпия образования, энталь-

пия сгорания, энергетический эффект химической реакции, эн-

тропия, химическое равновесие и его динамический характер; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органи-

ческих соединений; 
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 принципы и законы химии: принцип минимума энергии, 

закон (запрет) Паули, правило Гунда, закон Гесса, закон дей-

ствующих масс, принцип Ле Шателье-Брауна (динамического 

равновесия); 

 основные теории химии: квантово-механического строе-

ния вещества, электролитической диссоциации, кислот и осно-

ваний, структуры органических соединений (включая стереохи-

мию), кинетики и катализа, термодинамики; 

 вещества и материалы, широко используемые в прак-

тике: графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

фосфорная, муравьиная, акриловая, молочная, щавелевая, стеа-

риновая, олеиновая, пальмитиновая и бензойная кислоты, то-

луол, стирол, фенол, анилин, метанол, этиленгликоль, глицерин, 

метаналь, этаналь, ацетон, ПАВ и моющие средства, синтетиче-

ские волокна, основные лекарственные средства; 

уметь: 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: вид, тип и механизм образования химиче-

ской связи в соединениях; стереоизомеры различных классов 

органических соединений, реакцию среды различных раство-

ров, направление окислительно-восстановительного процесса; 

 характеризовать: s- , p- и d- элементы по их положению в 

периодической системе, общие химические свойства металлов 

и неметаллов и их важнейших соединений, химическое строе-

ние и свойства органических соединений (углеводородов, спир-

тов, фенолов, альдегидов и кетонов, моно- и дикарбоновых 
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кислот, алифатических и ароматических аминов, моно- и по-

лисахаридов); 

 объяснять: зависимость свойств веществ от строения, фи-

зический смысл информации, содержащейся в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, природу и 

способы образования химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной), зависимость скорости процесса 

от различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов; 

 выполнять расчёты по: химическим формулам, уравне-

ниям химических реакций с избытком одного из реагентов, 

определению количественного состава смеси реагентов, уста-

новлению эмпирических формул веществ по продуктам их сго-

рания, приведению результатов к заданным условиям; 

 описывать и различать изученные вещества, химические 

процессы; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным обо-

рудованием; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 характеризовать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты, процессы, проходящие в природе и исполь-

зуемые в быту; 

 доказывать материальное единство неорганических и ор-

ганических веществ, единую природу химической связи; 

 выявлять причинно-следственную зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 
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 делать умозаключения из наблюдений, изученных хими-

ческих закономерностей, прогнозировать и обосновывать свой-

ства неизученных веществ; 

 прогнозировать возможность прохождения и наиболее 

вероятные продукты химического взаимодействия; 

 иллюстрировать методы познания, используемые в хи-

мии (эксперимент, анализ, синтез, гипотеза, моделирование) 

на реальных объектах; 

 структурировать изученный материал и химическую ин-

формацию, полученную из разных источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 использовать приобретённые знания и умения для даль-

нейшего профессионального образования; 

 использовать приобретённые знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни; 

 характеризовать активно участвующие в жизнедеятельно-

сти вещества и широко используемые в деятельности человека 

материалы; 

В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

 распознавать по характерным реакциям наиболее распро-

странённые высокомолекулярные материалы (полиэтилен, по-

ливинилхлорид, полистирол, искусственные и натуральные 

волокна); 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 
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 безопасно работать с веществами, используемыми в лабо-

ратории, быту и на производстве; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и дру-

гих травмах, связанных с использованием веществ и лаборатор-

ным оборудованием; 

 проводить очистку воды от неорганических и органических 

загрязнителей; 

Пример пояснительной записки рабочей программы 

для 8 класса (авт.) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для преподавания курса химии 

в 8-ых классах МОАУ «Лицей №21» города Кирова с нагрузкой 70 учеб-

ных часов (2 учебных часа в неделю) с использованием УМК авторов: 

Кузнецова, Н. Е. Химия [Текст]: 8 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. Гара; под ред. проф. 

Н. Е. Кузнецовой. – 4-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2012. – 256 с. 

Содержание и дидактическое обеспечение курса соответствуют тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки №1897 от 17.12.2010 г). 

Ведущая идея курса химии: интеграция естественнонаучных и гу-

манитарных знаний, обеспечивающая фундаментализацию и качество 

общего химического образования. 

Стратегическая цель курса химии: формирование образова-

тельных компетентностей школьника, обеспечивающих: 

 индивидуально-ценностные структурированные системные зна-
ния о природе; 

 метапредметные умения, обеспечивающие универсальность 
учебных действий; 

 ценностное отношение к Природе, человеку и жизни; 
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 устойчивые внутренние мотивы школьников к изучению наук о 
природе (профориентацию и специализацию, самообразование); 

 осмысленную веру в себя, понимание и реальную самооценку.  

Дидактические задачи курса химии: 

 создать условия фундаментализации химического образования 

современного школьника посредством интеграции естественнонаучных 

и гуманитарных знаний при обучении химии с учётом интересов, склон-

ностей и способностей учащихся; 

 формировать у школьников систему знаний основ химической 

науки и технологии посредством их добывания, переработки и приме-

нения; 

 формировать и развивать метапредметные и специфические уме-

ния (уметь обращаться с основными веществами, ставить простей-

ший химический эксперимент, использовать основное химическое обо-

рудование, выполнять требования техники безопасности, интерпре-

тировать результаты эксперимента и трансформировать их приме-

нительно к жизненным ситуациям, и др.), определяющие универсаль-

ные учебные действия школьников; 

 развивать у школьников познавательный интерес и устойчивые 

внутренние мотивы к изучению химии как части и феномену общечело-

веческой культуры; 

 развивать средствами предмета все сферы личности учащихся, их 

возможностей, способностей и ориентации на ценности гуманистиче-

ского характера; 

 раскрывать роль химии в познании природы и жизни общества, в 

достижении целостности знаний о человеке и природе; 

 показать необходимость химического образования для решения 

повседневных жизненно важных проблем 

 активизировать средствами предмета культурные и духовные по-

требности учащихся, нравственного поведения их в окружающей среде. 
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Данная рабочая программа предусматривает проведение лабораторно-

практических занятий в количестве 4 учебных часов и 4 контрольные ра-

боты по числу основных разделов содержания курса. 

В результате освоения рабочей программы ученик должен  

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химический 

элемент, электроотрицательность, химическая связь, вещество и его аг-

регатные состояния; 

 закон сохранения материи — фундаментальный всеобщий закон 

природы*1; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 классификацию неорганических веществ; 

 типы химических реакций; 

 основные измерительные приборы, нагревательные приборы и 

лабораторную посуду*; 

уметь 

 называть: химические элементы, знаки химических элементов, 

соединения изученных классов, лабораторную посуду и приборы; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он при-

надлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; причины многообразия веществ; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до каль-

ция) на основе их положения в периодической системе Менделеева и 

                                              
1 звёздочкой отмечены результаты обучения, соответствующие содержанию 
повышенного уровня и не отражённые в требованиях к результатам обучения 
химии ФГОС 
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особенностей строения их атомов, связь между составом, строением и 

свойствами веществ, общие свойства классов неорганических веществ; 

 составлять схемы строения атомов первых двадцати элемен-

тов периодической системы; 

 сравнивать значения электроотрицательности химических 

элементов по их положению в периодической системе, состоянию сте-

пени окисления, заряду иона*; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность ве-

ществ к определённому классу соединений, валентность и степень окис-

ления элементов в соединениях; 

 составлять: химические формулы оксидов, водородных соеди-

нений, гидроксидов, солей; 

 на основе закона сохранения материи составлять уравнения хи-

мических реакций; 

 на основе значений электроотрицательности элементов про-

гнозировать возможность химического взаимодействия неорганиче-

ских веществ*; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый 

газ, аммиак, растворы с кислой и щелочной средой; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле со-

единения; массовую долю растворённого вещества в растворе; количе-

ство, объём или массу вещества по количеству, объёму или массе реа-

гентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с ве-

ществами и материалами; экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 понимать значение химического образования как неотъемле-

мой части культуры образованного человека*; 

 использовать приобретённые знания и умения для оптималь-

ного обеспечения жизнедеятельности*. 

В трудовой сфере: 

 уметь обращаться с нагревательными приборами, открытым 

пламенем, химической посудой, штативом и держателем пробирок;  

 проводить простейшие действия по разделению смесей: филь-

трование, декантация, отстаивание, выпаривание, дистилляция*; 

 выполнять практические расчёты по приготовлению растворов. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 владеть навыками противопожарной безопасности в лаборатории 

и в быту; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с пере-

работкой веществ*. 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других трав-

мах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Дидактическое обеспечение курса химии: 

 Кузнецова, Н. Е. Химия [Текст]: 8 класс: учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений /Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, 

Н. Н. Гара; под ред. проф. Н. Е. Кузнецовой. – 4-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 256 с.; 

 Кузнецова, Н. Е. Задачник по химии [Текст]: 8 класс: [для учащихся 

общеобразовательных учреждений] / Н. Е. Кузнецова, А. Н. Лёвкин. — 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с.: ил.; 

 мультимедиа презентации, таблицы, схемы, видеофрагменты; 

 школьная химическая лаборатория, лабораторное оборудование 

с использованием цифровых технологий, вещества, коллекции минера-

лов и материалов. 
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Особенностью данной рабочей программы курса химии 8 класса яв-

ляется оптимальная направленность изучения теоретического матери-

ала на практический результат, востребованный в повседневной жизни 

школьника. Этим достигается реализация одного из основных направле-

ний ведущей идеи интеграции естественнонаучных и гуманитарных зна-

ний при обучении химии, а именно, придание обучению химии индиви-

дуально-ценностных смыслов. 

2. Основное содержание курса химии, которое представ-

ляет собой первую ступень конкретизации положений Фунда-

ментального ядра содержания общего образования. При отборе 

содержания учитывалось, что объём химических знаний, пред-

ставленный в Фундаментальном ядре, осваивается школьни-

ками не только в основной, но и в средней (полной) школе. Ос-

нову примерной программы составляет та часть Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования, которая может 

быть осознанно освоена 13 – 17-летними учащимися. 

Особенности содержания обучения химии в школе обу-

словлены спецификой химии как науки и поставленными перед 

ней задачами. 

 Химия — естественная наука, изучающая строение и дви-

жение веществ, сопровождающееся изменением их состава, 

структуры и энергии, а также способы управления этими изме-

нениями. 

 Предмет изучения химии ― вещества и их движение. 

 Основная задача химии ― экологически чистое производ-

ство веществ (материалов) с заданными свойствами и поиск но-

вых источников энергии без нарушения экосистем. 
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 Учебный предмет химия ― педагогически адаптирован-

ное содержание основ химии, изучающей вещества и их движе-

ние, а также способы управления этим движением. 

Соответственно в примерной программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

вещество ― знания о составе и строении веществ, их важ-

нейших свойствах и физиологическом действии; 

химическая реакция ― знания об условиях, в которых про-

являются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

применение веществ ― знания и опыт практической дея-

тельности с веществами, которые наиболее часто употребля-

ются в повседневной жизни, широко используются в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии ― система важнейших понятий химии и тер-

минов, в которых они описываются, международная номенкла-

тура неорганических и органических соединений, т.е. их назва-

ния (в т.ч. и тривиальные), химические формулы и уравнения, 

а также правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного 

курса химии тесно переплетены, в примерной программе содер-

жание представлено не по линиям, а по разделам: 

Система основных элементов научного химического зна-

ния в средней (полной) школе: 

Химия как часть естествознания 

Химия ― наука о веществах, их строении, свойствах и 

движении. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 
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Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических эле-

ментов, химические формулы. Проведение расчётов на основе 

формул и уравнений химических реакций. 

Теоретические основы химии 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, про-

тоны, нейтроны, электроны. Химический элемент. Периоды и 

группы. Нуклиды, радионуклиды. Период полураспада. Меченые 

атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валент-

ные электроны. Степень окисления. Как пользоваться перио-

дической таблицей. Молекулы. Абсолютные и относительные 

массы атомов и молекул. Моль ― мера количества вещества. 

Закон Авогадро и объём моля газа. Число Авогадро. Электрон-

ная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ионы и ионная связь. Степень окисления и валентность хими-

ческих элементов. Полярные и неполярные ковалентные связи. 

Пространственная структура молекул. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Обусловленность свойств веществ их строе-

нием. Простые и сложные вещества. Представления о строе-

нии газообразных, жидких и твёрдых веществ. Причины мно-

гообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изото-

пия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как фи-

зико-химический процесс. Растворимость. Растворы газов, 

жидкостей и твёрдых веществ. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Тепловые явления при растворении. Истинные и 

коллоидные растворы. Способы выражения концентрации рас-

творов и её расчёт. Физические и химические явления. Химиче-
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ская реакция ― процесс перестройки атомов в молекулах. Со-

хранность атомов в химических реакциях. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Классификация химических 

реакций в неорганической и органической химии. Тепловые эф-

фекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. 

Энергия связи и теплота образования соединений. Стандарт-

ное состояние. Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сго-

рания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидно-

сти. Скорость химических реакций, её зависимость от различ-

ных факторов. Энергия активации. Катализ. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие и способы его сме-

щения. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация, Гидратация ионов. Катионы и анионы. Сильные и 

слабые электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. 

Кислотность растворов, понятие о рН. Условия необратимо-

сти реакций в растворах электролитов. Понятие об аналити-

ческих качественных реакциях. Окислительно-восстанови-

тельные процессы. Химия и электрический ток. Электролиз. 

Катод и анод. Получение щелочных металлов и алюминия. 

Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Гальванические элементы и аккумуля-

торы. Понятие о топливном элементе. Химическая и элек-

трохимическая коррозия металлов. Способы защиты от кор-

розии. Антикоррозионные покрытия. 

Основы неорганической химии 

Металлические и неметаллические элементы, их поло-

жение в периодической системе. Строение атомов неметал-
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лических элементов. Физические и химические свойства про-

стых веществ ― неметаллов. Водородные и кислородные со-

единения элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, уг-

лерода. Общая характеристика металлических элементов 

главных и побочных подгрупп. Физические свойства металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, железо, 

медь, цинк и их соединения. Восстановительные свойства ме-

таллов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Чер-

ные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. Кор-

розия металлов и способы защиты от коррозии. Основные 

классы неорганических соединений и генетическая связь между 

ними. Оксиды. Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, осно-

вания, щелочи, соли. Амфотерность. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы. 

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода ― причина уни-

кальности его соединений. Способность атомов углерода об-

разовывать цепи. Гомология и изомерия ― причины многооб-

разия органических соединений. Простые и кратные связи. 

Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. 

Метан, этилен, ацетилен, бензол ― родоначальники гомоло-

гических рядов. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Функциональные органические соединения: 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о гетероцик-

лах. Азотистые основания. Генетическая связь между клас-

сами органических соединений. 

Химия и жизнь 
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Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. 

Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, пластмассы, хи-

мические волокна. Высокомолекулярные соединения ― основа 

биополимеров и современных материалов. Белки. Нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. Раци-

ональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекар-

ственные вещества. Вред, причиняемый наркотическими ве-

ществами. Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и 

фосфора в природе. Минеральные и органические удобре-

ния (азотные, фосфорные, калийные). Средства защиты рас-

тений. Бытовые поверхностно-активные соединения. Мою-

щие и чистящие вещества. Органические растворители. Бы-

товые аэрозоли. Правила безопасности при работе со сред-

ствами бытовой химии. Общие принципы химического произ-

водства. Основные продукты промышленной химии (аммиак, 

серная кислота, азотная кислота, сода, минеральные удобре-

ния, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). Понятие о 

нефтехимии. 

Пример структуры школьного курса химии (авт.) 

в основной школе: 

1) основные понятия химии, методы познания веществ и хи-

мических явлений; 

2) строение вещества, периодический закон и система хими-

ческих элементов; 

3) многообразие и классификация веществ и химических 

процессов; 

4) вещества и химические процессы в природе и технике; 

5) теоретические основы химического процесса; 
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6) элементы с высокими значениями электроотрицательно-

сти и их важнейшие соединения; 

7) элементы с низкими значениями электроотрицательно-

сти и их важнейшие соединения; 

8) первоначальные представления об органических веще-

ствах, химия и жизнь. 

в старшей школе: 

1) введение в курс органической химии; 

2) углеводороды ― основа органических соединений; 

3) функциональные производные углеводородов; 

4) органические вещества и процессы с их участием в жизни 

человека; 

5) химическая статика: учение о веществе; 

6) химическая динамика: учение о процессе; 

7) элементы с промежуточными значениями электроотри-

цательности и их важнейшие соединения; 

8) методы научного познания. 

8 класс 

Раздел: основные понятия химии, методы познания ве-

ществ и химических явлений 

химия как наука; материя и вещество; система и энергия1; хи-

мическая реакция как форма движения материи; закон сохране-

ния материи — основа химического процесса; методы изучения 

химии, эксперимент; научная терминология. 

Раздел: строение вещества, периодический закон и си-

стема химических элементов 

                                              
1 шрифтом выделены элементы не входящие в обязательный минимум 
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химический элемент и его свойства, строение атома, иона; 

периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов; химическая связь и структура вещества. 

Раздел: многообразие и классификация веществ и химиче-

ских процессов 

основные группы веществ и классы неорганических соедине-

ний, номенклатура; различные принципы группировки химиче-

ских реакций. 

Раздел: вещества и химические процессы в природе и тех-

нике 

смеси и материалы, разделение смесей; воздух ― смесь 

газов, кислород, горение и дыхание; водород и его соединения, 

вода, растворы; углекислый газ и фотосинтез; минералы и руды; 

загрязнение окружающей среды. 

9 класс 

Раздел: теоретические основы химического процесса 

кислотно-основное взаимодействие, теория электролити-

ческой диссоциации, равновесие в растворах электролитов, реакции 

обмена; теория окислительно-восстановительного процесса; 

скорость химической реакции и влияющие на неё факторы, ка-

тализ. 

Раздел: элементы с высокими значениями электроотрица-

тельности и их важнейшие соединения 

простые вещества ― неметаллы; водородные соединения; 

кислородсодержащие соединения; производство важнейших 

неорганических соединений: хлор, хлороводород, серная кислота, 

аммиак, азотная кислота, фосфор, фосфорная кислота, пероксид во-

дорода. 
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Раздел: элементы с низкими значениями электроотрица-

тельности и их важнейшие соединения 

простые вещества ― металлы и сплавы; оксиды металлов 

и соединения с другими элементами; металлургия; коррозия 

металлов. 

Раздел: первоначальные представления об органических 

веществах, химия и жизнь 

углеводороды и топливо; спирты и карбоновые кислоты, 

алкоголизм и наркомания; белки, жиры, углеводы и рациональное 

питание; ВМС и материалы. 

10 класс 

Раздел: введение в курс органической химии 

органическая химия как наука и её предмет; изомерия и 

многообразие органических веществ; классификация и номен-

клатура органических веществ; особенности прохождения реак-

ций с участием органических веществ*1; электронные эффекты и 

типы органических реагентов, реакционный центр и субстрат*; 

типы химических реакций с участием органических веществ. 

Раздел: углеводороды ― основа органических соединений 

свойства алифатических углеводородов в sp3-, sp2-, sp-

гибридном состоянии углерода; свойства ароматических углево-

дородов; свойства алициклических углеводородов*. 

  

                                              
1 звёздочкой выделены элементы, изучаемые в курсе химии старшей школы на 
углублённом уровне 
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Раздел: функциональные производные углеводородов 

свойства галогенсодержащих алифатических и ароматиче-

ских соединений*; свойства кислородсодержащих алифатиче-

ских и ароматических соединений; свойства азотсодержащих 

алифатических и ароматических соединений. 

Раздел: органические вещества и процессы с их участием в 

жизни человека 

углеводородное сырьё и экономика; получение органиче-

ских веществ; органические материалы; вещества живых клеток, 

биосинтез и метаболизм*; лекарственные препараты*, вита-

мины, биологически-активные добавки*; ПАВ, мыла, синтетиче-

ские моющие средства*, бытовая химия. 

11 класс 

Раздел: химическая статика: учение о веществе 

учение о системах*; чистые вещества и смеси, дисперсные 

и коллоидные системы; строение вещества, квантово-механиче-

ские представления*; уровни организации вещества. 

Раздел: химическая динамика: учение о процессе 

термодинамика химического процесса*; кинетика химиче-

ского процесса и механизм химической реакции*; химическое 

равновесие; равновесные процессы в растворах электролитов, 

гидролиз; электродные потенциалы и направление окисли-

тельно-восстановительных процессов*, электролиз. 

Раздел: элементы с промежуточными значениями элек-

троотрицательности и их важнейшие соединения 
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железо и его соединения, чёрная металлургия; алюминий, 

цинк, хром, медь, марганец и др., цветная металлургия; драгме-

таллы и ювелирное производство*; кремний ― элемент нежи-

вой природы; соединения фосфора, минеральные удобрения. 

Раздел: методы научного познания 

наука и учебная дисциплина; закон, принцип, концепция*, 

теория*, метод*; эмпирический уровень познания и рациональ-

ный уровень познания; логика, индукция, дедукция, интуиция, 

анализ и синтез, модель и моделирование*; интернет как источ-

ник информации и цифровые ресурсы; естественнонаучная кар-

тина природы и научная картина Мира*. 

Пример элемента содержания рабочей программы 

курса химии 8 класса (авт.) 

Спецификация учебных элементов 

Введение ............................................................................................... 

Раздел 1. Тема 1.1. ............................................................................... 

Раздел 1. Тема 1.2. Материя и вещество 

Ведущая идея изучения темы: материальное единство мира, вза-

имосвязь наук о природе. 

Дидактическая цель изучения темы: формирование у школьни-

ков базовых знаний о веществе, его основных свойствах и классифика-

ции, умений описывать вещества и группировать их по существенным 

признакам. 

Рассматриваемые в теме вопросы: материя; вещество и тело; 

атомно-молекулярное учение; атом; ион; молекула; химический эле-

мент; абсолютные и относительные атомные и молекулярные массы; ко-

личество вещества и молярная масса вещества; простые и сложные веще-
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ства; смеси; материалы природные, искусственные и синтетические; мо-

лекулярное и немолекулярное строение вещества; металлы и неме-

таллы; периодическая система химических элементов, период и группа; 

электроотрицательность химического элемента и её зависимость от по-

ложения элемента в периодической системе; формула вещества как спо-

соб выражения качественного и количественного состава вещества. 

Основные термины и понятия: материя, вещество, атом, моле-

кула, ион, химический элемент, материал, моль, молярная масса, пери-

одическая система химических элементов, период, группа, символ хи-

мического элемента, электроотрицательность химического элемента, 

формула вещества, индекс. 

Демонстрации: модели атомов и молекул; диффузия газообраз-

ных, жидких и твёрдых веществ; броуновское движение коллоидных ча-

стиц иода в молоке; коллекции минералов, металлов, материалов; плав-

ление и горение серы; разложение пероксида водорода под действием 

биокатализаторов и взаимодействие пероксида водорода с пермангана-

том калия; качественная проба на кислород; варианты периодических 

таблиц химических элементов; электронная таблица химических эле-

ментов; коллекция веществ количеством один моль; таблица количе-

ственных отношений при расчётах по формуле вещества. 

Учащиеся после изучения темы должны знать/понимать: 

 определения понятий: материя, вещество и тело, атом, молекула, 

ион, химический элемент, простое и сложное вещество, смесь, материал, 

количество вещества, моль, атомная масса, молекулярная масса, моляр-

ная масса, электроотрицательность химического элемента, химическая 

формула; 

 основные положения атомно-молекулярного учения и вклад учё-

ных в его создание и развитие (Левкипп, Демокрит, Ломоносов, Лавуа-

зье, Дальтон); 

 структуру периодической системы химических элементов (пе-

риод, группа); 
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 символы наиболее распространённых химических элементов;  

 группировку веществ по структуре, свойствам, нахождению в при-

роде; 

 эмпирическую формулу вещества как математическую модель, 

выражающую его качественный и количественный состав. 

Учащиеся после изучения темы должны уметь: 

 различать по строению атом, ион, молекулу; 

 определять молярную массу атомов, ионов и молекул; 

 сравнивать электроотрицательности химических элементов по по-

ложению элемента в периодической системе; 

 производить простейшие расчёты по формуле вещества (количе-

ство, масса, доля); 

 различать по формуле простые и сложные вещества; 

 различать по свойствам вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения; 

 описывать и группировать (металл, неметалл, молекулярного 

строения, немолекулярного строения) вещества по основным свой-

ствам (фазовое состояние при ст.у., цвет, запах, летучесть, хруп-

кость, плавкость, растворимость в воде, электропроводность). 

Примеры познавательных заданий: 

1. В соответствии с предлагаемым планом (фазовое состояние, 

цвет, запах, летучесть, легкоплавкость, хрупкость, электропровод-

ность) опишите следующие вещества: сахар, поваренная соль, йодная 

настойка, сода питьевая, полиэтилен, бумага, никель (ключ от замка). По 

результатам наблюдений сделайте выводы о принадлежности каждого 

из веществ к группам: молекулярного, немолекулярного или металличе-

ского строения, кристаллическим веществам или аморфным полимерам, 

индивидуальным соединениям или смесям. 

2. Какой из элементов наиболее распространён в биосфере? 

3. Какое вещество наиболее распространено на Земле? 

4. Перечислите как можно больше свойств воды. 
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5. Используя лабораторные весы, карандаш и линейку, определите 

плотность выданного образца медной проволоки. Оцените полученный 

результат и относительную погрешность измерений. 

6. С древнейших времён людей беспокоила проблема строения 

тел (вещества). Всё время возникали вопросы: 

 Как долго можно делить вещество на части? 

 Какова наименьшая частица вещества? И др.... 

Наверное, эти вопросы и Вас волновали с детства; 

в 1547 г. итальянцем Поджо Браччолини в Швейцарии была найдена ру-

копись. Прочтите отрывок из неё и постарайтесь определить, о каких яв-

лениях идёт речь: 

Тит Лукреций Кар (I век до н.э.) 

«О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ» 
Книга вторая 

<...> 
Существуют тела, которых мы 
Видеть не можем... 
Ведь осязать, как и быть 
Осязаемым, тело лишь может. 
И, наконец, на морском берегу, 
Разбивающем волны, 
Платье сырее всегда, и, 
На солнце, вися, оно сохнет; 
Видеть, однако, нельзя, 
Как влага на нём оседает, 
Да и не видно того, как она 
Исчезает от зноя. 
Значит, дробится вода 
На такие мельчайшие части, 
Что недоступны они 
Совершенно для нашего глаза… 
Ибо лежит за пределами 
Нашего чувства 
За основание тут мы берём 
Положение такое: 
Из ничего не творится ничто 
По Божественной Воле 
И оттого только страх 

 
Можешь из этого ты уяснить 
Себе, как неустанно 
Первоначала вещей в пустоте 
Необъятной мятутся. 
Так о великих вещах помогают 
Составить понятье 
Малые вещи, пути намечая 
Для их постиженья. 
Кроме того, потому 
Обратить тебе надо вниманье 
На суматоху в телах, 
Мелькающих в солнечном свете, 
Что из неё познаёшь ты 
Материи также движенье, 
Происходящее в ней потаённо 
И скрыто от взора. 
Ибо увидишь ты там, 
Как много пылинок меняют 
Путь свой от скрытых толчков 
И опять отлетают обратно, 
Всюду туда и сюда разбегаясь 
Во всех направленьях. 
Знай же: идёт от начал 
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Всех смертных объемлет, 
Что много видят явлений они 
На земле и на небе нередко, 
Коих причины никак усмотреть 
И понять не умеют 
Вот посмотри: 
Всякий раз, когда 
Солнечный свет проникает 
В наши жилища и мрак 
Прорезает своими лучами 
Множество маленьких тел 
В пустоте ты увидишь, мелькая, 
Мечутся взад и вперёд 
В лучистом сиянии света; 
Будто бы в вечной борьбе 
Они бьются в сраженьях и битвах, 
В схватки бросаются вдруг 
По отрядам, не зная покоя, 
Или сходясь, или врозь 
Беспрерывно опять разлетаясь. 

Всеобщее это блужданье, 
Первоначала вещей 
Сначала движутся сами, 
Следом за ними тела 
Из малейшего их сочетанья, 
Близкие, как бы сказать, 
По силам к началам первичным, 
Скрыто от них получая толчки, 
Начинают стремиться, 
Сами к движенью затем 
Понуждая тела покрупнее. 
Так, исходя от начал, 
Движение мало-помалу 
Наших касается чувств, 
И становится видимым также 
Нам и в пылинках оно, 
Что движутся в солнечном свете, 
Хоть незаметны толчки, 
От которых оно происходит. 

<...> 

7. Плотность металлического осмия при комнатной температуре со-

ставляет 22,5 г∙см-3, а плотность лития, при тех же условиях, в 42,45 раз 

меньше. Атом, какого из этих элементов занимает меньший объём в кон-

денсированном состоянии? 

3. Тематическое планирование курса химии ― следующая 

ступень конкретизации содержания школьного химического об-

разования. Организационно-планирующая функция тематиче-

ского планирования предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала с учётом межпред-

метных и внутрипредметных связей, синтеза, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся, определе-

ние его количественных и качественных характеристик на каж-

дом из этапов обучения химии в школе. 

Разработка тематического планирования реализуется на ос-

нове следующих положений: 
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 обучение химии в школе должно иметь общекультурный, 

а не профессиональный характер, а это означает, что учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования по-

знавательной, нравственной и эстетической культуры, сохране-

ния окружающей среды и собственного здоровья, повседневной 

жизни и практической деятельности; 

 строгое следование основополагающим дидактическим 

принципам научности и доступности. 

 учёт психологических особенностей формирования поня-

тий: логика формирования понятий определяет логику построе-

ния школьного курса химии. 

Тематическое планирование даёт представление: 

 об основных дидактических средствах обучения и видах 

деятельности ученика в процессе освоения курса химии в 

школе; учебная деятельность конкретизирована до уровня учеб-

ных действий, из которых она складывается, и описана в терми-

нах Программы формирования и развития универсальных учеб-

ных действий; 

 о почасовом распределении программы1. 

В рабочей программе по химии тематическое планирование 

должно быть представлено в форме учебно-тематического 

плана и поурочного плана реализации курса химии. 

  

                                              
1 при разработке рабочей программы авторы должны предусмотреть опреде-
лённый резерв времени, необходимость которого обусловлена тем, что реаль-
ная продолжительность учебного года оказывается меньше нормативной. 



 

72 Федеральный государственный образовательный стандарт 

Пример учебно-тематического плана рабочей про-

граммы по химии для 8 класса (авт) 

Учебно-тематический план курса химии 8 класса 

Название раздела, 
темы 

Кол-во учебных часов 
Формы 

контроля общее теория практика 

Введение 1 1 - - 

Раздел 1. 
Основные понятия химии, 
методы познания веществ 
и химических явлений 

23 19 4 

Письменные ра-
боты, устный 
опрос, практиче-
ские работы. 

Тема 1.1. 
Химия как наука. 

1 1 - - 

Тема 1.2. 
Материя и вещество. 

10 8 2 
Контрольная ра-
бота №1, практи-
ческая работа №1. 

Тема 1.3. 

Системы и энергия. 
2 2 - - 

Тема 1.4. 
Химическая реакция как 
форма движения материи. 

4 2 2  

Тема 1.5. 
Закон сохранения мате-
рии — основа химического 
процесса. 

3 2 1  

Тема 1.6. 
Методы изучения химии, 

эксперимент 

2 1 1 
Практическая ра-
бота №2. 

Тема 1.7. 
Научная терминология. 

1 1 -  

.............................................. ........... ............ ............ ............................ 
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Пример поурочного плана рабочей программы по химии 

для 8 класса (авт) 

Поурочный план курса химии 8 класса 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы урока 

Тип, форма и 
методы орга-
низации урока 

Средства обучения и инфор-
мационное сопровождение1 

Дата 

1 Введение 
Урок-панорама 
в форме бе-
седы 

Интерактивная мультимедиа 
презентация. 
http://www.alhimik.ru/index.html 
http://www.uchportal.ru/ 

03.09 

..... ............................ ....................... .............................................. .......... 

12 

Раздел 1. 
Тема 1.2. 
Урок 1.2.10. 
Материя и веще-
ство 

Контрольно-
учётный, пись-
менная работа 

КИМы контрольной работы № 1 
http://www.uchportal.ru/ 

12.10 

..... ............................ ....................... .............................................. .......... 

19 

Раздел 1 
Тема 1.5. 
Урок 1.5.1. 
Закон сохранения 
материи ― основа 
химического про-
цесса 

Изучение но-
вого матери-
ала, проблем-
ный диалог с 
использова-
нием реаль-
ного экспери-
мента и моде-
лирования. 

Инструкционная карта демон-
страционного эксперимента 
«Взрыв гремучего газа», прило-
жение. 
http://www.chem.msu.ru/rus/eli
brary/ 

13.11 

..... ............................ ....................... .............................................. .......... 

23 

Раздел 1. 
Тема 1.6. 
Урок 1.6.2. 
Методы изучения 
химии, экспери-
мент 

Контрольно-
учётный в 
форме практи-
ческой работы. 

Инструкционная карта практи-
ческой работы «Признаки хими-
ческих реакций», приложение. 
http://nsportal.ru/shkola/khimiya
/library/prakticheskie-raboty-po-
khimii-dlya-8-11-klassov 

20.11 

..... ............................ ....................... .............................................. .......... 

                                              
1 в столбике «средства обучения и информационное сопровождение» необхо-
димо указать информационные источники, используемые учителем для прове-
дения урока, в том числе цифровые образовательные ресурсы 

http://www.alhimik.ru/index.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/prakticheskie-raboty-po-khimii-dlya-8-11-klassov
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/prakticheskie-raboty-po-khimii-dlya-8-11-klassov
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/prakticheskie-raboty-po-khimii-dlya-8-11-klassov
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4. Приложение к рабочей программе по химии. 

В приложение к рабочей программе по химии в современ-

ной школе выносятся: 

 контрольно-измерительные материалы по разделам учеб-

ного курса; 

 инструкционные карты лабораторно-практических работ 

по разделам учебного курса; 

 материально-техническое обеспечение кабинета хи-

мии (водоснабжение и канализация, газоснабжение и оборудо-

вание, вытяжной шкаф, демонстрационное оборудование, 

набор реактивов и лабораторного оборудования, наглядно-

раздаточный материал: коллекции, таблицы, модели и др., 

информационно-цифровое обеспечение: компьютеры, муль-

тимедиа оборудование, интерактивная доска, программное 

обеспечение, доступ в интернет и др.). 

Пример элементов приложения к рабочей программе по 

химии для 8 класса (авт). 

Приложение 

Тексты контрольных работ. 

Контрольная работа №1. Химические элементы и веще-

ства в свете атомно-молекулярного учения. 

Задания базового уровня сложности. 

1. Из предложенных символов выберите символ, обозначающий мо-

лекулу серы: 

1) S2-; 2) S8; 3) Se; 4) S; 5) S+6. 

2. Молярную массу, равную 32 г∙моль-1, имеет: 

1) O2; 2) 2O; 3) S8; 4) NO; 5) S2
2-. 

3. Электроотрицательность элементов возрастает в ряду: 

1) H →Li →Na →K; 2) Cl →S →P →Si; 3) Al →S →O →F; 4) K →Ca →C →Sn. 
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4. Установите соответствие между названным веществом и группой 

веществ, к которой оно может быть отнесено; цифры, соответствующие 

каждой букве, расположите в порядке возрастания их значения: 

формула вещества группа веществ 

А) H2O (вода). 
Б) CaCO3 (мрамор). 
В) He (гелий). 
Г) Au (золото). 

1) простое вещество. 
2) сложное вещество. 
3) молекулярное вещество. 
4) немолекулярное вещество. 
5) металл. 
6) неметалл. 

 

А Б В Г 
2, 3 2, 4 1, 3, 6 1, 4, 5 

5. Медь добывают из пяти основных минералов (руд): халькопирит 

или медный колчедан (основной компонент — CuFeS2), ковеллин (CuS), 

халькозин или медный блеск (Cu2S), борнит (Cu5FeS4), куприт (Сu2О). 

Определите, какая из этих руд наиболее богата медью. 

6. Определите количество частиц, образующих образец чистой меди 

объёмом 1 см3 при 25° C, ρ(Cu) = 8920 кг∙м-3. 

Задания повышенного уровня сложности: 

1. Известно, что химические элементы кислород и водород обра-

зуют два устойчивых при нормальных условиях вещества молекулярного 

строения. В одном из соединений содержание кислорода составляет — 

94,12 %, во втором соединении содержание кислорода составляет — 

88,89 % и оно в 1,89 раза легче первого вещества. Определите эмпири-

ческие формулы обоих веществ и опишите известные вам свойства каж-

дого из них ………………………………………........................................................…………........... (H2O2, H2O); 

2. Определите насколько больший вес смог бы поднять воздушный 

шар объёмом 280 м3, заполненный водородом, а не гелием, если допу-

стить, что газы находятся при нормальных условиях; почему для этих це-

лей не используют водород ………………………………….......................…...……………… (на 25,2 кг). 
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Инструкционные карты практических работ и лабора-

торных опытов. 

Практическая работа «Признаки химической реакции» 

Цель: знакомство с химическим явлением. 

Реактивы и оборудование: лабораторные пробирки, разбавлен-

ные растворы медного купороса и соды, соляная кислота (1:5). 

Ход работы: 

 Смешайте попарно вещества. 

 Опишите, что происходит при смешивании. 

 Отметьте, в каких случаях изменяются свойства системы. 

 Выделите существенные признаки изменений с веществами. 

 По результатам эксперимента заполните таблицу. 

 HCl р-р CuSO4 р-р NaHCO3 р-р 

HCl р-р 
нет наблюдаемых 

признаков 
нет наблюдаемых 

признаков 
бурное вскипание, 

разогрев 

CuSO4 р-р 
нет наблюдаемых 

признаков 
нет наблюдаемых 

признаков 
вскипание, разогрев 
и выпадение осадка 

NaHCO3 р-р 
бурное вскипание, 

разогрев 
вскипание, разогрев 
и выпадение осадка 

нет наблюдаемых 
признаков 

Химический опыт: «Химическое реле» 

Реактивы и оборудование: плоскодонная колба объёмом 0,2 л, ко-

ническая колба объёмом 100 мл с притёртой пробкой, KOH — гидроксид 

калия (кристаллический), C6H12O6 — глюкоза (кристаллическая), 3,7-

бисдиметиламинофенотиоцианит хлорид тригидрат (метиленовый 

синий) 0,1 % раствор, H2O дист. — вода. 

Проведение опыта: 

 в плоскодонной колбе приготовить щелочной раствор глюкозы, 

для этого в 100 мл подогретой до 60° С – 70° С воды растворить 10 г глю-

козы и 0,1 г гидроксида калия; 

 полученный раствор прилить в коническую колбу, заполнив её 

третью часть, мысленно отметить цвет раствора; 
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 в коническую колбу с порцией щелочного раствора глюкозы мер-

ной пипеткой внести 1 мл 0,1 % раствор метиленового синего, закрыть 

колбу пробкой и мысленно отметить цвет раствора; 

 оставить коническую колбу с раствором в покое на некоторое 

время, после чего мысленно отметить цвет раствора; 

 энергично встряхнуть коническую колбу с раствором, после чего 

мысленно отметить цвет раствора; 

 циклично повторить действия с порцией щелочного раствора глю-

козы и метиленового синего несколько раз. 

Примечание: Если, после продолжительного использования рас-

твора, обесцвечивание наступает слишком долго, нужно на несколько 

секунд открыть колбу для забора свежей порции воздуха. 

Какое аргументированное объяснение Вы могли бы предложить 

наблюдаемому явлению? 

Наглядные дидактические материалы (авт.) 

Памятка для вычислений по уравнению химической реакции: 

1. Проанализируйте, что требуется найти, и что для этого 

дано. 

2. Оформите условие задачи (найти; дано; решение). 

3. Составьте уравнение химической (их) реакции (ий). 

4. По стехиометрическим коэффициентам в уравнении реак-

ции определите соотношения количеств реагентов и продуктов. 

5. Все данные величины выразите в количествах (см. табл.). 

6. Если в условии задачи приведены данные для двух и бо-

лее реагентов, по соотношению определите, какое вещество 

дано в избытке, а какое в недостатке. 

7. По соотношению и найденному количеству вещества дан-

ного в недостатке определите количество вещества, требуемого 

найти. 
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8. Найденное количество вещества выразите в требуемых 

единицах (см. табл.). 

Основные уравнения для расчётов по формуле вещества 
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Группировка веществ 

В Е Щ Е С Т В А  
сталь, гранит, воздух, вода, медь, хрусталь, молоко, ДНК, поваренная соль… 

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ СМЕСИ МАТЕРИАЛЫ 

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ гомогенные: 
сплавы, растворы, 
воздух, стекло, мо-
локо, слюна, кровь… 
гетерогенные: 
гранит, земля, смог, 
пена, суспензии… 

природные: 

вата, кожа… 

искусственные: 

бумага, вискоза… 

синтетические: 

линолеум, капрон… 

металлы: 

Au, Fe, Pb, 
Cr, Ti, Ag, … 
неметаллы: 

P4, O2, S8, C, 
Si, I2, B, ... 

неорганические: 

H2O, NaCl, H3N… 
органические: 

(C2F4)n, H4C2O2, 
H22C12O11, H2CO, 
H4C, HC2BrClF3 … 

ТВЁРДЫЕ ЖИДКИЕ ГАЗООБРАЗНЫЕ 

сода, сахар, иод, 
соль, стекло … 

бензин, вода, уксус, 
льняное масло … 

BZ, озон, аммиак, сероводо-
род, C11H26PSNO2, пропан… 

МОНОМЕРЫ (НМС) ПОЛИМЕРЫ (ВМС) 

дигидроксисилан, фосфазен, этилен, 
акрилнитрил, винилацетат, глюкоза… 

крахмал, белок, дакрон, ПВА, кевлар, 
целлофан, поликарбонат, тефлон 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ АМОРФНЫЕ 

молекулярные: сера, лёд, парафин… 

атомно-ковалентные: алмаз, пирит, кварц… 

атомно-металлические: металлы и сплавы 

ионные: сода, медный купорос, ляпис… 

пластмассы: плексиглас, 
эбонит, пластилин, ПВХ… 
волокна: хлопок, шёлк, 
ПАН, лавсан, лён… 
эластомеры: резина, ла-
текс, каучук, спандекс… 
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Основные классы неорганических веществ 

и генетическая связь между ними 

 
  

О
К
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И

Д
Ы
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Ы
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Ы
Е

 

СОЛИ 

Li2O; CaO; FeO 

АМФОТЕРНЫЕ 

Al2O3; ZnO; 
SnO; PbO 

КИСЛОТНЫЕ 

P4O10; N2O5; 
SO3; CO2; 

CrO3; Mn2O7; 
As2O3... 

БЕЗРАЗЛИЧНЫЕ 

H2O; CO; 
N2O; NO; 

SiO… 

щёлочи 
KOH; Ba(OH)2... 

нерастворимые 

Cu(OH)2; Fe(OH)3 

АМФОТЕРНЫЕ 

Zn(OH)2; Al(OH)3 

КИСЛОТЫ 

HNO3; H2SO4; 
HMnO4; H5IO6 

HI; HF; H2Se; 
H3N; B6H2… 

нормальные 

KMnO4; Mg(NO3)2; AgCl; ZnS… 

кислые 

NaHCO3; NH4H2PO4; Mg(HSO3)2 

основные 

(CuOH)2CO3; (PbOH)2CO3… 

двойные 

KAl(SO4)2; CaAl2(SiO4)2… 

смешанные 

CaClOCl; ZnBrCl… 

комплексные 

K[II2]; [Cr(H2O)6]Cl3; Na[Au(CN)2] 

ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Ag Hg Pt Au 

F2 O2 Cl2 N2 Br2 I2 S8 C Se H2 P4 As4 Sb B Si 

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
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5. Интегральные познавательные задания 

Сегодня возникает необходимость преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин в школе с помощью эффективных 

методических средств и технологий, обеспечивающих творче-

ский уровень усвоения учебного материала, развитие потребно-

сти в самостоятельном получении и расширении системных зна-

ний, формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

универсальность учебных действий, воспитание ценностного от-

ношения к окружающему миру и к себе. 

Для повышения уровня качества системных знаний и мета-

предметных умений школьников, формирования и развития 

устойчивых ценностно-смысловых отношений и внутренних мо-

тивов учения целесообразно применять комплекс средств, 

направленных на раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Одним из таких средств являются интегральные познавательные 

задания, обладающие свойствами динамичности, открытости, 

устойчивости, саморегуляции и саморазвития личности, стиму-

лирующие формирование и развитие познавательного мотива 

школьников через положительные эмоции, и индивидуально-

ценностные смыслы учения. 

Под интегральным познавательным заданием мы по-

нимаем учебное задание, предполагающее поиск новых систем-

ных знаний, способов (метапредметных умений), определяю-

щих универсальные учебные действия; стимуляцию активного 

использования в учении интеграционных процессов (связей, 

синтеза); воспитание ценностей и личностно-значимых смыс-

лов учения (интегральный стиль мышления). 
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Интегральные познавательные задания рассматриваются 

учёными-педагогами как: 

 стимул формирования познавательного истинного инте-

реса (Г. И. Щукина); 

 средство организации обучения химии и средство управ-

ления образовательным процессом (Э. Г. Злотников, М. С. Пак); 

 форма реализации химико-образовательных задач в про-

цессе целостного взаимодействия учителя и учащихся (М. С. Пак); 

 средство активизации мотивации учения (А. Н. Лямин, 

М. С. Пак); 

 интегративное средство развития научного мировоззрения 

учащихся (И. Д. Зверева, И. Т. Суравегина, С. С. Красновидова, Н. В. Груз-

дева, Н. В. Добрецова, А. Н. Лямин) и др. 

В ряде методических исследований (И. В. Аксёнова, Н. М. Ва-

улина, В. П. Гаркунов, Е. О. Емельянова, Э. Г. Злотников, Р. Г. Иванова, 

А. Г. Иодко, Н. П. Кочеткова, Н. Е. Кузнецова, А. Н. Лёвкин, А. Н. Лямин, 

М. С. Пак, Н. Н. Поспелов, И. Н. Рыбкина, П. М. Сударев, И. М. Титова, 

Л. М. Фридман, Е. А. Шишкин и др.) дана характеристика заданий, 

основанных на сочетании репродуктивной, эвристической и 

творческой деятельностей; разработана методика, обеспечива-

ющая условия формирования мотивов учения; предложены 

формы и средства осуществления промежуточного и итогового 

контроля; пооперационного и компонентного анализа и уровне-

вой методики оценки учебных достижений школьников. 

В последнее время широкую практику получили, так назы-

ваемые, контекстные (ситуационные, ситуативные, сюжет-

ные) задачи по химии с использованием кейс-метода. 

К ситуативным относят задачи, которые встречаются или 

могут встретиться школьнику в жизни и обеспечивают условия 
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для становления индивидуального опыта деятельности в пред-

ложенных и изменённых условиях. 

Метод кейс-стади (от англ. Case – случай) получил призна-

ние в образовании в начале прошлого века и использовался в 

качестве анализа конкретных ситуаций. Суть метода довольно 

проста: школьникам предлагается осмыслить жизненную ситуа-

цию, описание которой одновременно отражает и практическую 

проблему и актуализирует определённый комплекс знаний, ко-

торый необходимо усвоить. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

Под контекстным заданием мы понимаем интегральное 

познавательное задание стимуляционно-мотивирующего харак-

тера основанное на конкретной жизненной ситуации, решением 

которого является выбор способа действий в предложенных 

условиях и осознание личностно-ценностного смысла опыта де-

ятельности. 

Таким образом, понятие «Ситуационная задача» и поня-

тие «Кейс-стади» входят в понятие «Контекстное задание», 

которое, в свою очередь, входит в понятие «Интегральное по-

знавательное задание» поэтому далее мы будем использовать 

именно этот термин. 
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Пример интегрального познавательного (контекстного) за-

дания: 

Для ухода за предметами личной 

гигиены (ополаскивание зубных щёток, 

бритвенных станков и др.) исполь-

зуют 6% раствор пероксида водорода. 

― Предложите пошаговую ин-

струкцию приготовления 200 мл та-

кого раствора из лекарственного пре-

парата ― гидроперит (см. рис.). 

― За счёт чего пероксид водорода обладает мощным 

дезинфицирующим действием. 

― 3 %-ый раствор пероксида водорода широко использу-

ется в медицине; в каком качестве его используют в этой от-

расли и на основе каких свойств. 

― В каких ещё бытовых и промышленных отраслях нахо-

дит применение пероксид водорода. 

― В реставрационной мастерской возникла необходи-

мость в пероксиде водорода и мастера приобрели пергидроль; 

после его использования остатки слили в стеклянную прозрач-

ную бутылку и заткнули резиновой пробкой; по прошествии 

некоторого времени бутылка «самостоятельно» откупори-

лась, ёмкость заткнули пробкой снова, каково же было удив-

ление мастеров когда пробка слетала с бутылки с определён-

ным постоянством; мистика, массовый психоз, полтергейст 

и другие предположения то и дело возникали в коллективе ра-

ботников мастерской. Помогите художникам разобраться с 
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таинственным явлением, а так же предположите зачем ре-

ставраторам понадобился пергидроль. 

Такого рода задания не являются типовыми в традицион-

ном смысле этого слова, а представляют собой модель жизнен-

ной ситуации, в разрешении которой ученики видят смысл, по-

лучаемого образования. Такие ситуационные модели направ-

лены на ознакомление учащихся с постоянно увеличивающейся 

техно-когнитивной и информационной экспансией человече-

ства, пользой, которую она несёт. 

Важными отличительными особенностями интегральных 

познавательных заданий являются: 

― опора на жизненный опыт, представления, знания, 

взгляды, мнения, предпочтения школьника; минимизирует фор-

мализм знаний, который порождается несовпадением и разры-

вом между устойчивыми представлениями и новыми научными 

знаниями (личностные универсальные учебные действия ценностно-

смысловой ориентации и мотивации); 

― нестандартность и противоречивость по содержанию 

обеспечивает эффект новизны (личностные мотивационные, регу-

лятивные и познавательные универсальные учебные действия); 

― стимуляционно-мотивирующая направленность, осно-

ванная на реальном сюжете с требованием использования си-

стемных знаний, метапредметных умений и универсальных 

учебных действий, на которые нет явного указания (универсаль-

ные учебные действия разного вида); 

― проблема, заключённая в скрытом виде, в ходе решения 

которой ученики формулируют учебную проблему, которая ста-
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новится личностно значимой (личностные, познавательные про-

блемно-поисковые и познавательные логические универсальные учеб-

ные действия); 

― вариативная форма представления информации (рисунок, 

таблица, схема, диаграмма, график и т.д.) требует умений кодиро-

вать и декодировать информацию (регулятивные, познаватель-

ные знаково-символьные и познавательные логические универсальные 

учебные действия); 

― указание (явное или неявное) на область применения ре-

зультата обеспечивает индивидуально-ценностный смысл и 

внутреннюю мотивацию школьника к изучению химии (личност-

ные универсальные учебные действия); 

― избыточные, недостающие или парадоксальные данные в 

условии задания приводят к формированию общелогических 

умений (регулятивные, познавательные логические универсальные 

учебные действия); 

― неопределённость и открытость задания не предполагает 

эталона «правильности», напротив, стимулирует нахождение 

множества вариантов решений, при выполнении такого задания 

происходит подавление мотива избегания неудачи и активизи-

руется мотив достижения, что снимает психологический барьер 

школьника перед выполнением задания, хотя уровень сложно-

сти его может быть достаточно высоким (личностные мотиваци-

онные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия). 

Интегральные познавательные задания не решаются по го-

товым образцам, а стимулируют поиск новых решений, в кото-

рых нужны догадка, прикидка, интуиция, ориентация на пер-
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спективы познания и углубление, совершенствование имею-

щихся у школьника системных знаний, метапредметных умений 

и универсальных учебных действий. 

Педагогически обоснованная система интегральных позна-

вательных заданий позволяет осуществить все функции обуче-

ния. С помощью интегрального познавательного задания учи-

тель актуализирует учебные противоречия, создаёт стимуляци-

онно-мотивирующие ситуации, инициирует учебные действия 

по выходу из них, приводит в активное состояние все психологи-

ческие процессы и познавательные силы учащихся. Процесс вы-

полнения интегральных познавательных заданий требует от уче-

ников интеллектуальных способностей и волевых усилий их ис-

пользования, а разрешение проблемы является мощным моти-

вирующим фактором учения, воспитывает ценностно-смысло-

вые отношения к образованию и вызывает положительные эмо-

ции у школьника. 

Из выделенных особенностей интегральных познаватель-

ных заданий явно следует их отличие от традиционных предмет-

ных заданий, направленных на отработку конкретных операций 

с учебными элементами, а, именно, интегральное познаватель-

ное задание позволяет целостно решать проблему фундамента-

лизации, оптимизации и качества химического образования на 

уровне универсальности учебных действий школьника. 

В процессе разработки и применения интегральных позна-

вательных заданий необходима опора на интегративно-гума-

нитарный, компетентностный и аксиологический методоло-

гические подходы и руководство следующими дидактическими 
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принципами: научности; фундаментальности; доступности; леги-

тимности; системности; проблемности; мотивации; циклично-

сти; практической значимости; систематизации; углубления и 

расширения знаний; формирования метапредметных умений, 

определяющих универсальные учебные действия; самостоя-

тельности и творческой активности; интерактивности; учёта ин-

дивидуальных особенностей. 

Для практики разработки и использования интегральных 

познавательных заданий важно положение о том, что мышле-

ние не может быть сведено к функционированию уже готовых 

знаний. В ходе педагогических исследований было выявлено, 

что наиболее ярко продуктивные процессы мышления высту-

пают при постановке и решении человеком различных проблем, 

выдвигаемых жизнью. Правомерность этого положения под-

тверждается тем, что проблемность ― неотъемлемая черта по-

знания, так как наличие проблем обусловлено всеобщей взаи-

мосвязью и взаимообусловленностью явлений в мире. Мышле-

ние же, являясь опосредованным познанием, берёт своё начало 

в проблемности познания. С. Л. Рубинштейн с сотрудниками 

установили факт: «…Возможность освоения и использования че-

ловеком предъявляемых ему извне знаний — понятийных обоб-

щений и способов действия или операций — зависит от того, 

насколько в процессе собственного его мышления созданы 

внутренние условия для их освоения и использования». «Чело-

век доподлинно владеет лишь тем, что сам добывает соб-

ственным трудом». 

В качестве одной из главных психических реальностей при 

исследовании творческих процессов мышления была открыта 
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проблемная ситуация, которая является начальным моментом 

мышления, источником творческого мышления, помогающая 

решить проблемы не только управления процессом усвоения 

знаний, но формирования и развития мотивов учения школьни-

ков. Именно проблемная ситуация помогает актуализировать 

определённую познавательную потребность, дать необходимую 

направленность мысли и тем самым создать внутренние (лич-

ностно-значимые) условия (смыслы) для усвоения учащимися 

учебного материала, обеспечив таким образом возможность пе-

дагогу управлять этим процессом. 

Проблемная ситуация характеризует определённое психи-

ческое состояние школьника, возникающее в процессе выпол-

нения задания, которое помогает ему осознать противоречие 

между потребностью выполнить задание и невозможностью 

осуществить это с помощью имеющихся знаний. Осознание та-

кого противоречия пробуждает у учащегося потребность в от-

крытии (усвоении) новых знаний о предмете, способе или усло-

виях выполнения определённых действий. 

Именно поэтому, в качестве внутренней сущности инте-

грального познавательного задания мы рассматриваем про-

блемную ситуацию, чаще системную цепь проблемных ситуа-

ций, выраженную в психическом состоянии интеллектуального 

затруднения школьника, вызванном осознанием им противоре-

чия между потребностью и возможностью выполнения учебного 

задания, которая является ядром стимуляционно-мотивирую-

щей ситуации: 
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 стимуляционно-мотивирующая ситуация — ситуация, 

характеризующаяся сознательно вызванным высокоэмоцио-

нальным состоянием ученика, детерминирующая личностно 

значимые условия (личностно-ценностные смыслы удовлетворения 

собственных желаний, потребностей, стремлений) направленные 

на достижение образовательных целей. 

Стимуляционно-мотивирующая ситуация на уроках химии 

рассматривается нами как одно из главных условий возникнове-

ния познавательных мотивов, так как она помогает школьникам 

осознать смысл химического образования в жизни посредством, 

специально для этого, организуемой учебно-познавательной 

деятельности. 

Главное преимущество использования таких ситуаций в 

процессе решения интегральных познавательных заданий в от-

личие от простого словесного разъяснения учителя заключается 

в том, что проблема не ставится извне, а возникает у самого 

школьника в процессе его работы. А это ведёт к тому, что мотивы 

ученика совпадают с целью решения проблемы. Возникшая на 

основании собственной деятельности учащегося проблема об-

ладает большой побуждающей силой, т.к. несёт на себе смысло-

образующее начало что способствует «принятию» её учеником. 

Трудность для педагогов представляет сам процесс созда-

ния интегрального познавательного задания, т.к. в его основе 

лежит проблемная ситуация, а многие педагоги склонны к про-

блемной ситуации относить всё, что требует от ученика воспро-

изводить полученную информацию. 
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Чтобы разрешить противоречие (между необходимостью и 

неумением создания проблемных ситуаций), необходимо опреде-

лить: «Что такое проблемная ситуация?», «Что она в себя 

включает?», «Каковы её основные компоненты?». Наиболее 

чётко и последовательно компоненты проблемной ситуации 

разработаны А. М. Матюшкиным. В качестве основного компо-

нента А. М. Матюшкин и др. выделяют неизвестное, раскрывае-

мое в проблемной ситуации (то есть новое усваиваемое отноше-

ние, способ или условие действия). Поэтому, чтобы создать про-

блемную ситуацию в обучении, отмечает А. М. Матюшкин, 

нужно поставить школьника перед необходимостью выполне-

ния такого задания, при котором подлежащие усвоению знания 

будут занимать место неизвестного. Уже сам факт столкновения 

с трудностью, невозможностью выполнить предложенное зада-

ние с помощью имеющихся знаний и способов действия рож-

дает потребность в новом знании. Эта потребность и является 

основным условием возникновения проблемной ситуации и од-

ним из главных её компонентов. 

Психологами установлено, что ядром проблемной ситуа-

ции должно быть какое-то личностно-значимое для человека 

рассогласование (противоречие) между известным или ещё неиз-

вестным, которое требуется открывать. Однако при столкнове-

нии с трудностью у ученика может и не возникнуть познаватель-

ный мотив (противоречие не будет создано), если задание, кото-

рое должно выявить затруднение у обучаемых, даётся без учёта 

их возможностей (интеллектуальных возможностей и достигну-

того ими уровня знаний). Поэтому в качестве ещё одного компо-

нента проблемной ситуации А. М. Матюшкин и др. выделяют 
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возможности учащегося в анализе условий поставленного зада-

ния и усвоении (открытии) нового знания. Не слишком трудное, 

не слишком лёгкое задание не способствует возникновению 

проблемной ситуации. 

В психологическую структуру проблемной ситуации входят 

три компонента: 

1. Неизвестное, которое должно содержать видимое или 

подразумеваемое противоречие, рассматриваемое в качестве 

движущей силы процесса познания. Осознание противоречия 

учеником порождает у него потребность в действии, т.е. создаёт 

его мотив. 

2. Познавательная потребность, мотив деятельности для 

разрешения возникшего противоречия. 

3. Интеллектуально-познавательные возможности ученика, 

включающие его творческие способности и жизненный опыт, 

причём, чем выше познавательные возможности ученика, тем 

больше информации и тем более общие отношения могут быть 

предоставлены ему в качестве неизвестного. 

Таким образом, первый компонент проблемной ситуации 

составляет её предметно-содержательную сторону, второй ― 

стимуляционно-мотивирующую направленность, а третий выра-

жает её объективно-личностный аспект. В соответствии с этими 

особенностями психологической структуры проблемной ситуа-

ции А. Н. Матюшкин даёт следующее определение этому поня-

тию: 

 проблемная ситуация — особый вид мыслительного взаи-

модействия субъекта и объекта, характеризующийся таким пси-

хическим состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) при 
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выполнении им задания, которое требует найти (открыть или 

усвоить) новые, ранее неизвестные субъекту знания или спо-

собы действия. 

Большинство педагогов (Бабанский Ю. К., Лернер И. Я., Махму-

тов М. И.) проблемную ситуацию рассматривают, прежде всего, 

как ситуацию затруднения. Однако многие учёные обращают 

внимание не только на затруднение; в качестве основного звена 

проблемной ситуации они выделяют противоречие (Виль-

кеев Д. В., Зильберман Б. Г., Матюшкин А. М., Мелешко С. И., Скат-

кин М. Н.). Большой интерес представляет следующее положение 

С. Л. Рубинштейна: «Особенно острую проблемность приобре-

тает ситуация при обнаружении в ней противоречий. Нали-

чие в проблемной ситуации противоречивых данных с необхо-

димостью порождает процесс мышления, направленный на их 

«снятие». 

В процессе осознания школьниками возникающего (создан-

ного, стимулируемого) противоречия при выполнении ими учеб-

ной задачи учащиеся приходят к пониманию необходимости ин-

теграции системных знаний и метапредметных умений, опреде-

ляющих универсальность учебных действий. 

Психологический подход к классификации проблемных си-

туаций осуществлён А. М. Матюшкиным. В основу он положил 

три основания: 

− действие: 

∙ неизвестное ― цель (предмет действия); 

∙ неизвестное ― способ действия; 

∙ неизвестное ― новые условия действия; 

− уровень развития учащихся; 

− уровень интеллектуальных возможностей ребёнка; 
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Е. Л. Мельникова разделяет проблемные ситуации по кри-

терию эмоционального переживания: 

− с удивлением; 

− с затруднением явным; 

− с затруднением скрытым. 

Дидактический подход к классификации использовали 

Ю. К. Бабанский — приёмы создания проблемных ситуаций: ана-

литический, синтетический, использования сравнений, класси-

фикации и систематизации. М. И. Махмутов предложил класси-

фикацию, основанную на способах создания проблемных ситуа-

ций: 

− при столкновении учащихся с жизненными явлениями, 

фактами, требующими теоретического объяснения; 

− при организации практической работы школьников; 

− при побуждении обучаемых к анализу жизненных явле-

ний, приводящих их в столкновение с прежними житейскими 

представлениями об этих явлениях; 

− при формулировании гипотез; 

− при побуждении школьников к сравнению, сопоставле-

нию и противопоставлению; 

− при побуждении учеников к предварительному обобще-

нию новых фактов; 

− при исследовательских заданиях. 

Н. Е. Кузнецова и М. А. Шаталов выделяют: 

1. Ситуации неожиданности — создаются при ознаком-

лении учащихся с учебным материалом, вызывающим удивле-

ние, поражающим своей необычностью. 
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2. Ситуации конфликта — возникают при наличии проти-

воречия между: 

- теоретически возможным способом решения учебной 

задачи, найденным учащимся на основе своих знаний, и невоз-

можностью его практического осуществления; 

- практически достигнутым результатом (известным фак-

том) и недостаточностью только предметных знаний для его 

теоретического обоснования; 

- жизненным опытом учащихся, их бытовыми поняти-

ями, представлениями и научными знаниями. 

3. Ситуации опровержения — создаются, когда обучае-

мым на основе всестороннего интегрального анализа предлага-

ется обоснованно доказать несостоятельность какого-либо 

предположения, идеи, вывода, гипотезы, проекта и т.п. 

4. Ситуации предположения — возникают, когда предпо-

лагается существование какого-либо явления или закона, тео-

рии и др., расходящихся с полученными ранее знаниями, или же 

требуется доказать справедливость выдвинутого предположе-

ния. 

5. Ситуации неопределённости — создаются, когда уча-

щимся предъявляют задание с недостаточными или избыточ-

ными данными для получения однозначного ответа. 

По мере принятия проблемной ситуации учеником к реше-

нию она становится мотивом к началу мышления. В этом случае 

говорят о том, что проблемная ситуация переросла в учебную 

проблему: 

 учебная проблема ― форма практической реализации, со-

зданной в процессе обучения стимуляционно-мотивирующей 
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ситуации, определяющей направление мыслительной деятель-

ности школьника и побуждающей к учебной деятельности по ин-

теграции естественнонаучных и гуманитарных знаний и умений 

с целью усвоения новых понятий, новых способов учебных дей-

ствий. 

В дидактике выделяют следующие приёмы вывода из про-

блемной ситуации: 

− учитель «заостряет» противоречие и сообщает учебную 

проблему; 

− учащиеся самостоятельно осознают противоречие и 

формулируют учебную проблему; 

− педагог побуждает учеников осознать противоречие и 

сформулировать учебную проблему в диалоге. 

На основании вышеизложенного, можно предложить ди-

дактическую схему-структуру интегрального познавательного 

задания и пошаговую инструкцию по его разработке: 

 

― приступая к разработке интегрального познавательного 

задания, в первую очередь, определите те учебные элементы 

(знания, умения, учебные действия), которые Вы хотите формиро-

вать, развивать, закреплять или контролировать; 

СТИМУЛЯЦИОННО-МОТИВИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

задание 

формируемые, 

закрепляемые 
или контроли-
руемые учеб-
ные элементы 

противоречия 

проблемная 
ситуация 

учебная 
проблема 

решение 
проблемы и 
рефлексия 
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― затем, в соответствии с учебными элементами, подбе-

рите противоречивые факты основанные на: 

 жизненных явлениях, требующих теоретического объ-

яснения; 

 анализе жизненных явлений, приводящих учащихся в 

столкновение с прежними житейскими представлениями об 

этих явлениях; 

 сравнении, сопоставлении и противопоставлении; 

 ознакомлении учащихся с материалом, вызывающим 

удивление, поражающим своей необычностью; 

 теоретически возможном способе решения учебной 

задачи, найденным учащимся на основе своих знаний, и невоз-

можностью его практического осуществления; 

 практически достигнутом результате (известном 

факте) и недостаточностью только химических знаний для его 

теоретического обоснования; 

 жизненном опыте учащихся, их бытовыми понятиями, 

представлениями и научными знаниями; 

 доказательстве несостоятельности какого-либо пред-

положения, идеи, вывода, гипотезы, проекта и т.п.; 

 предположении существования какого-либо явления 

или закона, теории и др., расходящихся с полученными ранее 

знаниями; 

 предъявлении задания с недостающими или избыточ-

ными данными для получения ответа; 

― далее, в зависимости от выбранных противоречий, 

определите форму предъявления интегрального познаватель-

ного задания: текст, эксперимент, графика, видеосюжет и др.; 
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― предложите систему вопросов к интегральному позна-

вательному заданию, которая позволяет выйти на заданную 

учебную проблему и, в результате рефлексии, задать новую про-

блему. 

Поэлементный анализ условия интегрального познава-

тельного задания осуществляется путём постановки общих и 

специальных вопросов, позволяющих выяснить, что требуется 

найти и что дано в задании, с помощью которых намечаются 

предварительные преобразования условий задания для дости-

жения искомого. Формулирование вопросов при поиске неиз-

вестного в созданной заданием стимуляционно-мотивирующей 

ситуации свидетельствует о таком этапе, когда ситуация преоб-

разуется в теоретическую (учебную) проблему, в которой неиз-

вестное выступает как искомое, требуемое знание или умение. 

Например, создана стимуляционно-мотивирующая ситуация 

неожиданности: потребность организма в кислороде не всегда 

одинакова, человек в состоянии покоя потребляет в час 12 л – 

15 л кислорода, а во время усиленной работы ― до 100 л этого 

газа. В 5 л воды способно раствориться до 150 мл (ст.у.) кис-

лорода. В нашем организме около 5 л крови. В состав кровяной 

плазмы входит 92 % воды. Налицо явное противоречие: мини-

мально требуемое количество кислорода почти в 100 раз 

больше того количества, которое может раствориться. Учитель, 

грамотно поставленными вопросами (Какова доля воды в составе 

крови в организме человека? Какой объём кислорода способен раство-

риться в ней? Какие вещества, кроме воды, входят в состав крови? 

Каким образом организм обеспечивает себя таким большим количе-

ством кислорода?), создаёт условия для анализа учащимися ситу-

ации и преобразовании её в учебную проблему: обеспечение 
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кислородом организма человека или биофункциональная роль 

гемоглобина. 

Основываясь на работах Е. А. Шишкина [42] и рекоменда-

циях О. С. Зайцева [3, С. 10], можно предложить краткую памятку 

школьникам для выполнения интегральных познавательных за-

даний: 

― внимательно ознакомьтесь с условием задания, прочи-

тав его несколько раз; 

― попробуйте своими словами сформулировать текст за-

дания, чтобы он был более Вам понятен; 

― запишите условия и требования в удобной для Вас 

форме: с помощью символов и условных обозначений, с помо-

щью рисунков и т.д.; 

― чётко сформулируйте цель задачи; поставьте перед со-

бой вопрос ― зачем это задание Вам предложено, что нового 

может дать решение задачи; 

― представьте себе, что Вы действуете в условиях задачи 

и ищите выход из затруднения; задайте себе как можно больше 

вопросов ― «Почему? Зачем?»; 

― мысленно переберите в памяти случаи, хотя бы отда-

лённо напоминающие описание задания; проведите аналогии и 

попытайтесь использовать прежний опыт в данной ситуации; 

старайтесь максимально использовать все имеющиеся у вас зна-

ния, приобретённые при изучении других дисциплин, почерпну-

тые из научно-популярной литературы, жизненного опыта. но 

имейте в виду, что прежний опыт не всегда приемлем в новых 

условиях, требующих новых знаний, и может привести к непра-

вильным результатам; 
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― составьте список недостающих данных, которые Вам 

необходимо найти в справочной литературе; 

― попробуйте составить план действий по разрешению 

данной ситуации; для этого разбейте проблему на несколько со-

ставляющих её более мелких проблем, определите промежу-

точные задачи; 

― выдвигайте как можно больше всевозможных идей и ги-

потез по решению проблемы (игнорируя, очевидно, абсурдные), за-

пишите их, помните, что «не страшно выдвинуть неправиль-

ную гипотезу, обидно пропустить верную!»; 

― составьте для решения необходимые уравнения реак-

ций и выпишите нужные математические уравнения, если это 

необходимо, преобразуйте их; 

― произведите все необходимые математические дей-

ствия с заданной точностью; 

― помните, что с размерностью числовых величин выпол-

няются те же самые алгебраические операции; несоответствие 

размерности полученной величины говорит о неправильности 

преобразований; 

― сравнивайте (оценивайте) полученные результаты, вы-

падение численного значения свойства объекта из определён-

ной закономерности указывает на его аномальное поведение, 

что может быть причиной возникшей проблемы и является клю-

чом к её решению; 

― проверьте полученное решение, составив и решив об-

ратную задачу, или используя полученные результаты в новых 

условиях; 
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― подумайте, какие ещё сведения можно получить из дан-

ного решения, постарайтесь из полученных данных вычленить и 

сформулировать новую проблемную ситуацию. 

Человек, способный ставить и объяснять проблемы, — 

это человек с творческим мышлением! 

Для учителей можно предложить следующие рекоменда-

ции к оценке выполнения учеником интегрального познаватель-

ного задания: 

― число обнаруженных и сформулированных проблем (по-

иск проблемы намного более трудоёмок и сложен, чем её последующее 

решение; это должно учитываться при оценке); 

― число решений (правильных или близких к правильным) за-

данной проблемы; число подходов к решению и т.п.; 

― соблюдение внутренней логики науки (строение веще-

ства → термодинамическая вероятность процесса → кинетическая 

сущность процесса → применение данного процесса; описание осу-

ществляется в последовательности закономерностей перехода с 

низшего уровня организации вещества на более высокий); 

― перечисление факторов, влияющих на процесс, свойств 

веществ, ответственных за их реакционноспособность; 

― интегративность подхода к решению проблемы, напри-

мер, число привлекаемых к решению теорий из различных об-

ластей, способов действий, математических операций; 

― осуществление операций систематизации и классифи-

кации предлагаемых данных; 

― расположение признаков или факторов в порядке пони-

жения их значимости, ответственности за процесс; 

― обнаружение наибольшего числа признаков общности 

и различия у объектов; 
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― число критических замечаний, выявленных недостатков 

и ошибок; 

― качество научной речи (химического языка) легко оцени-

вается по числу и точности использованных в описании или объ-

яснении научных терминов. 

Учитель должен поощрять любой ответ школьника, кроме 

абсурдного, и обсуждение решений предоставлять самим уча-

щимся. Учащиеся, в свою очередь, должны быть ознакомлены с 

критериями их учебных действий и предъявляемыми к ним тре-

бованиям. 

Интегральные познавательные задания можно группиро-

вать по различным признакам (содержанию, используемым дей-

ствиям, диагностируемым результатам, форме подачи, уровню само-

стоятельности выполнения и др.). В соответствии с ведущей идеей 

современного школьного химического образования имеет 

смысл следующая группировка интегральных познавательных 

заданий: 

I. По характеру интеграционных процессов 

1. Задания, требующие в процессе решения использова-

ния системных знаний, метапредметных умений и универсаль-

ных учебных действий. Например, насколько больший вес смог 

бы поднять воздушный шар объёмом 280 м3, заполненный га-

зообразным водородом, а не гелием при нормальных условиях? 

Когда и для каких целей использовалось это свойство диводо-

рода? Почему для этих целей сейчас не используют газ ― во-

дород? Объясните этот факт. 

2. Задания, содержащие интегративную информацию. 

Например, в нашей крови содержится большое количество 
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красных кровяных телец ― эритроцитов: около 250 миллио-

нов в одной капле! Основное вещество, которое они содер-

жат ― гемоглобин. Каждый эритроцит содержит 

около 3,74×10-14 кг гемоглобина. Молярная масса гемоглобина 

человека составляет в среднем 66000 г∙моль-1, а каждая моле-

кула гемоглобина содержит 4 ядра железа. 1 г гемоглобина 

способен присоединять 1,34 мл молекулярного кислорода. 

Сколько ядер железа содержится в одном эритроците? Какую 

массу железа можно выделить из одной капли крови? Какова 

физиологическая роль железа в гемоглобине? Качественно 

оцените точность, полученных Вами результатов. Почему 

приведена средняя, а не точная молярная масса гемоглобина? 

3. Задания, в ходе решения которых школьники получают 

новые системные знания и овладевают метапредметными уме-

ниями, определяющими универсальные учебные действия. 

Например, по каналам СМИ был передан необычный прогноз 

погоды: 

– температура воздуха ― семьдесят семь градусов по Фа-

ренгейту, 

– атмосферное давление ― один бар, 

– влажность воздуха ― шестьдесят восемь сотых, 

– направление ветра ― норд-ост, 

– средняя температура воды в мировом океане ― двести 

семьдесят восемь градусов Кельвина, 

– скорость ветра ― пять сотых дюйма в час, 

– суточное количество осадков ― два умноженное на де-

сять в восьмой степени нанометров, 
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– среднесуточная потребность человека в энергии ― сто 

девятнадцать целых шесть десятых килоджоулей на один ки-

лограмм веса. 

Как, по-вашему, должен был бы звучать данный прогноз 

сегодня? 

4. Большой эффективности достигают интегральные по-

знавательные задания, в которых сочетаются все три типа. 

Например, долгое время иод не находил применения, но 

в 1904 г. русский военный врач Филончиков ввёл в медицинскую 

практику 5-10 % спиртовые растворы иода для обработки 

краёв свежих ран. Какой состав имеет «настойка йода»? 

Определите объём 5 % «настойки йода», который можно при-

готовить из 10 г кристаллического иода, если плотность рас-

твора составляет 950 кг∙м-3. Качественно оцените точ-

ность, полученного результата. Какова физиологическая роль 

иода в организме человека? 

II. По реализации на разных этапах учебного занятия: 

1. Задания, используемые для актуализации системных 

знаний, метапредметных умений и универсальных учебных дей-

ствий школьника. Например, вводное задание в тему урока: по 

предложенным фактическим данным определите, о чём идёт 

речь: бесцветная, летучая жидкость с характерным запахом 

и жгучим вкусом; известна и производится с древнейших вре-

мён; название образовано от древнегреческого, в переводе 

означающее «дух», «газ», «хаос»; обладает хорошей раство-

ряющей способностью; смешивается с водой в любых отноше-

ниях; в промышленности используется как сырьё для получе-

ния каучуков, резины, пластмасс, также её используют в 
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смеси с бензином в качестве моторного топлива; горит сине-

ватым пламенем с выделением большого количества тепла; 

является продуктом метаболизма живых организмов, однако 

относится к наркотическим веществам, вызывая привыка-

ние; наиболее чувствительны к её воздействию центральная 

нервная система, особенно клетки коры больших полушарий 

мозга; вызывает возбуждение, связанное с ослаблением про-

цессов торможения; применяется в медицине в качестве рас-

творителя при приготовлении экстрактов, настоек, в каче-

стве антисептика и раздражающего средства; в пищевой 

промышленности используется как растворитель вкусовых 

добавок, красителей и т.п.; в парфюмерии используется как 

растворитель душистых веществ; в природе образуется в ре-

зультате брожения сочных сахаросодержащих плодов; наряду 

с огромной пользой принесла человечеству и огромный вред, 

особенно воздействуя на его генофонд...; по мере узнавания ве-

щества, о котором идёт речь, школьники поднимают руку или 

каким либо другим способом сигнализируют учителю о готовно-

сти дать ответ. 

2. Задания, используемые для формирования новых си-

стемных знаний, метапредметных умений и универсальных 

учебных действий школьника. Например, в три стаканчика с 

одинаковыми объёмами 3 % раствора пероксида водорода вне-

сите: в один ― кусочек сырого мяса или сырого овоща, в другой 

стаканчик кусочек варёного мяса или сваренного овоща, а в 

третий стаканчик добавьте 2-3 мл слюны; проанализируйте 

и объясните наблюдаемые эффекты. 
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3. Задания, используемые для закрепления системных 

знаний, метапредметных умений и отработки универсальных 

учебных действий школьника. Например, сгруппируйте выдан-

ные Вам образцы веществ по объединяющим признакам: са-

хар, сера (серный цвет), иод, спирт, вода, песок, стиральный по-

рошок, медь, нихром (спираль от лабораторной плитки), поварен-

ная соль, сода, медный купорос, полиэстер, пластилин, стекло, 

парафин, сталь, керамика, алмаз, графит, лак для ногтей, по-

лиэтилен и др. 

III. По использованию практических действий эксперимен-

тального характера: 

1. Задания, требующие теоретического обоснования прак-

тических результатов, проведённого эксперимента. Например, в 

кабинете химии (лаборатории), при постоянной температуре 

воздуха, поставьте три открытых стакана с одинаковыми 

объёмами: один ― с дистиллированной водой, второй ― с рас-

твором серной кислоты с массовой долей вещества 80 % и 

третий ― с известковой водой; через некоторое время (через 

урок) отметьте произошедшие с жидкостями изменения и 

предложите (можно в качестве домашнего задания) обоснованное 

объяснение наблюдаемым эффектам. 

2. Задания, решение которых требует экспериментальной 

проверки и универсальных учебных действий. Например, 

найдите оптимальные, на Ваш взгляд, способы идентифика-

ции веществ, используемых в повседневной жизни, основыва-

ясь на их индивидуальных свойствах: поваренная соль, сода, са-

хар, крахмал, лимонная кислота, ванилиновый сахар, стираль-
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ный порошок, уксус, перекись водорода, ацетон, мел, космети-

ческая пудра, полиэтилен, целлофан, поливинилхлорид, хло-

пок, полиакрилонитрил, мука, золото, серебро, бронза, сталь, 

мельхиор. 

3. Задания, требующие владения универсальными учеб-

ными действиями по организации и проведению химического 

эксперимента или получению веществ. Например, составьте 

инструкцию по приготовлению 18 л раствора для маринада, 

содержащего 9 % уксусной кислоты, если уксусная кислота в 

магазине продаётся в ёмкостях объёмом 250 мл и содержа-

нием кислоты ― 90 %. 

На этапе обобщения и систематизации знаний и умений, 

когда речь идёт о более сложных мыслительных операциях, це-

лесообразно использовать интегральные познавательные зада-

ния творческого характера. Например, пуская кровь заболев-

шему матросу, корабельный врач Юлиус Роберт Майер обра-

тил внимание на необычно алый цвет венозной крови. Его 

наблюдения показали, что в жарких странах венозная кровь 

гораздо светлее, чем в северных широтах. Как этот факт по-

мог Майеру в открытии закона сохранения и превращения 

энергии? 

III. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

М. Пак, М. К. Толетова; РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

(отдельные главы) 

Внеурочная работа ― неотъемлемая составная часть обра-

зовательного процесса в современном образовательном учре-
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ждении. Различным аспектам внеурочной работы по химии по-

священо много трудов (В. Н. Алексинский, С. Я. Баев, В. М. Байкова, 

И. Б. Борисов, М. Г. Гольдфельд, В. Н. Давыдов, С. В. Дьякович, В. Ф. Егор-

кин, Г. А. Зданчук, П. П. Иванов, Д. М. Кирюшкин, Р. Н. Князева, П. В. Коз-

лов, К. Г. Колосова, В. И. Левашов, Г. В. Лисичкин, А. М. Неймарк, Г. Н. Осо-

кина, М. С. Пак, А. М. Панус, К. Я. Парменов, В. С. Полосин, Л. И. Розина, 

Е. С. Ротина, Л. Е. Сомин, Ю. В. Ходаков, Г. М. Чернобельская, С. Г. Шапо-

валенко, Д. А. Эпштейн и др.) 

До недавнего времени внеурочная работа как средство до-

полнительного образования школьников основной и средней 

школы развивалась в основном экстенсивно, т.е. путём изыска-

ния новых её форм и содержания. Школьники своими силами 

оснащали учебные кабинеты по химии различными учебными 

пособиями. На занятиях химических кружков учащиеся овладе-

вали методами химической науки, умениями экспериментиро-

вания. Совершенствовались не только содержание и методика 

кружковых занятий, но и внедрялись в практику новые направ-

ления, формы и виды внеурочной работы: общество (клуб) «Юный 

химик», производственные экскурсии, эколого-химические рейды, хи-

мические вечера, викторины, игры, изготовление наглядных пособий, 

подготовка химиков-лаборантов, составление рассказов-загадок, 

раскрытие вопросов истории химии, межпредметных связей, космохи-

мии, устные журналы, химические конференции, Ломоносовские чте-

ния, Менделеевский семинар, Час, Неделя, Декада, Месячник химии, хи-

мическое поле чудес, химические олимпиады, выпуск химических газет, 

бюллетеней, календарей и словарей, турниры, КВН, экскурсии на вы-

ставки, в музеи и в природу, историко-химические рейды по городу и 

стране. 
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В настоящее время внеурочная работа встала на путь сво-

его интенсивного развития, когда наряду с новыми возможно-

стями дополнительного образования интегрально применяются 

неиспользованные резервы традиционных форм, средств и ме-

тодов внеурочной работы. 

К сожалению, практически отсутствуют учебные пособия, 

раскрывающие общие, специфические и частые вопросы теории 

и методики внеурочной работы как средства дополнительного 

химического образовании. 

1. Общие вопросы внеурочной работы по химии 

1.1. Особенности внеурочной работы по химии 

Образовательный процесс в основной и средней школе 

осуществляется через различные организационные формы, 

находящиеся в тесной взаимосвязи: урок, факультативные за-

нятия, внеурочная работа. 

Урок позволяет преподавателю химии систематически из-

лагать содержание учебного предмета в соответствии с обяза-

тельной для всех учебной программой, формировать и разви-

вать умения (общетрудовые, общелогические, общеучебные и специ-

фические, интеллектуальные и практические) и другие качества 

личности молодого человека (самостоятельность, трудолюбие, 

гуманность, волю, эмоциональность, потребности, ценностные от-

ношения). Указанные задачи решает и внеурочная работа. 

Факультативные занятия (элективные курсы, авт.) пред-

ставляют собой форму учебной деятельности по выбору уча-

щихся. Цель занятий ― углубление химических знаний, развитие 

интересов, склонностей и способностей учащихся. Аналогичную 

цель ставит и внеурочная работа. 
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Внеурочная работа имеет много общего с урочными и фа-

культативными занятиями. Это касается её задач, содержания, 

закономерностей функционирования, методов, способов орга-

низации оценки результатов. Существенные особенности вне-

урочной работы обусловлены тем, что занятия не ограничены 

жёсткими временными рамками учебного расписания, прово-

дятся во внеурочное время, сверх учебного плана и обязатель-

ной программы. Эти особенности характерны для дополнитель-

ного образования. Внеурочная дополнительная работа выпол-

няется учащимися добровольно, в соответствии с их интере-

сами, по их желанию, под руководством учителя (см. табл.). 

Урок Факультатив Внеурочная работа 

1. По учебному расписанию то же 1. Вне учебного расписания 

2. Жёсткие временные 
рамки 

то же 2. Более 1,5 часа 

3. Постоянный состав уча-
щихся 

то же 
3. Переменный состав уча-
щихся 

4. В рамках учебного плана то же 4. Сверх учебного плана 

5. По основной учебной 
программе 

5. По дополнительной программе в соот-
ветствии с интересами и желаниями уча-
щихся 

Особенности внеурочной работы можно объединить в две 

группы. Первую группу образуют особенности, обусловленные 

спецификой внеурочной работы как организационной формы, 

вторую группу ― особенности, определяемые спецификой за-

дач, решаемых данной школой (например, в лицее — подготовкой 

специалистов). 
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Первая группа особенностей позволяет реализовать следу-

ющие образовательные возможности: углубление программ-

ного материала; изучение внепрограммного материала; выпол-

нение общественно полезной деятельности; разнообразие 

форм, методов и средств организации (организационно-методиче-

ские возможности); организация досуга учащихся. 

Вторая группа особенностей внеурочной работы даёт воз-

можность осуществить: интеграцию и дифференциацию задач, 

содержания и методов обучения разных учебных предметов (об-

щеобразовательных, специальных, гуманитарных, естественных и 

технико-технологических); допрофессиональную подготовку. 

В процессе внеурочных занятий могут быть реализованы 

такие виды работы, как оформление и выпуск газет, химические 

олимпиады, экскурсии на химические производства и др. 

Внеурочные занятия, в отличие от урочных и факультатив-

ных, связаны с выполнением общественно полезной деятельно-

сти учащихся (оснащение химического кабинета наглядными пособи-

ями, выпуск химических календарей, подготовка химического экспери-

мента к предстоящим урокам, изготовление макетов и т.п.). 

Внеурочная работа ― единственная и оптимальная форма 

организации досуга учащихся. Проблема организации свобод-

ного от уроков времени является одной из актуальных в совре-

менной педагогике, дидактике и частной методике. Правонару-

шения подростком, увлечение алкоголем, наркомания среди 

учащихся ― это, скорее, следствие не низкой их обученности и 

воспитанности, но плохой организации их свободного времени. 

Внеурочная работа по химии должна сыграть лидирующую роль 

в решении проблемы организации свободного времени уча-

щейся молодёжи. 
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Термин «внеурочная работа» более точно характеризует 

её сущность, чем название «внеклассная работа». Суть не в том, 

что образовательная работа осуществляется вне класса, школы, 

а в том, что внеурочная работа ― это образовательная (обуча-

юще-воспитательно-развивающая) работа с учащимися, организу-

емая учителем с учётом их интересов во внеурочное время, 

сверх учебного плана и обязательной нормативной государ-

ственной программы, вне обычных урочных и факультативных 

занятий. 

1.2. Внеурочная работа по химии как педагогическая система 

Внеурочная работа — это педагогическая система с множе-

ством компонентов, обладающих целостными свойствами и за-

кономерностями. Педагогическую модель внеурочной работы 

можно описать прежде всего структурными компонентами, 

характеризующими факт её наличия и её относительную ста-

тику. К структурным компонентам внеурочной работы отно-

сятся: цель, содержание, средства (методы, формы, условия), ре-

зультат внеурочной работы, деятельность преподавателя, дея-

тельность учащихся. В качестве функциональных компонентов, 

характеризующих функционирование и динамику внеурочной 

работы, можно выделить следующие: проектировочный, кон-

структивный, организаторский, коммуникативный, управленче-

ский, гностический и результативно-оценочный. 

Цели внеурочной работы целесообразно формулировать 

на основе интегративного подхода к ней и различать три их 

уровня: общественный, психолого-педагогический, дидактико-

методический. 
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Общественная цель внеурочной работы формулируется 

на основе социального заказа общества педагогической системе 

«средняя школа». Общественной целью внеурочной работы яв-

ляется, на наш взгляд, формирование толерантной и духовно 

творческой личности молодого человека. Достижение обще-

ственной цели внеурочной работы связано с воспитанием таких 

важных свойств личности, как гуманность, трудолюбие, творче-

ская активность, ценностные отношении к человеку, природе, 

образованию, культуре и др. 

Психолого-педагогическая цель внеурочной работы — это 

выявление и развитие познавательных и профессионально зна-

чимых интересов, склонностей, дарований и потребностей; ор-

ганизация общественно полезной деятельности учащихся; ра-

зумная организация досуга учащихся. 

Дидактика-методическая цель — это задачи, формулиру-

емые с учётом специфики учебного предмета (углублённое рас-

крытие программного материала, изучение внепрограммного мате-

риала) и функций внеурочной работы. Внеурочная работа, как и 

весь процесс дополнительного образования, выполняет триеди-

ную функцию обучения, воспитания и развития учащихся. В со-

ответствии с этим задачи внеурочной работы по характеру 

можно подразделить на три группы: 

Задачи обучающего характера: расширение и углубление 

теоретических знаний учащихся по различным вопросам и раз-

делам курса химии; формирование предметных и жизненно 

значимых умений и навыков; углублённое раскрытие вопросов 

химической технологии и химического производства; прочное 

овладение учащимися лабораторной техникой и техникой без-

опасности труда в химической лаборатории; раскрытие связи 
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изучаемого материала с практикой его применения на произ-

водстве и в быту; прочное освоение учащимися методов и языка 

химической науки; овладение учащимися межпредметными ка-

тегориями, возможностью переносить знания и умения в типич-

ные и нетипичные ситуации. 

Задачи воспитывающего характера: формирование у 

учащихся химической картины природы; формирование береж-

ного отношения к духовным и материальным ценностям, к при-

роде, человеку; ознакомление учащихся с гуманитарным аспек-

том истории химической науки и химической промышленности, 

а также с вкладом выдающихся химиков мира в её развитие; 

воспитание положительных личностных качеств. 

Задачи развивающего характера: формирование устойчи-

вого познавательного интереса учащихся к химической науке, к 

химическим производствам и профессиям, а также к химиче-

скому образованию; развитие интегративного стиля мышления 

учащихся и расширение их научно-технологического кругозора; 

развитие самостоятельности и воли учащихся посредством ис-

пользования адаптированных заданий, поощрение настойчиво-

сти при решении нестандартных задач, создание проблемных 

ситуаций, устранение опеки при оказании помощи; организация 

эмоциональных ситуаций, вызывающих удивление, радость, 

применение ярких, занимательных и парадоксальных приме-

ров, воздействующих на чувства учащихся; развитие потребно-

стей (в чтении научно-популярной, химической и специальной литера-

туры, в химическом экспериментировании, в труде и др.); формиро-

вание обобщённых умений (самостоятельная работа с разными 

литературными источниками, практические, символико-графиче-
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ские, экспериментально- исследовательские, расчётно-вычислитель-

ные и др.); развитие творческой самодеятельности, интегратив-

ного и эвристического мышления. 

1.3. Содержание внеурочной работы по химии 

Под содержанием внеурочной работы по химии понима-

ется система знаний, умений и ценностных отношений, обеспе-

чивающих развитие у учащихся индивидуальных способностей, 

интересов, потребностей, воспитание заданных интерсоциаль-

ных свойств личности. 

В содержании внеурочной работы по химии следует выде-

лить три системных блока: «Знания», «Умения. Опыт», «Цен-

ностные отношения». 

В блок «Знания» входят важнейшие химические факты, по-

нятия (о химических элементах, веществах, химических реакциях, хи-

мической технологии, химической картине природы), законы, тео-

рии, методы и язык химической науки, реализуемые в процессе 

дополнительного внеурочного образования. 

Блок «Умения» составляют четыре группы умений (об-

щетрудовые, общелогические, общеучебные, предметные), форми-

руемые в процессе внеурочной деятельности учащихся. 

Предметные умения классифицируются на: 1) организаци-

онно-предметные; 2) содержательно-информационные; 3) опе-

рационно-деятельностные; 4) информационно- коммуникатив-

ные; 5) экспериментально-исследовательские; 6) расчётно-вы-

числительные; 7) символико-графические; 8) ценностно-ориен-

тационные; 9) методологические; 10) оценочные. 

Знания в действиях, представленные в умениях и много-

кратно использованные на практике, формируют опыт. Знания и 
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опыт необходимы для формирования допрофессиональной 

компетентности школьников. 

Ценностные отношения, формируемые в процессе вне-

урочной работы, группируются по отношению к таким объектам, 

как: труд; культура (духовная и материальная); наука (химическая 

и др.); образование; природа; общество; человек; техника; техно-

логия; производство. Опыт ценностных отношений необходим 

для современного человека, претендующего быть духовно-

творческой личностью. 

Таким образом, в содержании внеурочной работы по хи-

мии можно выделить предметное («чисто химическое» знание) и 

педагогическое содержание (умения, опыт и ценностные отноше-

ния). На содержание внеурочной работы по химии оказывают 

влияние как объективные, так и субъективные факторы. К объ-

ективным факторам необходимо отнести: социальный заказ об-

щества (трансформированный в целях, задачах и функциях внеурочной 

работы); особенности социально-экономического развития 

страны (региона, города, села, типа учебного заведения); динамич-

ное изменение социально-педагогического содержания вне-

урочной работы. Важнейшими субъективными факторами вне-

урочной работы по химии являются индивидуальные особенно-

сти преподавателя химии, учащихся и других субъектов внеуроч-

ной работы (родителей, преподавателей смежных предметов, ма-

стеров производственного обучения, выпускников школы, новаторов 

производства и др.). 

При отборе содержания внеурочной работы по химии 

необходимо руководствоваться основными критериями. К ним 

относятся: 

– достижение целей и задач химического образования; 
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– реализация функций внеурочной работы; 

– учёт социально-экономических особенностей региона; 

– развитие интересов, склонностей, потребностей учащихся 

и преподавателя химии; 

– реализация важнейших принципов внеурочной работы. 

В качестве основных направлений в реализации содержа-

ния внеурочной работы по химии рекомендуется следующее: 

– изучение работ и биографий выдающихся химиков мира; 

– работа с научно-популярной, химической и специальной 

литературой; 

– изучение вопросов истории и достижений химической 

науки, химической промышленности в нашей стране; 

– углублённое изучение школьного материала по химии; 

– изучение внепрограммного материала (агрохимии, электро-

химии, химии космоса, земли, морей, океанов, биосферы, атмосферы,  

плодов, овощей, минералов и т.п.); 

– химическое экспериментирование (изучение лабораторной 

техники, основ химического анализа, препаративной химии и др.) и 

связанная с ним исследовательская работа; 

– общественно полезная деятельность (оснащение химиче-

ского кабинета стендами, приборами, наглядными пособиями); 

– конструирование, химико-техническое моделирование и 

другие виды творчества; 

– составление и решение химических задач, использование 

средств информационной технологии; 

– краеведческая и страноведческая работа (экскурсии на за-

воды, выставки, природу, в лаборатории и музеи); 

– организация и проведение массовых мероприятий по хи-

мии; 
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– воспитание через предмет (экологическое, этическое, гумани-

стическое, эстетическое, экономическое и др.). 

Начинающему учителю химии целесообразно раскрывать 

содержание внеурочной работы в тесной связи с программным 

материалом по конкретной теме (например, «Металлы»), выде-

лив пять основных разделов: 1) теоретическая работа (доклады, 

сообщения, рефераты, сочинения, лекции о металлах и их соедине-

ниях); 2) экспериментальная работа (химическое экспериментиро-

вание по углублённому изучению свойств металлов); 3) расчётно-экс-

периментальная работа (составление и решение задач, связанных с 

металлами и их соединениями); 4) экскурсионная работа (экскурсии 

на металлургический комбинат, завод по обработке металлов, галь-

ванический цех и др.); 5) общественно полезная деятельность (из-

готовление приборов для получения металлов, конструирование мо-

делей кристаллических решёток металлов, организация и проведение 

химического вечера, посвящённого металлам и др.). 

1.4. Методика внеурочной работы по химии 

Предметом методики внеурочной работы по химии явля-

ется решение следующих основных проблем: 

1. Для чего? (определение целей, задач и функций). 

2. Что? (определение содержания). 

3. Как? (разработка и реализация методики и технологии). 

При реализации и разработке методики важно учитывать 

закономерности внеурочной работы, к сожалению, в литературе 

практически не сформулированные. Закономерности внеуроч-

ной работы ― это объективные, повторяющиеся связи между 

психолого-педагогическими, дидактико-методическими про-
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цессами и химическими объектами, характеризующими вне-

урочную работу. В качестве важнейших закономерностей, влия-

ющих на выполнение внеурочной работы, следует выделить 

следующие зависимости: 1) социальный заказ общества; 2) цели 

внеурочной работы; 3) содержание внеурочной работы; 4) осо-

бенности данного типа учебного заведения; 5) интеллектуаль-

ные возможности преподавателя химии; 6) индивидуальные 

возможности учащихся; 7) реальные условия, в которых осу-

ществляется внеурочная работа (учебно-материальные, сани-

тарно-гигиенические, эстетические, эргономические, морально-пси-

хологические). Одной из ведущих закономерностей внеурочной 

работы является зависимость результатов от оптимальной реа-

лизации её структурных и функциональных компонентов. 

Принципы внеурочной работы по химии ― это вытекаю-

щие из закономерностей внеурочной работы исходные положе-

ния, руководствуясь которыми мы осуществляем систему вне-

урочной работы. Оптимальных результатов во внеурочной ра-

боте можно добиться при учёте основных её принципов: 1) 

направленность (социальная, методологическая, гуманистическая, 

экологическая, гуманитарная, валеологическая, профессиональная, 

культурологическая, страноведческая, общественно полезная, миро-

воззренческая, формирующая); 2) научность, системность; 3) доб-

ровольность; 4) индивидуализация, 5) преемственность; 6) инте-

грация и дифференциация содержания и методов; 7) сотрудни-

чество и сотворчество; 8) связь теории с химическим экспери-

ментом; 9) учёт и контроль. 
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1.5. Методы внеурочной работы 

Методы внеурочной работы ― способы достижения целей 

на основе взаимосвязанной деятельности преподавателя и уча-

щихся. К методам обучения химии исследователи относят раз-

личные виды: совместную деятельность преподавателя и уча-

щихся; организационную форму; логический путь приобретения 

знаний и умений; способ изучения материала; формы управле-

ния познавательной деятельностью учащихся. 

Без соответствующих методов невозможно реализовать 

цели, задачи и содержание внеурочной работы, это один из важ-

нейших компонентов в системе внеурочной работы по химии. 

При выборе и использовании методов необходимо учитывать, 

прежде всего их иерархию. Диалектический метод необходим 

для реализации целей во взаимосвязи и взаимозависимости, в 

противоречивом единстве и целостности, а также для восприя-

тия в развитии всех психолого-педагогических, дидактико-мето-

дических процессов и химических объектов. 

На внеурочных занятиях по химии должны быть использо-

ваны общелогические методы (анализ и синтез, сопоставление и 

сравнение, абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция, 

обобщение и систематизация, моделирование и т.п.). 

Необходимость применения общепедагогических методов 

во внеурочной работе продиктована тем, что в структуре содер-

жания внеурочных занятий различают не только предметное (хи-

мическое), но и педагогическое содержание. Из общепедагогиче-

ских методов следует иметь в виду методы формирования куль-

туры и сознания личности (беседы, личный пример, диспуты), ме-
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тоды формирования опыта общественного поведения (педагоги-

ческое требование, создание воспитывающих ситуаций, обществен-

ное мнение), методы стимулирования поведения и деятельно-

сти (поощрение, соревнование, наказание). 

При использовании во внеурочной работе общедидакти-

ческих методов следует учесть существование нескольких под-

ходов к их классификации: 1)по источникам передачи и воспри-

ятия информации; 2) по логике передачи и восприятия инфор-

мации; 3) по реализации основной дидактической цели; 4) по ха-

рактеру познавательной деятельности; 5) по адекватности мето-

дов учения методам преподавания; 6) по степени самостоятель-

ности учащихся в процессе познавательной деятельности; 7) по 

уровню проблемности содержания и др. 

Начинающему учителю следует ориентироваться на реали-

зацию методов, представленных тремя основными группами: 1) 

организационно-управленческими; 2) стимулирующе-мотива-

ционными; 3) контрольно-учётными. Затем необходимо исполь-

зовать перечисленные выше подходы, в особенности бинарный 

подход (адекватность методов учения методам преподавания). 

Напомним бинарные методы: сообщающий ― исполнительный; 

объяснительный ― репродуктивный; инструктивный ― практи-

ческий; стимулирующий ― частично поисковый; побуждаю-

щий ― поисковый. 

В методике внеурочной работы, безусловно, должны быть 

применены специфические частно-научные методы: наблюде-

ние химических объектов, химический эксперимент, описание и 

моделирование химических объектов, химический язык, объяс-

нение и предсказание при изучении химических объектов, ме-

тоды химической науки (химический синтез, химический анализ 
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и др.). Методы наблюдения, описания, моделирования, объясне-

ния и предсказания специфичны для учебного предмета химии, 

поскольку специфичными являются химические объекты (хими-

ческие элементы, вещества, химические реакции и процессы, химиче-

ский язык, химическая технология, химические производства). 

В методике внеурочной работы важно осознать отношения 

между общими, частными методами и методическими приё-

мами. Каждый метод имеет сложную структуру (как и вся взаимо-

связанная деятельность преподавателя и учащихся), определённую 

форму проявления (соответственно действиям преподавателя и 

учащихся), состоит из взаимосвязанных методических приё-

мов (адекватно взаимосвязанным операциям преподавателя и уча-

щихся) и выполняет триединую функцию воспитания, обучения и 

развития. Например, словесный метод имеет такую форму про-

явления, как беседа, и включает методические приёмы ― поста-

новку вопросов и формулирование ответов. 

Итак, методы как функциональные компоненты процесса 

внеурочной работы разнообразны и неравноценны. Динамиче-

скую сторону процесса внеурочной работы определяют общело-

гические методы. Предметно-содержательную сторону мето-

дики внеурочной работы составляют частно-научные методы ― 

методы самой химической науки, а действенную сторону ― об-

щедидактические и общепедагогические методы (способы взаи-

мосвязанной деятельности преподавателя и учащихся по достиже-

нию целей внеурочной работы в соответствии с заданными критери-

ями и условиями). 

В системе указанных методов доминирующее место 

должно быть отведено самостоятельной работе. Рекоменду-
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ются следующие типы и виды самостоятельной работы: 1) ра-

бота с учебной, справочной и дополнительной литературой, с 

раздаточным материалом, с наглядными пособиями, с экскурси-

онным материалом, над ошибками; 2) выполнение упражнений, 

практической работы, экспериментального задания, поисковой 

работы; 3) составление планов, тезисов, конспектов, задач, диа-

грамм, таблиц, схем, графиков, отчёта по выполненной работе; 

4) оформление химических газет, бюллетеней, словарей, кален-

дарей, альбомов, стендов, выставок-витрин; 5) наблюдение и 

описание химических объектов; 6) изготовление учебно-нагляд-

ных пособий, дидактических материалов, плакатов, коллекций, 

электрифицированных тренажёров; 7) конструирование моде-

лей, приборов, макетов заводских установок, аппаратов; 8) под-

готовка и выступление с сообщениями, докладами, лекциями, с 

ответами на вопросы; 9) помощь преподавателю в подготовке к 

урокам, в подготовке и демонстрировании химических опытов; 

10) помощь отстающим товарищам; 11) рецензирование устных 

и письменных ответов товарищей, рейтинговая оценка экспери-

ментальной работы; 12) написание и защита рефератов, химиче-

ских сочинений; 13) решение расчётных экспериментальных, 

расчётно-экспериментальных, качественных химических задач, 

кроссвордов, ребусов; 14) разработка химических игр, внеклас-

сных мероприятий, алгоритмических и эвристических предписа-

ний; 15) исследование учебно-научных проблем; 16) освоение 

различных технических и информационных средств обучения. 

1.6. Организация внеурочной работы по химии 

Организация внеурочной работы по химии включает сле-

дующие основные компоненты: 
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– организация деятельности самого преподавателя химии 

по реализации целей и задач внеурочной работы; 

– организация деятельности учащихся; 

– организация анализа результатов, достигнутых при реали-

зации целей и задач внеурочной работы. 

В организации деятельности преподавателя можно выде-

лить несколько последовательных этапов: 

– постановка целей и задач внеурочных занятий; 

– отбор содержания в соответствии с уровнем химической 

подготовки учащихся, с их индивидуальными особенностями и 

специализацией учебных групп; 

– выбор оптимальной формы внеурочной работы, адекват-

ной её содержанию; 

– выбор методов, адекватных содержанию и форме вне-

урочной работы; 

– выбор средств осуществления и проведения внеурочной 

работы; 

– организация, подготовка и проведение внеурочной ра-

боты; 

– анализ результатов внеурочной работы. 

Методы и средства внеурочной работы находятся в диа-

лектическом единстве. Казалось бы, средства занимают подчи-

нённое по отношению к методам положение. Однако наличие и 

возможности средств внеурочной работы определяют часто вы-

бор оптимальных методов. Средства внеурочной работы по хи-

мии ― это система объектов (идеальных и материальных), исполь-

зуемых для реализации целей, задач, содержания и методов 

внеурочной работы. 
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В процессе внеурочной работы необходимо применять как 

психолого-педагогические, так и учебно-материальные сред-

ства. Психолого-педагогические средства ― первичные фунда-

ментальные средства, учитывающие определённые типы и 

схемы ООД (ориентировочной основы действий). Полная схема 

ООД в соответствии с конкретной ООД служит в качестве сред-

ства внеурочной работы для слабых учащихся, а неполная схема 

в соответствии с обобщённой ООД ― для сильных учащихся. 

Именно с неполной схемой ООД связана учебно- исследователь-

ская деятельность в процессе внеурочной работы. Но и полная 

конкретная ООД, полученная учащимися в готовом виде, со-

здаёт хорошие предпосылки для развития их творческих способ-

ностей. К учебно-материальным средствам внеурочной работы 

относятся предметы оборудования учебного кабинета химии: 

натуральные объекты и их изображения, описание химических 

объектов условными знаками, печатные пособия, цифровые 

средства обучения, компьютерная и множительная техника. 

Мощным и специфическим средством и методом внеуроч-

ной работы является химический эксперимент. Целесообразно 

составление и использование картотеки химических опытов (те-

матических, занимательных, профессионально значимых). В карто-

теке должна быть характеристика химического эксперимента, 

включающая: 1) название опыта; 2) задачи постановки опыта; 3) 

перечень оборудования, реактивов, материалов, приспособле-

ний; 4) описание техники химического эксперимента и мер без-

опасности при его проведении и устранении последствий экспе-

римента; 5) описание методики химического эксперимента; 6) 
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объяснение сущности химического процесса; 7) интерпретация 

результатов эксперимента. 

В организации деятельности учащихся, отличающейся ко-

личественным охватом их, содержанием и методикой внеуроч-

ной работы, различают общие (массовая, групповая, коллективная, 

индивидуальная) и конкретные её формы. 

К массовым формам внеурочной работы относятся следу-

ющие виды: общество (клуб) юных химиков, химические кон-

курсы, турниры, КВН, олимпиады, викторины, лекции-кон-

церты, стенгазеты, календари, бюллетени, Ломоносовские, 

Менделеевские чтения, химическое поле чудес, химические ве-

чера, конференции, Час, Недели, Декады, Месячники химии, про-

смотр учебных кинофильмов, учебные встречи, выставки, 

игры «Что? Где? Когда?», устные журналы, химические эста-

феты, пресс-конференции и т.п. 

К групповым формам внеурочной работы относятся: элек-

тивные курсы, химические кружки, секции Клуба или Общества 

юных химиков, групповая работа по оформлению альбомов, 

стендов, конструированию приборов, лекторские и поисковые 

группы, исследовательская работа и т.п. 

К индивидуальным формам внеурочной работы относят 

различные виды самостоятельной работы: подготовка докла-

дов, сообщений и рефератов, изготовление моделей, макетов и 

пособий по химии, подбор материалов для стенда, выпуск газет, 

периодические выставки, экспериментальная исследователь-

ская работа, разработка химической игры, составление расчёт-

ных и экспериментальный химических задач и др. 
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Программы внеурочной деятельности по химии (авт.) 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: тради-

ции и инновации, ретроспективы и перспективы. Монография / А. Н. Ля-

мин. — Киров: ИРО Кировской области, 2012. – 329 с. 

http://rucont.ru/efd/213554?cldren=0 

2. Учебные проекты во внеурочной работе по химии 

Проектирование как самостоятельный вид деятельности 

получило осмысление лишь в прошлом веке. Одним из след-

ствий многопланового рассмотрения проектной деятельности 

стало формирование понятия проектной культуры, содержание 

которого было очерчено в начале семидесятых годов англий-

ским исследователем Б. Арчером. Он определил её как «сово-

купный опыт материальной культуры и совокупный массив 

опыта, навыков и понимания, воплощённый в искусстве плани-

рования, изобретения, создания и исполнения». 

Проектная культура, как важная часть современной куль-

туры, транслируется подрастающему поколению школой в ос-

новном через систему технологического образования. Освоение 

практико-преобразовательной деятельности при изучении 

предметов естественнонаучного цикла никогда не выступало в 

числе его приоритетных целей. В результате важнейший опыт 

химического преобразования мира не находит достаточного от-

ражения и обобщения. 

На протяжении всего времени существования цивилиза-

ции человек активно преобразует мир, опираясь в своей дея-

тельности на использование разнообразных по химическому со-

http://rucont.ru/efd/213554?cldren=0
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ставу материалов, многообразных химических реакций. Доста-

точно вспомнить укоренившиеся в исторических исследованиях 

термины «бронзовый» или «железный век». 

Учитывая большую роль, которую играют химические ме-

тоды в деятельности человека, совершенно недостаточно лишь 

информировать учащихся о тех или иных фактах. Необходимо 

создать условия для того, чтобы они стали не только наследни-

ками, но и субъектами проектной культуры. Решение этой за-

дачи невозможно без привлечения школьников к участию в ра-

боте над учебными проектами, прежде всего, в ходе внеурочной 

работы по химии. 

2.1. История создания и распространения метода проектов 

Метод проектов был создан в начале прошлого века аме-

риканским философом, психологом и педагогом Джоном Дьюи 

и явился результатом применения в педагогике идей прагма-

тизма. Прагматизм выдвинул программу «реконструкции» фи-

лософии, согласно которой она должна уйти от обсуждения тра-

диционных вопросов о первоначалах бытия и познания и стать 

общим методом решения проблем, встающих перед людьми в 

жизненных различных ситуациях. В русле этого положения 

единственным критерием истины признавалась практическая 

полезность, а во главу угла ставился опыт. 

Прагматическая педагогика провозгласила «Обучение по-

средством делания». Школа, по мнению Дьюи, должна форми-

ровать личность, наилучшим образом приспособленную к 

жизни и практической деятельности в условиях общества сво-
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бодного предпринимательства. Главной целью обучения явля-

ется формирование мышления учащегося, в основе которого ле-

жит личный опыт. 

Метод проектов нашёл широкое распространение в сель-

скохозяйственных школах США, а затем был перенесён и в прак-

тику общеобразовательной школы. Отечественные сторонники 

метода проектов провозгласили его единственным средством 

преобразования школы учёбы в школу жизни, где приобретение 

знаний будет осуществляться на основе и в связи с трудом уча-

щихся. Однако вскоре выявился ряд недостатков в знаниях и 

умениях школьников, ставших результатом подобной организа-

ции учебной деятельности. Работая на фабрике, заводе или в 

колхозе, учащиеся приобретали лишь те знания, которые в той 

или иной мере были связаны с выполняемыми ими производ-

ственными заданиями. Итогом нарастающего разочарования 

педагогов стало появление в 1931 году постановления ЦК ВКП(б) 

«О начальной и средней школе», которым метод проектов был 

отменён. В последующий период существования советской 

школы метод проектов использовался относительно редко, а 

сам термин практически вышел из употребления. 

2.2. Учебные проекты в современном образовании 

Возрождение интереса к использованию учебных проек-

тов было вызвано глубокими социально-экономическими пере-

менами в жизни российского общества, произошедшими на ру-

беже столетий. Именно тогда востребованными стали такие че-

ловеческие качества, как самостоятельность, предприимчи-

вость, способность к сотрудничеству и продуманным на пер-

спективу созидательным действиям. Эти качества оказались 
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очень важными для человека новой эпохи, принявшего на свои 

плечи ответственность за свою судьбу. 

Однако некорректно говорить о возрождении метода про-

ектов в его первоначальном смысле ― как универсального ме-

тода обучения. В настоящее время учебные проекты рассматри-

ваются, прежде всего, как средство активизации познаватель-

ной деятельности учащихся, развития их творческих способно-

стей, формирования у школьников ценных личностных качеств в 

процессе внеурочной работы. 

Различным аспектам использования метода проектов в об-

разовании посвятили свои труды многие современные отече-

ственные методисты-химики и педагоги (В. С. Безрукова, В. В. Гу-

зеев, В. Н. Давыдов, Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильин, Е. А. Крюкова, Н. Е. Кузне-

цова, И. Ю. Малкова, А. С. Мещеряков, Н. И. Пак, Е. С. Полат, Л. И. Ро-

манкова, В. В. Сериков, И. Д. Чечель и др.). Наиболее детально совре-

менная типология учебных проектов разработана в трудах 

В. В. Гузеева, Е. С. Полат и др. 

Обычно выделяются следующие типологические признаки: 

– доминирующая в проекте деятельность (исследователь-

ская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная и др.); 

– характер координации проекта (с открытой явной коор-

динацией проекта руководителем или со скрытой координа-

цией, когда руководитель выступает в роли одного из участ-

ников проекта); 

– предметно-содержательная область (монопроект ― в 

рамках одной области знания; межпредметный проект ― с 

привлечением знаний из различных областей); 

– характер контактов участников проекта (в рамках одной 

школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира); 
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– число участников проекта (один, два, группа); 

– продолжительность проекта (краткосрочный, средней 

продолжительности ― от недели до месяца, долгосрочный ― 

от одного до нескольких месяцев). 

Поскольку приведённая выше типология имеет общий ха-

рактер, она требует своего уточнения применительно к исполь-

зованию в рамках внеурочной работы по химии. Доминирующая 

в проекте деятельность с позиций деятельностного подхода яв-

ляется наиболее важным типологическим признаком учебного 

проекта. Поскольку в качестве основных видов человеческой де-

ятельности выступают познавательная и преобразовательная 

деятельность, все учебные проекты можно подразделить на две 

основные группы ― исследовательские и созидательные. Глав-

ной задачей осуществления исследовательских проектов высту-

пает овладение учащимися химическими методами познания 

мира, соответственно, центральную роль при этом играет иссле-

довательская деятельность. Созидательные проекты направ-

лены на овладение учащимися химическими методами преоб-

разования мира, и центральная роль в них принадлежит преоб-

разовательной деятельности. Все остальные характеристики де-

ятельности также важны, но имеют вторичный характер. 

Характер координации определяет организацию познава-

тельной и преобразовательной деятельности учащихся при ра-

боте над учебными проектами, от неё зависит уровень развития 

их мышления и способностей. Способ же организации деятель-

ности во многом определяется типом ориентировочных основ 

действий (ООД) учащегося в её предмете. Ориентировочная де-

ятельность выступает в единстве двух её основных элементов ― 
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построения образа ситуации (в широком смысле этого слова) и 

действия в плане этого образа. ООД как система «опознава-

тельных моментов в обстановке, материале, орудиях и са-

мом процессе действия, которые необходимо учитывать, 

чтобы правильно выполнять задание», может складываться 

по-разному: «более или менее полно, планомерно или сти-

хийно, с понимаем того, как она выделяется, или без такого 

понимания». Построение ООД третьего типа требует опоры на 

знания, полученные при изучении предмета. Поскольку учеб-

ный проект предполагает максимально возможную самостоя-

тельность учащихся, то речь должна идти, прежде всего, о тре-

тьем типе ООД. 

Предметно-содержательная область учебных проектов во 

внеурочной работе по химии определяет способ построения 

ООД. Является ли разрабатываемый проект монопредметным 

или межпредметным, но содержащим химическую компоненту, 

в обоих случаях необходимо построение ООД третьего типа. 

Наиболее общие ориентиры исследовательской или созида-

тельной деятельности задаются концептуальными системами 

химии (учение о химическом составе, структурная химия, уче-

ние о химическом процессе). 

В соответствии с принадлежностью знаний, используемых 

для создания ориентировочных основ исследовательских или 

преобразовательных действий, наиболее распространённые во 

внеурочной работе учебные проекты можно подразделить сле-

дующим образом: 

  



 

Методические рекомендации по обучению химии в современной школе 133 

ПО ОСНОВНОМУ 
ТИПУ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

ПО ТИПУ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

учение о химиче-
ском составе 

структурная химия 
учение о химиче-

ском процессе 

Исследова-
тельские 
проекты 

1. Химико-экологи-
ческие 

2. Изучение строения ор-
ганических веществ 

3. Изучение хими-
ческих процессов 

Созидатель-
ные проекты 

4. Химико- матери-
аловедческие 

5. Синтез веществ (хи-
мико-материаловедче-
ские) 

6. Химико-техни-
ческие 

Исследовательские проекты химико-экологической 

направленности широко распространены в учебной практике. 

Они посвящаются исследованию элементного состава различ-

ных природных объектов, определяющего экологическое состо-

яние окружающей среды. Ориентировочные основы познава-

тельных действий определяются в этом случае зависимостями в 

пространстве координат «состав ― свойства». 

Проекты по изучению химического строения органических 

веществ обычно реализуются на базе научно- исследователь-

ских или высших учебных заведений. В этих условиях учащиеся 

принимают посильное участие в реализации научных планов 

своих руководителей ― учёных или аспирантов. Ориентировоч-

ные основы познавательных действий определяются зависимо-

стями в пространстве координат «состав ― строение ― свой-

ства». 

Проекты, посвящённые изучению химических процессов, 

также обычно требуют использования мощной материальной 

базы и реализуются учащимися под руководством учёных. Тем 

не менее в литературе имеются описания ученических исследо-

ваний этого типа, проведённых в школьных условиях. Это, 

например, исследования влияния химического состава анионов 
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сильных кислот на скорость взаимодействия металлов с их вод-

ными растворами (идея исследования предложена Ю. В. Ходаковым). 

Ориентировочные основы познавательных действий в этом слу-

чае определяются зависимостями в пространстве координат 

«состав-строение-свойства», дополненном координатами, 

учитывающими разнообразные термодинамические и кинети-

ческие факторы. 

Химико-материаловедческие проекты предусматривают 

использование изменений химического состава в качестве ме-

тода преобразования различных искусственных объектов. Та-

кого рода учебные проекты нашли значительное распростране-

ние, их описания имеются в литературе и Глобальной Сети Ин-

тернет. Ориентировочные основы преобразовательных дей-

ствий определяются в этом случае зависимостями в простран-

стве координат «состав ― свойства». Часто центральную роль 

в таких учебных проектах играет Периодический закон. 

Проекты синтеза органических веществ очень широко рас-

пространены в практике. Значительно реже реализуются хи-

мико-материаловедческие проекты, предусматривающие ис-

пользование изменений химического строения веществ, входя-

щих в состав предметов, для преобразования их свойств. Ориен-

тировочные основы преобразовательных действий в обоих слу-

чаях определяются зависимостями в пространстве координат 

«состав ― строение ― свойства». 

Химико-технические проекты посвящаются разнообраз-

ным практическим применениям химических процессов. Ориен-

тировочные основы познавательных действий в этом случае 
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определяются зависимостями в пространстве координат «со-

став ― строение ― свойства», дополненном координатами, 

учитывающими разнообразные термодинамические и кинети-

ческие факторы. Такого рода проекты достаточно распростра-

нены в образовательной практике. 

С появлением Глобальной Сети Интернет открылась воз-

можность участия в проекте учащихся, разделённых расстояни-

ями в тысячи километров. Большой интерес представляет и воз-

можность подключения к международным проектам, информа-

цию о которых также можно получить из Сети. Число участников 

проекта может сильно меняться в зависимости от характера кон-

тактов между ними. Международные проекты, координируе-

мые через Интернет, могут включать в проектную деятельность 

тысячи школьников. В то же время проектная группа, работаю-

щая над конкретной темой, требующей выполнения химиче-

ского эксперимента, обычно не превышает 6-8 учащихся, а опти-

мальное их число составляет 2-3. 

2.3. Интегративно-проектная внеурочная работа по химии 

Создание нового направления внеурочной работы ― инте-

гративно-проектной внеурочной работы по химии, явилось 

следствием осознания значения формирования у подрастаю-

щего поколения элементов проектной культуры на химическом 

материале. 

Цель интегративно-проектной внеурочной работы по хи-

мии ― введение учащихся в мир проектной культуры в качестве 

его наследников и творцов. Достижение этой цели возможно 

при условии решения следующих важнейших задач: 
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 формирования у учащихся способности осуществлять про-

ектировочную деятельность на базе химических знаний; 

 работы в проектной группе, разделяя ценности проектной 

культуры. 

В основе интегративно-проектной внеурочной работы ле-

жат следующие основные идеи: 

 использование в качестве структурного ядра содержания 

внеурочной работы концептуальных систем химии и связанных 

с ними конструктов (функциональных связей между различными ве-

личинами) разного уровня; 

 формирование у учащихся посредством интегративно-про-

ектной внеурочной работы по химии представления о простран-

стве возможного; 

 личностная ориентация интегративно-проектной внеуроч-

ной работы по химии, предполагающей создание культурно-

творческой среды, обеспечивающей межличностное общение и 

самореализацию учеников и педагога. 

Интегративно-проектная внеурочная работа по химии как 

неотъемлемый компонент системы среднего образования 

должна быть интегрирована с урочной работой по химии и дру-

гим предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. В 

качестве оснований такой интеграции выступают содержание 

обучения химии другим предметам и закономерности развития 

исторических типов сознания и деятельности. 

2.4. Ориентировочные основы проектировочной деятельности 

Как уже говорилось ранее, учебные проекты целесооб-

разно подразделять по доминирующей в них исследователь-
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ской или преобразовательной деятельности. Это связано с осо-

бой ролью данных видов деятельности в формировании облика 

современной цивилизации. Соответственно, нужно говорить об 

исследовательских и созидательных учебных проектах. Если в 

процессе исследования ищутся ответы на вопросы типа «По-

чему?», то преобразовательная деятельность требует получения 

ответов на вопросы типа «Как сделать?». 

Исследовательская деятельность направлена на получе-

ние истинного знания об объекте, поэтому исследовательские 

учебные проекты являются средством формирования у уча-

щихся элементов научной культуры. В созидательных проектах в 

качестве доминирующей деятельности выступает преобразова-

тельная деятельность, она принципиально отличается от иссле-

довательской, поскольку имеет целью создание объектов, нико-

гда ранее не существовавших. Поэтому созидательные проекты 

в наибольшей степени отвечают цели и задачам овладения уча-

щимися элементами проектной культуры. 

Как исследовательские, так и созидательные действия тре-

буют предварительного создания своих ориентировочных ос-

нов (ООД). Если объём и сложность предстоящих действий ве-

лики, то задача создания ориентировочных основ действий 

обособляется и решается в процессе проектировочной деятель-

ности. 

Педагогический эффект участия в проекте во многом свя-

зан с характером осуществляемой учеником проектировочной 

деятельности. Проектировочная деятельность предусматривает 

формирование у учащегося образа того пространства, в котором 

должно осуществляться проектирование. Для достижения этой 
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цели могут быть использованы конструктно-генетический и си-

стемно-исторический методы. 

Конструктно-генетический метод предполагает выделение 

исходных качественных или количественных отношений, харак-

теризующих преобразуемые объекты, на основе которых затем 

строится система возможных задач (генеалогическое древо задач), 

которая задаёт пространство возможного преобразования объ-

ектов из исходного в желаемое состояние. После этого проекти-

ровочная деятельность сводится к выбору оптимального пути та-

ких преобразований. 

В качестве примера использования конструктно-генетиче-

ского метода можно привести построение деревьев синтеза в 

планировании синтеза сложных органических соединений (см. 

рис.). При этом химик мысленно идёт от искомого вещества (Т) к 

его ближайшим предшественникам (Т1 Т2, Т3, Т4, Т5), из которых 

искомое вещество может быть получено в одну стадию синтеза. 

Далее для каждого вещества-предшественника, в свою очередь, 

определяются вещества, из которых оно может быть получено в 

одну стадию. Процесс построения дерева синтеза продолжают, 

пока в качестве исходного не будет найдено легко доступное ве-

щество, например Т334 Таким образом, построенное в результате 

дерево синтеза, играет роль ориентировочной основы действий 

по синтезу заданного вещества. 
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Рис. Фрагмент дерева синтеза для трёхстадийного процесса 

Ориентировочную функцию могут выполнять и системати-

зированные исторические знания. Системно-исторический ме-

тод предполагает сбор исторических данных о прототипах про-

ектируемого объекта с последующим сведением информации в 

систему. Изучение полученной системы позволяет обнаружить в 

ней «пропуски», отвечающие нереализованным возможностям. 

На первом этапе сбор исторической информации выступает как 

написание химической истории той или иной вещи, например, 

химической истории зеркала, топора или писчего пера. Одним 

из самых мощных инструментов такой систематизации является 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Замечательный пример использования Периодического 

закона даёт открытие в 1930 г. Томасом Миджли и Альбертом 

Хенном фреона, который теперь используется в большинстве 

бытовых холодильников. Бурно развивающееся производство 

того времени требовало нахождения негорючих и безвредных 

хладагентов, пригодных для использования в бытовых агрегатах. 
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Вот как описывается это открытие в книге «Вспышка гения», пе-

ревод фрагмента из которой был опубликован в журнале «Хи-

мия и жизнь»: 

«Убедившись, что в справочнике отсутствуют многие данные, 

я обратился к периодической системе элементов. В правой части си-

стемы находятся элементы, образующие достаточно летучие соеди-

нения. Но имело смысл рассматривать только часть из них. Летучие 

соединения бора, кремния, фосфора, мышьяка, сурьмы, висмута, тел-

лура и йода слишком неустойчивы и вредны. Инертные газы кипят при 

очень низких температурах. Посмотрим теперь на остальные эле-

менты. Все хладагенты, которые применяют сейчас, представляют 

собой комбинации из них. При этом горючесть уменьшается слева 

направо по таблице, а вредность обычно падает при переходе от тя-

жёлых элементов (низ таблицы) к лёгким (верх таблицы). Стремле-

ние найти соединение одновременно негорючее и безвредное приво-

дило к фтору. Это была захватывающая дедукция. Никто раньше не 

допускал, что некоторые соединения фтора могут быть безвред-

ными. Такое предположение было неожиданным и для инженеров-хо-

лодильщиков. Если проблему и можно было решить, применяя какое-

нибудь вещество, то им должно быть соединение фтора. Теплоты 

взаимодействия галогенов с углеродом уже были известны. Они уве-

личивались от йода к фтору, что подчёркивало особую устойчивость 

фторуглеродных соединений». 

Выводы исследователей были положены в основу поиска 

подходящего вещества. Им оказался дихлордифторметан. По-

следующий синтез показал, что это вещество не горит, не ток-

сично и обладает комплексом физико-химических свойств, обес-

печивающих его пригодность в качестве хладагента. 
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2.5. Примеры учебных проектов с химическим содержанием 

1. Проект «Неоконченная химическая история зеркала» (со-

зидательный, химико-материаловедческий, рук. В. Н. Давыдов, 

г. Санкт-Петербург, 2001 г.). 

Учащимися ФМЛ 239 г. Санкт-Петербурга в глобальной 

компьютерной сети была собрана информация о составе разно-

образных зеркальных покрытий. Систематизация этой информа-

ции осуществлялась посредством её соотнесения с периодиче-

ской системой. В результате было обнаружено, что пока не реа-

лизована потенциальная возможность получения отражающих 

покрытий на основе щелочных металлов. Последующий сбор 

информации показал, что уже существуют технологии создания 

тонких плёнок щелочных металлов, используемые в производ-

стве фотоэлементов. Дальнейшая работа над проектом касалась 

уже частных деталей реализации этой технологии в условиях 

школьного кабинета химии. 

2. Проект «Изучение химического состава накипи» 

(исследовательский, химико-экологический, рук. В. П. Перевощикова, 

г. Ижевск, 2002 г.). 

Оценка состава водопроводной воды в различных районах 

г. Ижевска делалась посредством определения химического со-

става накипи из чайников. Образцы накипи растворялись в азот-

ной кислоте, и в полученном растворе определялись анионы и 

катионы. Количественно определялись ионы кальция и магния, 

а также окисного и закисного железа. Органолептически опре-

делялось присутствие в накипи органических веществ. Получен-

ные данные сопоставлялись с результатами анализа накипи, по-
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лученной при кипячении родниковой воды. Собранная инфор-

мация позволила сделать выводы об особенностях водоснабже-

ния различных районов города. 

3. Проект «Das Farbenprojekt von Thomas Seilnacht» 

(созидательный, химико-материалоеедческий, рук. Thomas Seilnacht, 

Mtihlheim, Deutschland, 2000 г.). 

Проект родился из идеи учеников реальной школы самим 

изготовить краски и поработать с ними на уроке искусства. Уча-

щиеся изготовили казеиновые краски на основе готовых пигмен-

тов и выполнили с их помощью ряд рисунков. В ходе работы над 

проектом они собрали обширную информацию по различным 

аспектам истории применения красок, подробно описали свой 

проект и опубликовали материал в глобальной сети Интер-

нет (http://www.seilnacht.tuttlingen.com). 

4. Проект «Воспроизведение некоторых алхимических ре-

цептов в условиях школьного химического кабинета» 

(созидательный, химико-технический, рук. В. Н. Давыдов, г.Челябинск, 

1982 г.). 

Начало проекту положило знакомство кружковцев с кни-

гой У. И. Каримова «Неизвестное сочинение Ар-Рази «Книга 

тайны тайн», которое вызвало у ребят желание воспроизвести 

приведённый в ней рецепт ― «Окрашивание жёлтой меди в 

цвет золота». 

Изучение текста выявило целый ряд проблем в понимании 

содержавшихся в нем терминов. Попытка разгадать их привела 

учащихся к посвящённым алхимии книгам В. Л. Рабиновича, 

К. И. Соловьёва и даже труду Ибн Сины «Трактат о врачебной 

науке». Опираясь на результаты работы с литературой, были 

предприняты поиски заменителей старинных ингредиентов. В 

http://www.seilnacht.tuttlingen.com/
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результате проведения многочисленных экспериментов было 

получено несколько образцов медного сплава весьма сходных 

по внешнему виду с золотом. 

3. Тесты во внеурочной работе по химии 

Принцип Болонской декларации предусматривает созда-

ние прозрачных структур контроля качества образования. Для 

эффективной, достоверной и надёжной оценки качества образо-

вания необходима организация мониторинга на базе стандарти-

зированной аттестационной технологии, основанной на тестиро-

вании. Закон РФ «Об образовании» определяет основную функ-

цию государственных образовательных стандартов как норма-

тивную основу оценки качества образования. В процессе диа-

гностики, мониторинга, анализа, измерения и оценивания каче-

ства химического образования особое место следует отвести те-

стированию учебных достижений обучающихся (как школьников, 

так и студентов). Очевидны функции ЕГЭ как системы крите-

риев, объективного оценивания качества и уровня знаний и уме-

ний ученика. 

Актуальность процесса тестирования учебных достижений 

учащихся по химии в средней школе вызвана необходимостью 

целостной реализации локальных задач учебного предмета хи-

мии и социального заказа общества (формирование химически гра-

мотной, социально активной, творческой, допрофессионально компе-

тентной личности, готовой к дальнейшему образованию), задач 

ликвидации пробелов в химических знаниях учащихся. 

Важность проблемы тестирования давно обращала на себя 

внимание учёных. А. Анастази, В. С. Аванесов, В. П. Беспалько, 
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А. А. Кыверялг и др. уделяют внимание этическим аспектам те-

стирования, основным принципам построения тестов, а также 

рассматривают типы тестов, методики изучения личности. 

В литературе имеются публикации, раскрывающие различ-

ные аспекты тестирования: принципы отбора содержания тесто-

вых заданий, содержание теста и композиции тестовых зада-

ний (В. С. Аванесов); четыре уровня возможной деятельности в за-

висимости от качественных особенностей дидактических за-

дач (В. П. Беспалько); требования к тестам, преимущества и недо-

статки тестовых заданий, методы их проверки (А. А. Кыверялг); 

конструирование, проведение, использование тестов школьных 

достижений (А. Н. Майоров). Учёными (И. Рапопорт, Р. Сельг, И. Сот-

тер) выделены следующие объекты тестового контроля: комму-

никативная компетенция, сформированность общеучебных и 

специальных умений, обучаемость и обученность, развивающий 

эффект обучения. 

В последние годы вышел ряд работ, в которых анализиру-

ются: стандартизированные тесты, классифицируемые по форме 

их строения, метод, повышающий надёжность результатов те-

стирования, примеры статистической обработки результатов 

контроля (В. И. Луцык); типология тестов (дополнения, выборки, сли-

чения, напоминания, группировки, ранжирования, альтернативный, 

профнаправленный и  др.) (см. табл. ниже), методика составления и 

использования тестов разного вида в формировании мотивации 

учения (М. С. Пак); стандартизированные тесты, сконструирован-

ные на конкретном материале учебного предмета химия, пред-

назначенные для оценки уровня знаний, умений и навыков 
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(В. В. Сорокин, Э. Г. Злотников и др.); требования к тестам обученно-

сти, характеристика эталонов к заданиям тестового типа, мето-

дика оценки (Е. И. Тупикин) и др. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

закрытого типа 
в тесте даны готовые ответы 

открытого типа 
ответ должен получить сам 
тестируемый 

- выборка (выбор ответа) 
- свободного изложения 

- соответствие (сличения) 

- последовательность (перечень) 

- дополнения 
- ранжирования (возрастания) 
- множество (группировки) 

- альтернатива (да или нет) 

Одним из направлений стратегии модернизации образо-

вания является повышение многообразия видов и форм дея-

тельности учащихся (рост удельного веса проектных, индивидуаль-

ных, групповых видов деятельности школьников, формирование прак-

тических навыков самообучения, расширение сферы самостоятель-

ной работы учащихся). 

С целью развития познавательного интереса учащихся к 

предмету, осуществления профессиональной ориентации, 

углубления и расширения знаний и кругозора школьников (до-

полнительное химическое образование, углублённое раскрытие про-

граммного материала, изучение внепрограммного материала), осу-

ществления межпредметных связей, формирования практиче-

ских умений и навыков, воспитания творческой активности, мы 

рекомендуем использование во внеклассной работе тестов раз-

ного вида. 
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Нами были выделены основные функции тестирования: 

гностическая (познание учащимися себя); методологическая (рас-

крытие идей, методов развития химии и т.д.); мотивационная (уче-

ник может самостоятельно подготовиться и успешно сдать ЕГЭ); 

управленческая (управлять качеством образования); проектиро-

вочная (моделирование, разработка процессов и т.д.); коммуника-

тивная (реалистическое восприятие себя, и т.д.); организационная; 

диагностическая (изучение и определение состояния учебного про-

цесса, а также своего уровня и т.д.); информационно-аналитиче-

ская (анализ учебной деятельности, его оценка, профессиональное 

развитие и т.д.); контролирующая (контроль знаний, умений и навы-

ков учащихся, осуществление мониторинга и управления качеством 

образования и т.д); «здоровьесберегающая» (сбережение и укреп-

ление психического здоровья). 

При закреплении материала и контроле могут быть ис-

пользованы следующие методы и соответствующие им тесты: 

1) метод опознания (альтернативный тест: учащимся за-

даётся вопрос, требующий альтернативного ответа «да» 

или «нет»), в тесте опознания в задании обязательно фигури-

рует объект, о свойствах или характеристиках которого должен 

иметь представление учащийся; 

2) метод сличения (установление соответствия: задание 

состоит из связанных друг с другом по содержанию данных, 

размещенных в двух столбцах под разными порядковыми но-

мерами, выполнение задания сводится к поиску связанных 

между собой данных); 

3) метод ранжирования ― задание представляет перечень 

объектов контроля (химических формул, явлений, физических 
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величин и др.), которые должны быть расположены в порядке 

возрастания какого-либо существенного признака; 

4) метод дополнения ― задание с пропуском (цифры, фор-

мулы, ключевого слова и т.п.), отмеченным точками; 

5) метод выборки ― задания, включающие готовые ответы, 

из которых учащиеся должны сделать правильный выбор; 

6) метод последовательности ― задание, целью которого 

является установление правильной последовательности логиче-

ских операций, практических действий, расчётов и т.п. 

На этапе развития познавательного интереса учащихся к 

предмету можно предложить тесты выборки: 

1. Эмалированный чайник можно очистить от накипи: 

а) раствором мыла; б) кипячением; в) уксусом; г) раствором соды. 

Ответ: в. 

2. Ёмкость, в которой находились растительные масла, лучше всего 

очистить: 

а) водой; б) скипидаром; в) уксусом; г) горячим раствором соды. 

Ответ: г. 

3. Лакмусовый красный в растворе мыла становится: 

а) синей; б) красной; в) жёлтой; г) белой. 

Ответ: а. 

4. Известковая вода мутнеет при добавлении: 

а) баритовой воды; б) мыльной воды; в) разбавленной соляной кис-

лоты; г) раствора поваренной соли. 

Ответ: б. 

5. При муравьином и пчелином укусе обезболивающим средством 

является: 

а) спиртовой раствор бриллиантового зелёного; б) нашатырный 

спирт; в) раствор перманганата калия; г) раствор поваренной соли. 

Ответ: б. 
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6. Дезактивирует дыхательный фермент-гемоглобин: 

a) CО2; б) CО; в) NО; г) NО2. 

Ответ: б. 

1. Используют для производства зеркал: 

а) нитрат олова; б) ляпис; в) нитрат кадмия; г) нитрат калия.  

Ответ: б. 

2. Один из основных компонентов «кислотных дождей»: 

a) N2О; б) СО; в) SО2; г) СН4. 

Ответ: в. 

3. Наиболее высокую теплотворную способность имеет: 

а) метан; б) пропан; в) этанол; г) водород. 

Ответ: г. 

4. Значение pН, при котором наступает гибель рыб в водоёмах 

а) 4,0; б) 6,8; в) 7,0; г) 7,5. 

Ответ: а. 

На этапе подготовки к единому государственному экза-

мену, а также с целью осуществления профессиональной ориен-

тировки, углубления и расширения знаний и кругозора школьни-

ков, можно предложить следующие типы тестов: 

 тесты закрытого типа: тесты выборки, тесты соответствия, 

тесты последовательности, тесты группировки; 

 тесты открытого типа: тесты дополнения, тесты свободного 

изложения. 

Профнаправленный тест предполагает знание основ в той 

или иной области; он должен определить, знакомы ли учащиеся 

с основами производства. 

Приведём пример теста на знание профессии металлурга. 

1. Вещество, используемое при закалке металлов: 

а) масло; б) сода; в) соль; г) воздух. 

Ответ: а. 
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2. Элемент, который образует металл: 

а) сера; б) магний; в) гелий; г) кислород. 

Ответ: б. 

3. Увеличение содержание углерода в стали делает её: 

а) крепче; б) твёрже; в) эластичнее; г) прочнее. 

Ответ: б. 

4. Теплостойкость твёрдых сплавов: 

а) увеличивается при повышении температуры; б) понижается при 

повышении температуры; в) не изменяется при повышении темпера-

туры; г) не зависит от температуры. 

Ответ: б. 

5. При производстве алюминия используют... 

а) печи Сименса-Мартена; б) бессемеровские конверторы; в) томасов-

ские конверторы; г) электролизёр. 

Ответ: г. 

6. Легирование ― это: 

а) расплавленный металл; б) интенсивное смешивание нескольких руд; 

в) расплавленная руда; г) введение других металлов. 

Ответ: г. 

7. Масса чистого хрома, которую теоретически возможно получить 

из 5 тонн хромистого железняка FeO Сr2О3 содержащего 15 % примесей 

составляет: 

а) 156 кг; б) 197 кг; в) 217 кг; г) 295 кг. 

Ответ: б. 

8. Установите последовательность получения серной кислоты кон-

тактным способом: 

а) очистка обжигового газа; б) каталитическое окисление в контакт-

ном аппарате; в) обжиг пирита; г) нагревание обжигового газа; д) по-

глощение серной кислотой. 

Ответ: вагбд. 
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9. Хром находится в контакте с медью, пара металлов находится в 

кислой среде (НСl), при коррозии будет окисляться: 

Ответ: хром. 

10. Количество электричества (в ампер-часах), необходимое для ра-

финирования 1 тонны черновой меди, если выход по току равен 98,5 %... 

Ответ: 860600. 

Приведём пример теста на знание профессии печатника. 

1. Прозрачные белила ― это: 

a) ZnO; б) Аl(ОН)3; в) BaS04; г) РbСrO4 

Ответ: б. 

2. В полиграфии для придания бумаге невпитываемости применяют: 

а) алюмокалиевые квасцы; б) сульфат калия; в) малахит; г) сульфат 

алюминия. 

Ответ: а. 

3. Печатные белила образуются при смешивании гидроксида алю-

миния с: 

a) PbS04; б) K2S04; в) ZnS04; г) BaS04. 

Ответ: г. 

4. В полиграфии при травлении медных клише применяется реакция  

реагентов: 

а) Сu + FeCl3 (р-р); б) Cu + НNO3 (конц); в) Си + H2SO4 (конц); г) Си + HCl 

Ответ: а. 

5. Для осветления потемневших старинных картин применяют: 

а) глицерин; б) спирт; в) уксусную кислоту; г) пероксид диводорода. 

Ответ: г. 

6. Соединение какого элемента образует пигмент охры красной: 

а) хром; б) никель; в) медь; г) железо. 

Ответ: г. 

7. Ускорение высыхания краски (т.е. когда образуется прочная глян-

цевая плёнка на поверхности краски) достигается... 

Ответ: прибавлением к краске сиккатива. 
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8. Для облегчения удаления неэкспонированного слоя с печатной 

формы прибавляют: 

а) этиловый спирт; б) нашатырный спирт; в) поваренную соль; г) суль-

фат натрия. 

Ответ: б. 

9. Соединение этого элемента образует пигмент травяной зелени: 

а) хром; б) цинк; в) медь; г) железо. 

Ответ: а. 

10. Какой белый пигмент при прокаливании даёт красный цвет: 

а) белила титановые; б) белила цинковые; в) цинковая обманка; г) бе-

лила свинцовые. 

Ответ: г. 

На этапе формирования практических умений и навыков 

(овладение техникой выполнения химических опытов, оказа-

ние помощи в оборудовании химического кабинета и т.д.), вос-

питания творческой активности учащимся можно предложить 

следующие типы тестов: тесты на установление последователь-

ности, тесты дополнения, тесты группировки, тесты «исключе-

ние лишнего». 

Приведём примеры тестов: 

1. Установите порядок заполнения газометра кислородом: 

а) удалить воздушные пузыри из воронки; б) заполнить водой газо-

метр; в) притёртые части смазать вазелином; г) удалить воздушные 

пузыри из цилиндра; д) заполнить кислородом; е) проверить на герме-

тичность. 

Ответ: вбагед. 

2. Из предложенного списка веществ, выберите те, которые можно 

хранить в газометре: 

а) O2; б) N2; в) NO; г) СO; д) C2H2; е) C2H4; ж) H2; з) Cl2. 

Ответ: абвз. 
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3. Газометр предназначен для... 

Ответ: сбора, хранения и расходования газов, малорастворимых в 

воде, не дающих с воздухом взрывчатых смесей. 

4. Установите последовательность зарядки аппарата Киппа: 

а) при открытом кране заливаем кислоту; б) проверка на герметич-

ность; в) засыпать цинк; г) удаление смеси воздуха с водородом. 

Ответ: вабг. 

5. Распределите свойства по группам: А. Водород, Б. Кислород. 

а) тяжелее воздуха; б) легче воздуха; в) при T = -252,6° C становится 

жидким; г) восстановитель; д) поддерживает горение; е) окислитель; 

ж) мало растворим в воде. 

Ответ: Абвгеж. Бадеж. 

6. Установите последовательность проведения эксперимента, де-

монстрирующего растворимость хлороводорода в воде: 

а) опускают колбу в воду, отпускают зажим, и вода устремляется 

внутрь колбы фонтаном; б) зажав зажимом резиновую трубку, выни-

мают колбу из воды, переворачивают её горлом вверх и встряхивают; 

в) закрывают колбу резиновой пробкой с вставленной в неё резиновой 

трубкой со стеклянным оттянутым наконечником; г) заполняют 

колбу хлороводородом; д) опускают колбу в воду и загибают стеклян-

ный конец трубки вверх, чтобы в неё попала вода. 

Ответ: гвдба. 

7. В каждом горизонтальном ряду выберите вещество, которое не-

целесообразно использовать при получении водорода: 

А 
1. железные 

опилки 
2. кусочки 

цинка 
3. порошок 
платины 

4. оцинкованное 
железо 

Б 1. Н2SO4 Р-Р 3:1 2. H2SO4 Р-Р 1:5 З. НСlР-Р 1:3 4. НСlР-Р 1:1 

В 1. Н2O 2. СаН2 3. HСlO3 4. СН4 

Ответ: А3Б1В3. 
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8. Найдите соответствие между металлом и цветом пламени, кото-

рую даёт металл, окрашивая пламя водорода: 

 Металл Окраска пламени 

1. натрий А. окрашивает пламя водорода в сине-фиолетовый 

цвет 
2. калий Б. окрашивает пламя водорода в ярко-красный цвет 

3. литий В. окрашивает пламя водорода в жёлтый цвет 

Ответ: 1В2А3Б. 

9. Металл, не входящий в сплав Вуда: 

а) олово; б) кадмий; в) висмут; г) цинк; д) свинец. 

Ответ: г. 

10. При добавлении красной кровяной соли в раствор электро-

лита (НСl) самое интенсивное окрашивание наблюдается при контакте: 

a) Fe — Zn; б) Fe — Си; в) Fe — Ni; г) Fe — Al. 

Ответ: б. 

На этапе формирования научного мировоззрения (знаком-

ство с историей химии, жизнью и научной деятельностью вы-

дающихся химиков) учащимся можно предложить следующие 

типы тестов: тесты соотнесения, тесты дополнения, комбиниро-

ванные тесты. 

1. Первым предложил таблицу расположения элементов в порядке 

возрастания их атомных весов ― ...; 

Ответ: Лотар Мейер (Германия) 
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2. Установите соответствие между учёным и его открытием: 

А. Открыл закон постоянства состава 
химических соединений 

1. Сванте Август Аррениус 

Б. Ввёл химические символы 2. Антуан Лавуазье 

В. Открыл закон периодичности, написал 
руководство «Основы Химии» 

3. Жозеф Луи Пруст 

Г. Создал теорию горения, количествен-
ными исследованиями утвердил закон со-
хранения массы 

4. Дмитрий Иванович Мен-
делеев 

Д. Разработал теорию электролитиче-
ской диссоциации 

5. Йёнс Якоб Берцелиус 

Ответ: 

А Б В Г Д 

3 5 4 2 1 

3. Выпишите последовательно номера правильно заполненных 

строк в таблице (знаки препинания и пробелы не ставить): 

№ открытие автор 

1 восстановление ароматических нитросоединений Зелинский 

2 теория разветвлённых цепных реакций Семёнов 

3 угольный противогаз Зинин 

4 синтез этанола гидратацией этена Бертло 

5 
углерод, водород, кислородный состав органиче-
ских соединений 

Бутлеров 

6 
качественный и количественный состав воды и 
воздуха 

Лавуазье 

Ответ: 246. 
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IV. ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Начало развитию теории экспериментального метода по-

ложил Ф. Бэкон, который рассматривал эксперимент как важ-

нейшее средство познания истины и единственный способ пре-

одоления несовершенства органов чувств. Бэкон считал, что 

научный эксперимент ― это такой вид опыта, при котором 

имеет место активное и целенаправленное вмешательство че-

ловека в ход природы. 

На современном этапе педагогические науки (в их числе ди-

дактика и методика обучения химии) не могут опираться только на 

обобщение текущего опыта работы. Они должны выйти за пре-

делы непосредственного образовательного опыта, искать новые 

модели химического образования, конструировать и прогнози-

ровать теоретически вероятные структуры образовательного 

процесса и проверять их в контролируемых условиях дидактиче-

ского эксперимента. Затем на основе глубокого теоретического 

исследования всех граней образовательной действительности 

открыть реальную перспективу совершенствования химико-об-

разовательного процесса. 

Дидактический эксперимент по методике обучения хи-

мии ― специфический вид педагогического эксперимента, ос-

новной задачей которого является выяснение эффективности со-

держания, технологии, методов, приёмов, средств, условий, 

факторов, методических рекомендаций, методической системы, 

применяемых в химико-образовательном процессе. 

Дидактический эксперимент по методике обучения химии 

в соответствии с решаемыми им задачами поставляет исследо-
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вателю специфический комплекс фактического материала, кото-

рый позволяет глубоко познать сущность дидактических явле-

ний и фактов и перейти к выработке оптимальных практических 

рекомендаций. Успех дидактического эксперимента по мето-

дике обучения химии во многом зависит от разработанности ис-

следовательских методик. 

Объектом дидактического эксперимента является в широ-

ком смысле весь образовательный процесс со специальными 

воздействиями, связанными с преднамеренной и целенаправ-

ленной деятельностью в процессе химического образования 

(обучения, воспитания и развития учащихся). 

Объектом дидактического эксперимента по методике обу-

чения химии могут быть: 

 образовательный процесс формирования знаний, умений, 

ценностных отношений, способов деятельности (учебно-познава-

тельной, коммуникативной, операционной, ориентационно-ценност-

ной и т.п.); 

 деятельность преподавателя в определённых условиях и 

направлениях (руководство по формированию у учащихся новых спо-

собов деятельности, конкретных химических знаний, умений, цен-

ностных, отношений, по выработке у них самостоятельности по-

средством дидактических средств, химического эксперимента); 

 деятельность учащихся во всем многообразии (виды дея-

тельности, характер, направленность, уровни и др.); 

 личность учащегося (нормы поведения, отношения к миру, к 

природе, к материальной и духовной культуре, к наукам, к образова-

нию, к предметному окружению, к людям, к воспитательным и обра-

зовательным воздействиям, способы приобретения знаний и умений, 

другие свойства личности); 
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 коллектив учащихся (структура, направленность, деятель-

ность, межличностные отношения) и др. 

Роль эксперимента в исследованиях оценивается учёными 

по-разному. Одни рассматривают дидактический эксперимент 

не только как средство познания образовательного процесса, но 

и как инструмент поиска новых путей в образовательной прак-

тике, как инструмент совершенствования содержания, методов, 

организации образовательного процесса. По мнению других, 

роль эксперимента состоит в выявлении объективно существую-

щих связей между дидактическими явлениями, в установлении 

тенденции их развития. Расхождение во взглядах на роль экспе-

римента в исследованиях сводится к неоднозначному решению 

вопроса: следует ли разграничивать эксперимент и опытную ра-

боту, при которой также намеренно изменяются дидактические 

условия. Несмотря на большую ценность обобщения инноваци-

онного опыта в научном исследовании, нельзя, на наш взгляд, 

отождествлять его с экспериментом, хотя они имеют общие ис-

ходные моменты; наличие цели, гипотезы, создание специаль-

ных ситуаций для обнаружения искомого в накоплении новых 

фактов, теоретический анализ, выводы, обращённые к образо-

вательной практике. 

Дидактический эксперимент позволяет глубже, чем другие 

методы исследования, установить характер связей между раз-

личными компонентами процесса, между факторами, услови-

ями и результатами педагогического воздействия; проверить 

эффективность тех или иных нововведений; сравнивать эффек-

тивность различных факторов или изменений в структуре про-

цесса и выбрать наилучшее для данных условий их сочетание; 
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выявить необходимые условия для реализации определённого 

комплекса задач известными средствами, обнаружить особен-

ности протекания процесса в новых условиях (Ю. К. Бабанский). 

В зависимости от цели дидактический эксперимент может 

выполнять как познавательную, так и практическую функции. 

Дидактический эксперимент обладает рядом специфиче-

ских признаков, которыми он отличается от других научных ме-

тодов: 

 направленность эксперимента на выявление какой-либо 

закономерной связи; 

 контролируемость условий, от которых зависит изучаемое 

дидактическое явление; поскольку эксперимент представляет 

собой специально поставленный опыт, то его специфику состав-

ляет создание контролируемых условий, в которых объект ис-

следования получает оптимальные возможности для своего 

проявления под влиянием экспериментального воздействия по 

параметрам, соответствующим замыслу экспериментатора; 

 активность вмешательства исследователя в изучаемый ди-

дактический процесс (или явление) с целью выявления законо-

мерной связи путём создания специальных экспериментальных 

ситуаций для формирования заданного качества; 

 управляемость образовательного процесса; активно вме-

шиваясь в подлежащий изучению процесс, исследователь мо-

жет управлять им, произвольно изменять интересующие его яв-

ления, вызывать к жизни те или иные явления, моделировать и 

реализовать образовательный процесс в качестве образца для 

образовательной практики; 
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 повторяемость ― неоднократное воспроизведение экспе-

римента в различных условиях, изолируя некоторые явления от 

посторонних влияний, даёт основание для выявления общих 

тенденций и закономерностей; 

 доказательность эксперимента ― дидактический экспери-

мент обладает свойством доказательности благодаря возмож-

ности повторения и придаёт объективную достоверность добы-

тым фактам, что даёт основание для установления общей тен-

денции и закономерности; 

 проверяемость данных эксперимента ― специфика дидак-

тического эксперимента состоит в том, что его данные получают 

в процессе массовой и длительной апробации проверку в обра-

зовательной практике, подтверждение правильности теорети-

ческого вывода и его практической полезности; 

 определённое построение процедуры эксперимента ― 

структурная взаимосвязь его элементов, к которым относятся 

формулировка гипотезы, её верификация, включающая соб-

ственно экспериментирование, измерение результатов, анализ 

и синтез полученных фактов; 

 возможность использования технических, математических 

и других средств исследования (контролирующих, вычисли-

тельных и др.). 

Основная функция дидактического эксперимента ― про-

верка гипотезы о связях между отдельными элементами дидак-

тической системы (воздействием и результатом). Поэтому иссле-

дователю необходимо овладеть теорией гипотезы как формой 

научного познания. 
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Гипотеза — это недоказанный тезис, представляющий со-

бой возможный ответ на вопрос, который исследователь поста-

вил перед собой. Она состоит из предполагаемых связей между 

изучаемыми явлениями и фактами. В гипотезе, по образному 

выражению М. А. Данилова, сливаются два момента: выдвиже-

ние некоторого положения, затем его логическое и практиче-

ское доказательство. Гипотеза является как бы компасом, даю-

щим определённое направление исследовательской деятельно-

сти. Она предупреждает расплывчатость научно-исследователь-

ской работы, направляет мысли и волю исследователя, органи-

зует сбор нужного для работы материала (А. А. Кыверялг). 

Требования, предъявляемые к научным гипотезам: 

 эмпирическая проверяемость, 

 теоретическая обоснованность, 

 логическая обоснованность, 

 информативность, 

 предсказательность (Г. И. Рузавин). 

Исследование дидактических явлений в их многообразных 

взаимосвязях требует привлечения разнообразных методов ис-

следования. В связи с этим исследователь должен правильно 

ориентироваться в системе методов научного исследования, 

должен иметь чёткие представления о группах, типах, видах и 

классификации методов. Научный метод ― это способ познания 

явлений действительности, их взаимосвязей и развития 

(А. А. Кыверялг). 

По степени общности Г. А. Подкорытов (Историзм как метод 

научного познания. — Л.: ЛГУ, 1967) различает три категории мето-

дов: 
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 диалектический метод (общий метод, используемый во всех 

науках и на всех этапах и стадиях научной работы); 

 общие методы научного познания; 

 частно-научные методы. 

Существенный интерес особенно для начинающего иссле-

дователя представляет классификация методов, предложенная 

Б. Г. Ананьевым (О проблемах современного человекознания. ― М., 

1977). Методы исследования разделены им на четыре большие 

группы: 

1. Организационные. 

2. Эмпирические. 

3. Методы обработки данных. 

4. Интерпретационные. 

К организационным методам, определяющим общую 

стратегию и направление исследования на всех его этапах, отно-

сятся сравнительный, лонгитюдный и комплексный методы. 

Сравнительный метод можно использовать при изучении 

эффективности образовательного воздействия, методов, приё-

мов обучения путём сопоставления уровней усвоения знаний, 

сформированности умений и т.п. Сравнительный метод приме-

няется в форме поперечных срезов с целью установления изме-

нений качеств знаний, умений, свойств личности в определён-

ные периоды обучения. 

Лонгитюдный метод используется для многократного об-

следования одних и тех же лиц в течение определённого вре-

мени с целью раскрытия особенностей индивидуального разви-

тия. Комплексный метод используется для изучения отдель-
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ных (разных) сторон изучаемого объекта путём разделения функ-

ций между исследователями (психологом, педагогом, дидактом, 

методистом) при едином объекте исследования. 

К эмпирическим методам, определяющим способы полу-

чения и добывания научных фактов, относятся наблюдение, са-

мооценка, диагностические, праксиметрические и биографиче-

ские методы, эксперимент. Диагностические методы (интервью, 

анкета, опрос, тесты успеваемости) необходимы для установле-

ния уровней, образованности учащихся, для определения сте-

пени развития различных психологических функций, состояний 

и свойств личности, изучения мнений, отношений. 

Праксиметрические методы целесообразны для изучения 

различных актов поведения, описания структуры образователь-

ной деятельности и анализа её результатов (контрольных работ, 

рефератов, сочинений). 

К методам обработки данных относятся количественные и 

качественные методы анализа эмпирических результатов. Коли-

чественные методы позволяют выразить числовыми характери-

стиками различные стороны дидактических явлений и суще-

ственные связи между ними, а качественные методы - описать, 

дифференцировать, классифицировать типичные и нетипичные 

случаи в отношении выборки исследуемой совокупности на ос-

нове заданных критериев. Заметим, что обработанные данные 

можно представить в форме различных таблиц, схем, гисто-

грамм, полигонов, графиков, диаграмм (линейных, столбиковых, 

ленточных, секторных). 
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К интерпретационным методам, задающим способ обоб-

щения и объяснения установленных фактов и их связей отно-

сятся два ведущих метода: генетический и структурный. При ре-

ализации генетического метода обработанный материал объяс-

няется с точки зрения генетических связей между изучаемыми 

дидактическими явлениями, а при реализации структурного ме-

тода полученные данные объясняются в терминах и характери-

стиках взаимосвязи между целым и его частями. 

Эксперимент применяют с целью выявления закономер-

ных связей, зависимостей между изучаемыми явлениями. Он 

предполагает комплексное использование методов наблюде-

ния, бесед, анкетных опросов, интервью и других, применяемых 

как на первом этапе эксперимента (с целью «замерить» начальное 

состояние дидактической системы), так и на последующих его эта-

пах (с целью «срезовых» замеров состояния системы). 

В соответствии со специфическими свойствами экспери-

мента к нему предъявляются определённые требования. Экспе-

римент должен: 

 иметь определённую цель и конкретные задачи; 

 быть хорошо организован (место и время проведения экспе-

римента, объем его, участники эксперимента, описание эксперимен-

тального материала, методика проведения эксперимента и описание 

методики наблюдения за ходом эксперимента); 

 проходить по заранее разработанному плану; 

 проводиться в реальных естественных условиях; 

 включать чётко определённые и количественно мини-

мальные экспериментальные факторы; 

 иметь легко сравниваемые данные; 

 воспроизводиться повторно; 
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 предупреждать возможные ошибки; 

 обеспечить объективно достоверные данные; 

 выявить какую-нибудь закономерную связь в образова-

тельном процессе в контролируемых условиях. 

Основные задачи дидактического эксперимента определя-

ются его целью и гипотезой исследования. Можно выделить 

вслед за Ю. К. Бабанским следующие задачи эксперимента: 

 установить зависимость между определённым дидактиче-

ским воздействием (их системой) и достигаемым при этом ре-

зультатом в образовании учащихся; 

 выявить зависимость между определённым условием (или 

системой условий) и достигаемыми образовательными результа-

тами; 

 определить зависимость между системой дидактических 

мер и затратами времени и усилий преподавателя и учащихся на 

достижение определённых гарантированных результатов; 

 сравнить эффективность двух или нескольких вариантов 

дидактических воздействий (или условий) и выбрать из них опти-

мальный вариант с точки зрения какого-нибудь критерия (эффек-

тивность, время, усилия, средства и т.д.); 

 доказать рациональность определённой системы мер по 

ряду критериев одновременно при соответствующих условиях; 

 обнаружить причинные и другие связи. 

В исследованиях по теории и методике обучения химии ис-

пользуются различные типы и виды дидактического экспери-

мента (см. табл.). 
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Таблица 

Типы и виды дидактического эксперимента 

Критерии классификации Виды эксперимента 

Цель эксперимента 

Констатирующий, диагностирующий, 
сравнительный, поисковый, корректирую-
щий, созидательный, формирующий, обу-
чающий, контролирующий 

Время действия экспе-
риментальных условий 

Длительный, кратковременный 

Структура изучаемых 
явлений 

Простой, сложный 

Условия проведения 
Лабораторный, естественный, комплекс-
ный, мысленный 

Способ организации 
Эксперимент по способу единственного 
сходства, эксперимент по способу един-
ственного различия, перекрёстный 

Рассмотрим некоторые виды эксперимента по целевому 

назначению. 

Констатирующий эксперимент используется с целью 

проверки, например, состояния имеющихся знаний или опреде-

лённых предположений, для констатации фактов, определён-

ных связей между дидактическими воздействиями и их резуль-

татами. Он позволяет определить исходные данные (начальный 

уровень знаний и умений учащихся), необходимые для дальнейшего 

исследования. Констатирующий эксперимент обычно предше-

ствует поисковому эксперименту и представляет собой не про-

сто констатацию фактов, но и анализ состояния исследуемого 

вопроса в образовательной практике и теории. 

Поисковый (корректирующий) эксперимент проводится 

с введением нового экспериментального фактора (например, но-

вого содержания учебного материала, новых методов, приёмов, форм, 
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средств, образовательных технологий, их сочетаний) с целью по-

иска (корректировки) оптимального содержания и других образо-

вательных средств. 

Созидательный (формирующий) эксперимент использу-

ется с целью преобразования хода образовательного процесса. 

При постановке эксперимента данного вида исследователь ак-

тивно изменяет содержание, методику и технологию образова-

тельного процесса в соответствии с выдвинутой гипотезой. 

Сравнительный эксперимент проводится с цепью срав-

нения результатов образовательного процесса в контрольных и 

экспериментальных группах. 

Контролирующий эксперимент проводится с введением 

нового фактора для определения его целесообразности и про-

верки его эффективности. 

Обучающий эксперимент применяется для широкого 

внедрения результатов исследования в образовательную прак-

тику средней и высшей школы. 

Пример (Е. Б. Николаева). Для проведения сравнительного 

эксперимента были выделены контрольные и эксперименталь-

ные классы на основе успеваемости учащихся по химии за 1 чет-

верть (так как экспериментальное обучение начиналось со 2-й чет-

верти) и результатов установочной самостоятельной работы уча-

щихся по химии. Поскольку в эксперименте практически невоз-

можно создать совершенно равные исходные условия, классы с 

лучшей успеваемостью мы брали за контрольные, а классы, в ко-

торых успеваемость была несколько ниже, считали эксперимен-

тальными. Обучение в контрольных классах проводилось обыч-

ными методами с эпизодическим использованием элементов 
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проблемности, а в экспериментальных по разработанным нами 

методическим рекомендациям, предусматривающим система-

тическую постановку и решение учебных проблем. В случае пе-

рекрёстного эксперимента чередовалось проблемное и тради-

ционное обучение. Одна тема изучалась в данном классе про-

блемно, другая ― традиционно, третья ― проблемно и т.д. В па-

раллельном классе ― наоборот. Такая организация экспери-

мента позволяла выявить влияние проблемного обучения на 

«прирост» знаний и умений по сравнению с исходным уровнем. 

Перекрёстный эксперимент применялся с целью оптимального 

отбора учебных проблем для обучающего эксперимента. По-

этому в разных экспериментальных классах на уроках по одной 

и той же теме создавались различные проблемные ситуации и 

решались разные учебные проблемы. 

Этапы дидактического эксперимента связаны с решением 

определённых задач, а стадии ― с последовательностью выпол-

нения конкретных действий. В дидактическом эксперименте по 

теории и методике обучения химии можно выделить следую-

щие этапы и стадии: 

I этап. Планирование эксперимента. Этап связан с выбо-

ром и обоснованием технологии проведения эксперимента. 

Необходимо выделить следующие стадии: 1) постановка задач; 

2) выбор варьируемых факторов, т.е. независимых переменных; 

3) выбор зависимой переменной; 4) выбор уровней для этих 

факторов (количественных или качественных); 5) разработка доку-

ментации для проведения эксперимента (схем, плана, материалов 

экспериментального обучения и т.п.). 
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II этап. Проведение эксперимента. При проведении экс-

перимента можно выделить три основные стадии: 1) определе-

ние начального (исходного) уровня химических знаний, умений, 

ценностных отношений, интересов, мотивации, направленно-

сти, способов деятельности; 2) воздействие на испытуемых экс-

периментальным фактором; 3) определение конечного уровня 

химических знаний, умений, ценностных отношений, интересов, 

мотивации, направленности, способов деятельности. 

III этап. Интерпретация результатов эксперимента. 

На этом этапе можно выделить следующие стадии: 1) сбор и об-

работка данных: 2) интерпретация фактического материала; 3) 

подтверждение (или опровержение) рабочей гипотезы. 

План эксперимента необходим для определения харак-

тера отдельных его существенных фаз и порядка их реализации. 

Планируя эксперимент, исследователь должен предусмотреть: 

количество экспериментируемых, способы отбора эксперимен-

тальных групп, шаги проведения эксперимента, достоверность 

полученных данных, правильную интерпретацию полученных 

результатов. План эксперимента в соответствии с современ-

ными требованиями к нему должен включать: 1) цель и задачи 

эксперимента; 2) место и время проведения эксперимента; 3) 

характеристику действующих в эксперименте лиц; 4) описание 

экспериментального материала; 5) описание методики прове-

дения эксперимента; 6) описание дополнительных переменных, 

могущих повлиять на результаты эксперимента; 7) методику 

наблюдения за ходом эксперимента; 8) описание методики об-

работки результатов эксперт ментального обучения; 9) мето-

дику интерпретации результатов эксперимента. 
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При разработке методики проведения дидактического экс-

перимента следует: 

 по возможности чётко сформулировать рабочую гипотезу; 

 определить исходные данные, предварительно осуще-

ствив педагогическое наблюдение над изучаемыми явлениями 

и процессами; 

 подобрать объект и создать условия для экспериментиро-

вания; 

 тщательно разработать процедуру эксперимента; 

 систематически наблюдать за ходом развития изучаемого 

явления и точно фиксировать выявленные факты;, 

 проводить регистрацию, измерение и оценку фактов по-

средством комплекса различных средств и методов (анкет, те-

стов, математического аппарата, оргтехники); 

 создавать повторяющиеся дидактические ситуации, ситуа-

ции с изменением характера условий; 

 переходить от эмпирического материала к логическим 

обобщениям, к теоретической интерпретации полученного фак-

тического материала, к раскрытию закономерных связей между 

экспериментальным воздействием и результатами. 

Пример (Н. А. Кузнецова). В проведении эксперимента 

участвовали учителя со стажем педагогической работы свыше 10 

лет. Они были подробно ознакомлены с целью и задачами экс-

перимента, с методическими рекомендациями я материалами 

для экспериментального обучения. Применялось сочетание: 1) 

метода единственного сходства в обучении (один и тот же мате-

риал изучался в различных школах и классах под руководством разных 

учителей, единственное сходство состояло в едином эксперимен-
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тальном материале); 2) метода единственного различия в обуче-

нии одной совокупности классов по сравнению с другой. В этом 

случае один и тот же учитель вёл обучение в экспериментальных 

и контрольных классах; 3) перекрёстного эксперимента. 

Определение влияния экспериментального обучения на 

качество знаний и развитие познавательных способностей уча-

щихся осуществлялось с помощью метода срезов, позволившего 

обобщить показатели качества знаний и умений; получить об-

щее представление о характерных изменениях в развитии уча-

щихся на отдельных этапах обучения; выявить тенденции и пути 

дальнейшего совершенствования обучения. 

Широко использовался в исследовании компонентный 

анализ, общая методика которого была соотнесена с задачами 

нашего эксперимента. Количественные результаты экспери-

мента отражены в следующих показателях: 1) оценка в баллах; 

2) средневзвешенная оценка знаний; 3) дисперсия; 4) среднее 

квадратичное отклонение; 5) коэффициенты успеваемости, эф-

фективности и прочности знаний. В качестве косвенной количе-

ственной характеристики использовался метод регистрации. 

Для оценки способностей к структурному решению учеб-

ных проблем была разработана номинальная шкала: I) способ-

ность увидеть проблему в изучаемом материале и сформулиро-

вать её ― 6 баллов; 2) выдвинуть предположение ― 3 балла; 3) 

обосновать предположение ― 5 баллов; 4) определить направ-

ление поиска ― 3 балла; 5) решить проблему ― 5 баллов; б) про-

верить решение теоретически или экспериментально ― 5 бал-

лов; 7) сделать выводы ― 3 балла. Всего 30 баллов. Для оценки 

способностей учащихся к использованию запаса теоретического 
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и фактического материала была использована следующая номи-

нальная шкала: 1) ограничивается описание фактов ― 2 балла; 

2) вскрывает причины явления ― 4 балла; 3) указывает на функ-

циональную зависимость ― 6 баллов; 4) применяет теоретиче-

ское положение ― 8 баллов; 5) аргументирует свой опыт с помо-

щью химического языка или модели ― 10 баллов. Всего 30 бал-

лов. 

Для указанных номинальных шкал была составлена интер-

вальная шкала, границы интервалов которой соответствуют 

наиболее часто встречающимся вариациям: 1-0,73 ― высокий 

коэффициент способностей (КС); 0,7-0,43 ― средний КС; 0,4-

0,17 ― низкий КС; 0,17-0 ― очень низкий КС. 

Количественная обработка результатов эксперимента до-

полнялась качественной и проводилась по следующим направ-

лениям: 1) характеристика знаний и познавательных умений 

учащихся по выбранным компонентам на основе решения учеб-

ных проблем, устных ответов и письменных работ; 2) частно-ме-

тодический анализ и интерпретация количественных показате-

лей и результатов; 3) определение основных выводов и практи-

ческих рекомендаций. Графическая обработка результатов 

представляла собой сведение данных эксперимента в виде таб-

лиц, схем, диаграмм. 

Поскольку показатели знаний и умений учащихся экспери-

ментальных групп могли быть результатом не только более со-

вершенной методики, но и случайных колебаний, то для их 

обоснования применялись оценки надёжности и объективно-

сти, основанные на методах математической статистики. Досто-
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верность полученных показателей подтверждалась вычислен-

ными величинами критериев t-(Стьюдента) и f- (Фишера). Ос-

нованием для применения методов математической статистики 

при обработке количественных данных явилось значительное 

число экспериментальных уроков и письменных работ, подверг-

нутых качественному и количественному анализу. 

В процессе дидактического эксперимента происходит ак-

тивное воздействие на образовательный процесс путём созда-

ния новых условий, соответствующих цели исследования. Фак-

тор, вводимый или изменённый исследователем, называется 

независимым переменным (экспериментальным). Фактор, изме-

нившийся под влиянием независимого переменного (экспери-

ментального), называется зависимым переменным. 

Существенное влияние на результаты эксперимента могут 

оказать факторы, называемые дополнительными перемен-

ными. А. Л. Кыверялг разделяет дополнительные переменные 

на 4 основные группы: 1) дополнительные переменные, обу-

словленные личностью преподавателя; 2) дополнительные пе-

ременные, обусловленные личностью учащегося; 3) факторы, 

зависящие от учебного процесса; 4) факторы, зависящие от кон-

троля результатов 

С целью уменьшения влияния дополнительных перемен-

ных на результаты эксперимента разработаны различные при-

ёмы: 

 элиминирование (исключение) дополнительных перемен-

ных, могущих дать необъективные результаты; 

 отбор равноценных по определённым признакам экспери-

ментальных и контрольных классов; 
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 уравнивание дополнительных переменных, обусловлен-

ных личностью преподавателя; 

 уравнивание дополнительных переменных, обусловлен-

ных личностью учащегося путём эксперимента перекрёстных 

групп; 

 уравнивание дополнительных переменных, обусловлен-

ных приёмами контроля. 

Весь ход дидактического эксперимента, его этапы (стадии) 

вычленяются и раскрываются в полном соответствии с конкрет-

ными задачами исследования. В таблице (см. ниже) представлен 

ход сравнительного эксперимента, в процессе которого реали-

зуется метод экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ). 

Таблица 

Ход сравнительного эксперимента 

Стадии Ход эксперимента в 

 ЭГ КГ 

1 Выбор и уравнивание групп 

2 
Определение начального уровня знаний, умений и ценностных 
отношений 

3 
Образовательный процесс с 
экспериментальным фактором 

Образовательный процесс без 
экспериментального фактора 

4 
Определение конечного уровня знаний, умений и ценностных 
отношений 

5 
Измерение «разницы» в результатах образовательного процесса 
в ЭГ и КГ 

6 Интерпретация результатов эксперимента 
7 Вывод об эффективности экспериментального фактора 

Любой вид дидактического эксперимента требует опреде-

лённых условий: разработанности гипотезы; создания про-

граммы экспериментальной работы; надёжности методики экс-

перимента; определения способов и приёмов вмешательства в 
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образовательный опыт; разработанности путей и приёмов фик-

сации хода и результатов эксперимента; подготовленности всех 

участников эксперимента; установления правильных взаимоот-

ношений между исследователем и испытуемыми; обеспеченно-

сти достоверных статистических показателей и параметров; со-

блюдения исследователем профессиональной этики. Несоблю-

дение условий дидактического эксперимента может привести к 

ошибкам. 

Возможные причины ошибочных результатов: 

 неправильная гипотеза; 

 плохая организация при правильной гипотезе; 

 неумелое планирование эксперимента; 

 некорректное проведение эксперимента; 

 нарушение профессиональной этики исследователем и др. 

V. СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

сайт краткая характеристика 

http://www.alleng.ru/index.htm 

Наиболее ёмкий образовательный сайт с 
учебными и учебно-дидактическими мате-

риалами по всем направлениям. Имеется 
обширная база образовательных сайтов, 
учебников и учебных пособий, материалов 

для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

http://www.alleng.ru/index.htm
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http://him.1september.ru/ 

Сайт издательского дома «Первое сен-

тября». Рубрики: экзамены не за горами, 
методический лекторий, рабочие тетради, 
переписка с читателем, учебники, учебные 
пособия, я иду на урок, галерея известных 
химиков, летопись важнейших открытий, 
новости науки, реформа образования, о чём 
не пишут в учебниках, химия в школе и 
дома, проблемы экологии, в помощь моло-

дому учителю, лекции для учителей, олим-
пиады, тесты, курсы повышения квалифи-
кации, из опыта работы, от теории к прак-
тике, разное; оптимальны для профессио-

нальной практики учителя химии 

http://www.fcior.edu.ru 

Проект федерального центра информаци-

онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
направлен на распространение электрон-
ных образовательных ресурсов для всех 
уровней и ступеней образования. 
В последнее время получили распростране-
ние открытые образовательные модуль-
ные мультимедиа системы (ОМС), объеди-
няющие электронные учебные модули трёх 

типов: информационные, практические и 
контрольные. Электронные учебные мо-
дули создаются по тематическим элемен-
там учебных предметов и дисциплин. Каж-
дый модуль автономен и представляет со-
бой законченный интерактивный мульти-
медиа продукт, нацеленный на решение 
определённой учебной задачи. Для воспроиз-

ведения учебного модуля на компьютере 
требуется предварительно установить 
специальный программный продукт ― 
ОМС-плеер. 

http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=2&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=3&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=4&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=5&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=5&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=6&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=7&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=7&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=9&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=10&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=10&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=11&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=11&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=12&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=12&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=14&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=14&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=15&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=15&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=16&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=16&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=18&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=18&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=20&Page=1
http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=20&Page=1
http://www.fcior.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru 

Федеральное хранилище Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов. 
Целью создания Коллекции является сосре-
доточение в одном месте и предоставле-
ние доступа к полному набору современных 
обучающих средств, предназначенных для 
преподавания и изучения учебных дисциплин 
в соответствии с федеральным компонен-
том государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образо-
вания. В настоящее время в Коллекции раз-
мещено более 111 000 цифровых образова-

тельных ресурсов. 

http://www.fipi.ru/view/sect

ions/92/docs/ 

Сайт Федерального института педагоги-

ческих измерений. Всё по ЕГЭ и ГИА. 

http://www.ucheba.com/nai
ti/naiti_xim.htm 

Обязательный минимум содержания сред-
него (полного) общего образования по хи-

мии. Рейтинговая система оценки знаний 
учащихся при изучении органической химии. 
Материалы для организации учебного про-
цесса в профильных классах. Учебное обору-
дование для кабинета химии, перечни мино-
брнауки РФ минимального оснащения каби-
нета химии, перечни РАО учебного оборудо-
вания по кабинету химии, иллюстрирован-
ный каталог учебного оборудования по ка-
бинету, нормы и требования к учебному ка-
бинету. 

http://www.chemistry.narod.ru 

Сайт содержит необходимую справочную 
информацию по химии, полезен как учи-
телю, так и школьникам, интересующимся 
предметом. 

http://neochemistry.ru/ 

Сайт содержит краткий школьный курс хи-

мии, большое количество разнообразных 
задач с решениями. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://www.ucheba.com/naiti/naiti_xim.htm
http://www.ucheba.com/naiti/naiti_xim.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/obiazminimum/minobr_him.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/obiazminimum/minobr_him.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/obiazminimum/minobr_him.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/upr2.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/upr2.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/minimum/min_him.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/minimum/min_him.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/minimum/min_him.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/perechen_rao/rao_himia.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/perechen_rao/rao_himia.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/katalog/katalog.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/katalog/katalog.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/katalog/katalog.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/baza/baz_himia.htm
http://www.ucheba.com/pos_rus/baza/baz_himia.htm
http://www.chemistry.narod.ru/
http://neochemistry.ru/
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http://chemistry.ru 
Интерактивный учебник «Химия 2.6.». Оп-

тимален для школьников. 

http://school-club.ru/ 

Образовательный портал, посвящённый ис-
пользованию возможностей «КМ-Школа». 

Представлены методические разработки и 
тренинги по использованию педагогами 
мультимедиа контента «КМ-Школа» в 
учебно-воспитательном процессе и ди-
станционном обучении, конкурсы и про-
екты для школьников и учителей. Рассказы-
вается об опыте тех людей и сообществ, 

которые успешно интегрируют техноло-
гии в учебный процесс. 

http://www.alhimik.ru 

Сайт алхимик незаменим для внеурочной 

работы по химии. Он даст Вам полезный 
совет, ответит на вопрос, удивит экспо-
натами химической кунсткамеры, сообщит 
свежие химические новости. Рубрика «Учи-

тельская» предлагает программы школь-
ного курса химии, методические находки, 
вести из мира дистанционного образова-
ния и начальный курс химии для педагогиче-
ского эксперимента, а также модели и кол-
лекции по химии. Сайт предлагает полез-
ные сведения на каждый день ― в доме и в 
саду, на кухне и во время стирки, уборки, 
при использовании домашней аптечки и 
средств косметики. В рубрике «Люди, Ау!» 
можно завести деловые знакомства и об-
меняться информацией. Химия бывает не 
только полезной, но и весёлой. А это зна-
чит, что химики шутят, подмечают ка-
зусы и ляпсусы, показывают химические фо-
кусы. Страничка «Детская» для детей, ро-

дителей, бабушек и дедушек. Здесь вы уви-
дите сказки, придуманные детьми (и не 
только) и многое другое. 

http://chemistry.ru/
http://school-club.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%9C-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%9C-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://km-wiki.ru/index.php?title=Km-wiki:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/kunst.html
http://www.alhimik.ru/room.html
http://www.alhimik.ru/room.html
http://www.alhimik.ru/teleclass/index.shtml
http://www.alhimik.ru/polesnoe.htm
http://www.alhimik.ru/Dom/ecol0.html
http://www.alhimik.ru/sad/sad0.html
http://www.alhimik.ru/sad/sad0.html
http://www.alhimik.ru/EATS/eda0.html
http://www.alhimik.ru/Clean/stirka0.html
http://www.alhimik.ru/apteka/apt0N.html
http://www.alhimik.ru/COSM/cosm0.html
http://www.alhimik.ru/etcet/etcet5.html
http://www.alhimik.ru/fun/fun.htm
http://www.alhimik.ru/fun/fun3.html
http://www.alhimik.ru/fun/fun2.html
http://www.alhimik.ru/fun/fun2.html
http://www.alhimik.ru/show/index.html
http://www.alhimik.ru/show/index.html
http://www.alhimik.ru/children's/deti.html
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http://www.chem.isu.ru/leos 

Для повышения эффективности учебного 

процесса и исследовательских работ на хи-
мическом факультете Иркутского государ-
ственного университета в рамках про-
граммы “Открытое образование” Мини-
стерства образования РФ создана элек-
тронная справочно-информационная си-
стема (СИС) “Химический ускоритель”. 
По мнению составителя, возможность опе-

ративного общения с СИС может значи-
тельно облегчить усвоение учебных мате-
риалов по органической химии. 

http://www.xumuk.ru/ 
Наиболее грамотная химическая энциклопе-
дия. Сайт необходим учителю химии и 
школьникам при изучении предмета. 

http://window.edu.ru/ 
Сайт содержит большую библиотеку учеб-
ных и научно-популярных изданий с возмож-
ностью бесплатного скачивания. 

http://cnit.ssau.ru/organics/
chem1/index.htm 

Отличный цифровой учебник по органиче-
ской химии, с интерактивными моделями, 

тестовыми заданиями 
предметные олимпиады 

http://www.rosolymp.ru/ 
Сайт Всероссийской олимпиады школьни-
ков, всё по всероссийской олимпиаде: зада-
ния с решениями, итоги олимпиад и др. 

http://www.chem.msu.su/ru
s/olimp/ 

Сайт химического факультета МГУ содер-
жит информацию о Международной олим-
пиаде школьников по химии, Всероссийской 
олимпиаде школьников по химии разных 
этапов, Международной Менделеевской 
олимпиаде школьников, олимпиаде «Ломо-

носов» и олимпиаде «Покори Воробьёвы 
горы». Дистанционная подготовка школь-
ников к олимпиадам высокого уровня. 
Сайт необходим для подготовки школьни-
ков к олимпиадам по химии 

http://www.chem.isu.ru/leos
http://www.isu.ru/
http://www.isu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://window.edu.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics/chem1/index.htm
http://cnit.ssau.ru/organics/chem1/index.htm
http://www.rosolymp.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
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http://chemolymp.narod.ru/ 

Сайт предметной олимпиады по химии 

многопредметной олимпиады "Юные та-
ланты". Олимпиада проводится для уча-
щихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального 
образования, осваивающих общеобразова-
тельные программы среднего (полного) об-
щего образования. Олимпиада является от-

крытой, проводится с 2008 года. Участие в 
олимпиаде бесплатное. Олимпиада прово-
дится в два этапа: 
1. отборочный тур включает два обяза-

тельных тура (зачётный и итоговый). За-
чётный тур организуется с использова-
нием электронных средств связи. Итого-
вый тур ― проводится в очной форме на 

базе организаторов Олимпиады и в заочной 
форме на базе образовательных учрежде-
ний других субъектов РФ. 
2. заключительный очный проводится на 

базе Пермского государственного универси-
тета и включает два тура: теоретиче-
ский и экспериментальный. 

http://olympiads.mccme.ru/t
urlom/ 

Сайт турнира имени М. В. Ломоносова для 
одарённых школьников. Участие в турнире 
в очной форме и заочной форме. 

http://www.eidos.ru/olymp/
chemistry 

Всероссийские дистанционные эвристиче-
ские олимпиады по химии. 
Участники: школьники 1-11 классов. Место 
проживания ― любое место. Уровень подго-
товки ― любой. Привычки ― изучение на 
этикетках химического состава содержи-
мого. Отличительные качества ― страсть 

к химическим опытам. 

http://chemolymp.narod.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry
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http://okrug.herzen.spb.ru/ 

На данном сайте вы найдёте основную ин-

формацию об олимпиадах и конкурсах, про-
водящихся в стенах ФГБОУ ВПО 
РГПУ им. А. И. Герцена 

исследовательские конкурсы 
http://www.step-into-the-

future.ru/1rus.php 

Официальный сайт проекта «Шаг в буду-

щее» 

http://www.mendeleev.upeg
.net/allrus/now/now.htm 

Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся общеобразовательных 
учреждений Благотворительного фонда 
наследия Менделеева 

http://future4you.ru/ 

Портал Национальной образовательной 
программы "Интеллектуально-творческий 
потенциал России". Здесь вы сможете 
найти информацию о конкурсах "Эрудиты 

России"; "Созвездие талантов"; "КИТ ― кре-
ативность, интеллект, талант"; "Позна-
ние и творчество", "Интеллект-Экспресс", 
"Юность, Наука, Культура", "Первые шаги в 
науку", "Научный потенциал", "Юный иссле-
дователь". 

http://www.eco-konkurs.ru/ 

Сайт международного конкурса "Инстру-
ментальные исследования окружающей 
среды". Организатор конкурса ― учебный 
центр "Крисмас+". В конкурсе могут при-

нять учащиеся любого региона России и за-
рубежных стран, активно занимающиеся 
исследовательской деятельностью. Преду-
смотрены районный (региональный) этап 
конкурса и различные формы участия (очная 
и заочная). Для удобства содержание сайта 
разбито на отдельные блоки (специальные 
разделы): школьнику, учителю, экспертам, 
региональным оргкомитетам, спонсорам, 
для СМИ 

  

http://okrug.herzen.spb.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/1rus.php
http://www.step-into-the-future.ru/1rus.php
http://www.mendeleev.upeg.net/allrus/now/now.htm
http://www.mendeleev.upeg.net/allrus/now/now.htm
http://future4you.ru/
http://www.eco-konkurs.ru/
http://www.u-center.info/
http://www.u-center.info/
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VI. Федеральный перечень школьных учебников по химии 

Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях на 2014/15 учебный год 

Утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 

ХИМИЯ1 
основное общее образование 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К. 

Химия. Вводный курс 
7 Дрофа 

Габриелян О. С., Сивоглазов В. И., Сладков С. А. 

Химия 
8 Дрофа 

Габриелян О. С., Сивоглазов В. И., Сладков С. А. 
Химия 

9 Дрофа 

Габриелян О. С. Химия 8 Дрофа 

Габриелян О. С. Химия 9 Дрофа 

Ерёмин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А. и др. 
Химия 

8 Дрофа 

Ерёмин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А. и др. 
Химия 

9 Дрофа 

Жилин Д. М. Химия 8 
БИНОМ. Лабора-
тория знаний 

Жилин Д. М. Химия 9 
БИНОМ. Лабора-
тория знаний 

Журин А. А. Химия 8 Просвещение 

Журин А. А. Химия 9 Просвещение 

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия 8 Вентана-Граф 

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия 9 Вентана-Граф 

                                              
1 курсивом выделены наименования учебников, рекомендуемых общественно-ме-
тодическим советом учителей химии при ИРО Кировской области для использова-
ния в ОУ Кировской области 
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Оржековский П. А., Мещерякова Л. М., Шалашова М. М. 
Химия 

8 Астрель 

Оржековский П. А., Мещерякова Л. М., Шалашова М. М. 
Химия 

9 Астрель 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия 8 Просвещение 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия 9 Просвещение 

ХИМИЯ 
среднее (полное) общее образование 

Габриелян О. С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Габриелян О. С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Пономарёв С. Ю. 
Химия (углублённый уровень) 

10 Дрофа 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. 
Химия (углублённый уровень) 

11 Дрофа 

Ерёмин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И. и др. 
Химия (базовый уровень) 

10 Дрофа 

Ерёмин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А. и др. 
Химия (базовый уровень) 

11 Дрофа 

Ерёмин В. В., Дроздов А. А., Кузьменко Н. Е. и др. 
Химия (углублённый уровень) 

10 Дрофа 

Ерёмин В. В., Дроздов А. А., Кузьменко Н. Е. и др. 
Химия (углублённый уровень) 

11 Дрофа 

Кузнецова Н. Е., Гара Н. Н. Химия (базовый уровень) 10 Вентана-Граф 

Кузнецова Н. Е., Лёвкин А. Н., Шаталов М. А. 
Химия (базовый уровень) 

11 Вентана-Граф 

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. /Под ред. Кузне-

цовой Н. Е./ Химия (углублённый уровень) 
10 Вентана-Граф 

Кузнецова Н. Е., Литвинова Т. Н., Лёвкин А. Н. /Под ред. 

Кузнецовой Н. Е./ Химия (углублённый уровень) 
11 Вентана-Граф 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия (базовый уровень) 10 Просвещение 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия (базовый уровень) 11 Просвещение 

Новошинский И. И., Новошинская Н. С. 
Химия (углублённый уровень) 

10 Русское слово 

Новошинский И. И., Новошинская Н. С. 
Органическая химия (углублённый уровень) 

11 Русское слово 
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VII. Толковый словарь основных терминов для учителя химии 

1. Аксиология /от греч. Axia ‒ ценность и logos ‒ учение, слово/ — 

философское исследование природы ценностей; 

методологический подход, ориентирующий процесс обучения на 

индивидуально-ценностные смыслы образования. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

2. Анализ /от греч. Analysis ‒ разложение/ — операция мысленного 

или реального расчленения целого (объекта, свойства, процесса или 

отношения между предметами) на составные части, выполняемая в 

процессе познания или предметно-практической деятельности чело-

века; анализ неразрывно связан с синтезом (соединением элементов в 

единое целое); 

синоним научного исследования вообще; 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

3. Анализ логический — уточнение логической формы (строения, 

структуры) рассуждения, осуществляемое средствами современной 

формальной логики. Такое уточнение может касаться как рассужде-

ний (логических выводов, доказательств, умозаключений и т.п.) и их 

составных частей (понятий, терминов, предложений), так и отдельных 

областей знания. Наиболее развитой формой логического анализа со-

держательных областей знания, содержательных понятий и способов 

рассуждения является построение формальных систем, интерпретируе-

мых на этих областях или с помощью данных понятий ― т.н. формализо-

ванных языков. Логический анализ — один из основных познавательных 
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приёмов науки, значение которого особенно возросло благодаря разви-

тию математической логики, кибернетики, семиотики и разработке ин-

формационно-логических систем. В ином смысле понимается анализ в 

истории математики; здесь анализ ― это рассуждение, идущее от того, 

что подлежит доказательству (от неустановленного, неизвестного), к 

тому, что уже доказано (установлено ранее, известно); под синтезом 

же понимается рассуждение, идущее в обратном направлении. Анализ 

в этом смысле является средством выявления идеи доказательства, но в 

большинстве случаев сам по себе доказательством ещё не является. Син-

тез же, опираясь на данные, найденные в анализе, показывает, как из 

ранее установленных утверждений вытекает доказываемое, даёт дока-

зательство теоремы или решение задачи. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

4. Аттитюд /от франц. Attitude ‒ поза, положение/ — устойчивая 

тенденция к определенной форме поведения в заданной ситуации. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

5. Аффилиация /от англ. To affiliate ‒ присоединять, присоеди-

няться; этимологически восходит к латинским корням af ‒ как и fillis ‒ 

сын, то есть буквально означает принятие как сына, усыновление/ — по-

требность в общении, в эмоциональных контактах, стремление быть 

среди других людей. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

6. Биология /от греч. Bios ‒ жизнь и logos ‒ слово, речь, учение/ — 

естественная наука (совокупность наук) о живой природе и связях её с 

неживой природой. 

http://enc-dic.com/ 

http://enc-dic.com/
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7. Вероятность (вероятностей теория) — наука о массовых слу-

чайных событиях, эквивалентных друг другу в отношении каких-то опре-

делённых свойств или способных многократно повторяться при воспро-

изведении соответствующих условий. 

http://enc-dic.com/ 

8. Вещество /заимствовано из старославянского языка. Связано по 

происхождению со словом вещь, ст. сл. Вєщь/ — материальное образо-

вание, частицы которого обладают массой покоя и характеризуются 

внутренней энергией. 

http://enc-dic.com/ 

9. Влечение (драйв) /англ. Drive ‒ привод, двигатель/ — тяга 

(стремление) к чему или к кому-либо без отчётливого понимания её 

причины; 

инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать в 

направлении удовлетворения этого желания. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

10. Восстановитель /англ. Reduction – восстановление/ ― реагент 

окислительно-восстановительного процесса, образованный элементом, 

который в ходе процесса повышает свою степень окисления. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

11. География /от греч. Gé ‒ Земля, gráphō ‒ пишу/ ― система есте-

ственных и общественных наук, изучающих природные, территори-

ально- производственные комплексы и их компоненты (ландшафтные 

системы). 

http://enc-dic.com/ 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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12. Герменевтика /от греч. Hermēneutikos ‒ разъясняющий, истол-

ковывающий; от греч. Hermeneutike, от hermeneuo ‒ разъясняю, тол-

кую, экзегетика (от греч. Exegetike, от exegeomai ‒ истолковываю)/ — 

учение об истолковании текстов; 

по имени древнегреческого бога Гермеса, который, согласно ле-

генде, служил посредником между людьми и богами Олимпа. По-

скольку смертные люди не понимали божественный язык, то Гермес вы-

ступал как переводчик и истолкователь воли богов; 

Г. Шпет в России, X. Липпс и Г. Миш в Германии. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

13. Гидролиз /от греч. Hydōr – вода и lýsis – разложение, распад/ — 

равновесный процесс кислотно-основного взаимодействия вещества с 

водой. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

14. Гипотеза /от греч. Hypothesis ‒ основание, предположение/ — 

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явле-

ний; 

система умозаключений, посредством которой на основе ряда фак-

тов делается вывод о существовании объекта, связи или причины явле-

ния, причём вывод этот нельзя считать абсолютно достоверным; 

компонент процесса мышления, направляющий поиск решения про-

блемы посредством предположительного дополнения (экстраполяции) 

субъективно недостающей информации, без которой результат решения 

не может быть получен; форма развития науки; 
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форма теоретического знания, содержащая предположение, сфор-

мулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого не-

определённо и нуждается в доказательстве; 

гипотетическое знание носит вероятный, а не достоверный характер 

и требует проверки, обоснования. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

15. Гносеология /от греч. Gnōsis ‒ знание, и logos ‒ учение/ — фило-

софская дисциплина, занимающаяся исследованиями, критикой и тео-

риями познания, теория познания как таковая; 

в отличие от эпистемологии, гносеология рассматривает процесс по-

знания с точки зрения отношений субъекта познания (исследователя) к 

объекту познания (исследуемому объекту) или в категориальной оппо-

зиции субъект — объект. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

16. Гуманизм /от немецкого humanismus, от лат. Humanus ‒ чело-

веческий, человечный, человеколюбивый/ — мировоззрение, в основе 

которого признание ценности человека как личности, его права на сво-

бодное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 

человека как критерия оценки общественных отношений; 

введено Г. Фогтом в 1859 г.; 

синонимы: гуманность, человеколюбие, человечность; родствен-

ные слова: гуманист, гуманистка, гуманистический. 



 

188 Федеральный государственный образовательный стандарт 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

17. Гуманитар... /от лат. Humanitas ‒ человечество, человеческая 

природа, высокая образованность, духовная культура/ — обращённый 

к человеку, предназначенный для человека, связанный с человеком с 

его интересами, культурой, историей, индивидуальными ценностями, 

смыслом, и другими духовными и душевными аспектами жизни.  

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

18. Гуманитаризация естественнонаучного (химического) образо-

вания /от лат. humanitas ‒ человечество, человеческая природа, вы-

сокая образованность, духовная культура/ — процесс, направленный 

на взаимосвязь и синтез специфического «химического» содержания с 

содержанием наук о человеке, его истории, культуре, ценностных смыс-

лах и др., способствующий развитию индивидуальных качеств школь-

ника посредством использования «человеческого фактора», без пони-

мания которого учащимися теряется глубинный смысл учения;  

к таким качествам можно отнести эмоции, мотивы, волю с опорой на 

духовные цели и нравственные ценности, на убеждения и идеалы — всё 

то, что определяет культурного человека, гражданина. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

19. Гуманитарная технология /от греч. téchne ‒ искусство, мастер-

ство, умение и logos ‒ слово, учение/ — сложный (многофакторный, 

многостадийный, нелинейный, открытый) интеграционный процесс 

получения гарантированного духовного продукта с заданными свой-
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ствами, как позитивными (направленными на созидание), так и негатив-

ными (направленными на разрушение), посредством реализации си-

стемы ресурсов (духовных, интеллектуальных, материальных и др.); 

социальные технологии, реализующие программы обучения, воспи-

тания и духовного развития личности на основе комплексного использо-

вания знаний о человеке и его духовной культуре. 

Пак, М. С. Гуманитарное обновление химического образования [Текст]: 

учебно-методическое пособие. / М. С. Пак, И. А. Орлова. — СПб.: Издательский 

дом «МИРС», 2010. – 83 с. 

20. Гуманитарное обновление обучения химии в современной 

школе — процесс модернизации и система мер, направленных на опти-

мальную интеграцию естественнонаучных и общекультурных компонен-

тов в обучении школьников химии посредством использования индиви-

дуальных ценностных смыслов человека в пространстве культуры (ду-

ховной и материальной) и во времени (истории). 

целевой смысл гуманитарного обновления школьного химического 

образования заключается в актуальности и востребованности получен-

ных школьником знаний и умений сегодня, а не потом в будущем, по-

тому что сиюминутно подросток познаёт мир, учится, культурно разви-

вается. Это составляет основу не только индивидуализации, профилиза-

ции, но и формирования активной жизненной позиции, свободы вы-

бора, стержнем которого сегодня непременно должны быть образован-

ность и осведомлённость. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

21. Гуманитарное содержание — совокупность тонких (негрубых) 

инструментов влияния, создающих условия для нового социального 

пространства, для конвенциональной /от лат. conventionalis ‒ приня-

тый, соответствующий договору, условию, установившимся тради-

циям/ социальной игры, где «человек человеку — человек». 
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Пак, М. С. Гуманитарное обновление химического образования [Текст]: 

учебно-методическое пособие. / М. С. Пак, И. А. Орлова. — СПб.: Издательский 

дом «МИРС», 2010. – 83 с. 

22. Движение — важнейший атрибут, способ существования мате-

рии, её самое основное, коренное свойство. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

23. Дедукция /от лат. Deduction ‒ выведение/ — логическое умо-

заключение и метод исследования от общего к частному; 

одна из задач изучающих науку — пользоваться научными обобще-

ниями, чтобы дедуктивным путём отвечать на конкретные и частные во-

просы. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

24. Действие ― процесс взаимодействия с каким-либо предметом, в 

котором достигается заранее определённая цель; 

структурная единица деятельности; 

относительно завершённый отдельный акт человеческой деятельно-

сти, для которого характерны направленность на достижение опреде-

лённой осознаваемой цели; 

работа, функционирование, состояние действующего. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

http://iph.ras.ru/elib/0933.html
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25. Действия учебные ― проявление знаний и умений, структурно-

функциональный компонент и результат образовательной деятельности 

учащихся; 

Пак, М. С. Гуманитарное обновление химического образования [Текст]: 

учебно-методическое пособие. / М. С. Пак, И. А. Орлова. — СПб.: Издательский 

дом «МИРС», 2010. – 83 с. 

26. Детерминация /от лат. Determination ‒ ограничение, определе-

ние/ — причинная обусловленность событий и явлений внешними и 

внутренними факторами (стимулами, раздражителями). 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

27. Дефиниция /от лат. Definition ‒ определение/ — краткое логи-

ческое определение, устанавливающее существенные отличительные 

признаки предмета, явления; 

значение понятия — его содержание и границы. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

28. Деятельность ― специфическая форма активного отношения че-

ловека к окружающему миру, содержание которой составляет его целе-

сообразное изменение и преобразование; 

деятельность человека предполагает определённое противопостав-

ление субъекта и объекта деятельности: человек противополагает себе 

объект деятельности как материал, который должен получить новую 

форму и свойства, превратившись из материала в продукт деятельно-

сти; всякая деятельность включает в себя цель, средства, результат и 

сам процесс деятельности; неотъемлемой характеристикой деятельно-

сти является её осознанность. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 
философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-
пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 
Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

29. Диалектика /от греч. Dialektiké (téchnе) ‒ искусство вести бе-

седу, спор; от dialégomai ‒ рассуждаю, спорю; от dialektes ‒ язык, наре-

чие/ — учение о тождественности противоположностей и условиях их 

перехода друг в друга; 

учение о процессах; 

учение о наиболее общих закономерностях становления, развития, 

внутренний источник которых усматривается в единстве и борьбе проти-

воположностей. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

30. Дидактика /от греч. Didaktikós ‒ поучающий, относящийся к 

обучению/ — область педагогики, исследующая закономерности про-

цесса обучения и разрабатывающая теорию образования и обучения. 

Современный словарь по педагогике [Текст] / сост. Рапацевич Е. С. — Мн.: 

Современное слово, 2001. – 928 с. 

31. Естествознание /в древнерусском языке из старославянского в 

котором «естьство» ‒ искусственное книжное образование от обще-

славянского jestь (при jesmь), калька с греческого ousia ‒ сущность/ — 

совокупность наук о природе, взятая как целое; одна из трёх основных 

областей человеческого знания (наряду с науками об обществе и мыш-

лении). 

http://enc-dic.com/ 

32. Желание /др. русск. Желати, от ст. славянского жєлати, 

желhти/ — отражающее потребность переживание, перешедшее в 

действенную мысль о возможности чем-либо обладать или что-либо 

mmdtp://$50015/
mmdtp://$50015/
http://enc-dic.com/
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осуществить; осознанное стремление к осуществлению чего-либо, обла-

данию чем-либо. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

33. Задание познавательное интегральное — учебное задание, 

предполагающее поиск новых системных знаний, способов (интегриро-

ванных умений), стимуляцию активного использования в учении инте-

грационных процессов (связей, синтеза), воспитание ценностей и инди-

видуально-ценностных смыслов учения (интегральный стиль мышле-

ния), формирование универсальных учебных действий. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография. / А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

34. Задача /греч. Problema ‒ задача/ — цель, поставленная в кон-

кретных условиях, требующая применения известного или изобретения 

нового способа для её решения; 

упражнение, требующее нахождения решения по известным дан-

ным с помощью определённых действий (умозаключения, вычисления, 

перемещения элементов и т.п.) при соблюдении определённых правил 

совершения этих действий (логическая задача, математическая за-

дача, шахматная задача); 

проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо 

достичь. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

35. Закон /восходит к общеславянскому zakonъ, образовано по-

средством приставки от вышедшего из употребления konъ ‒ предел, 

начало, конец, граница; корень тот же, что в словах конец, начало, 
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начать/ — существенное, необходимое, повторяющееся отношение 

между явлениями, обусловливающее их необходимое развитие;  

существенная и устойчивая внутренняя связь явлений, обуславлива-

ющая их упорядоченное изменение, часто выраженная в математиче-

ской форме. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

36. Знания /др. русск. ‒ знати; от ст. славянского znati ‒ знать, 

признавать, соблюдать/ — результат процесса познания действитель-

ности (продукт общественной, материальной и духовной деятельно-

сти человека), отражающий её в сознании человека в виде представле-

ний, суждений, понятий, гипотез, теорий, принципов, концепций, зако-

нов, закономерностей и др.; 

идеальное выражение в знаковой форме объективных свойств и свя-

зей мира. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

37. Знания гуманитарные — знания о человеке и его духовных по-

требностях. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

38. Знания естественнонаучные — знания о природе, природных яв-

лениях и законах, управляющих этими явлениями. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

39. Идеал /лат. Idealis; франц. Ideal ‒ идеал; от греч. Idéa ‒ об-

раз/ — образ совершенства, наиболее ценного и величественного, в 

культуре, искусстве, отношениях между людьми, нравственное и абсо-

лютное основание морального долга, критерий разделения добра и зла;  

высшая ценность, наилучшее, завершённое состояние того или 

иного явления — образец личных качеств, способностей; 

высшая норма нравственной личности (личностный идеал); 

высшая степень нравственного представления о благом и должном 

(аксиологический идеал); 

совершенство в отношениях между людьми (этический идеал); 

наиболее совершенное устройство общества (социальный идеал); 

альтернатива действительности. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

40. Идеализация /франц. Idéalisation/ — мыслительный акт, связан-

ный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально 

не осуществимых в опыте и действительности; важное средство позна-

ния действительности. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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41. Идеализм /франц. Idéalisme/ — общее обозначение философ-

ских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, ду-

ховное — первично, основоположно, а материя, природа, физическое — 

вторично, производно, зависимо, обусловлено. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

42. Идеальное /франц. Ideal ‒ идеал/ — субъективный образ объек-

тивной реальности, возникающий в процессе целесообразной деятель-

ности человека; 

нечто существующее не в действительности, а только в сознании; 

способ бытия предмета, отражённого в сознании, в этом плане иде-

альное обычно противопоставляется реальному; 

нечто совершенное, соответствующее идеалу. 

результат процесса идеализации — абстрактный объект, который не 

может быть дан в опыте, например идеальный газ, точка, абсолютно 

чёрное тело; 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

43. Идея /от лат. Idea ‒ прообраз, идеал, идея; от греч. Idéa ‒ об-

раз, понятие, представление/ — мысль, получившая концептуальное 

оформление; 

форма постижения в мысли явлений объективной реальности, вклю-

чающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и прак-

тического преобразования мира. 

mmdtp://$59871/
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одна из форм (способ) познания, смысл которого заключается в фор-

мулировании обобщенного теоретического принципа, объясняющего 

сущность закона, явлений; 

замысел, намерение, план; смысл, значение, сущность; 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

44. Идея ведущая — специфический элемент, детерминирующий и 

интегрирующий цели, задачи, методы, формы и технологии деятельно-

сти; 

ведущая идея интегративного занятия — методологический синтез 

целей и задач обучения, развития, воспитания как результат интеграции 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, которая обуславливает 

осмысленную конкретизацию занятия в учебном курсе и в жизни уче-

ника, оптимальную направленность занятия на результат (личностно-

ценностные смыслы и мотивы учения). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

45. Индукция /от лат. Induction ‒ побуждение, наведение/ — логи-

ческое умозаключение и метод исследования от частных, единичных 

случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению; 

научные теории создаются, в основном, индуктивным путём, а одна 

из задач изучающих науку — использовать индукцию для построения си-

стемы знаний, посредством обобщения и систематизации. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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46. Инновационный процесс /от лат. Innovation ‒ обновление < in-

novare обновлять; от лат. Inovatis ‒ новинка, новшество, изменение, 

возобновление/ — процесс, начинающийся идеей, сопровождающийся 

изменением мышления, т.е. воздействующий на изменение не только 

собственно объекта, но и взглядов на его применение и заканчиваю-

щийся принятием или отрицанием выдвинутых идей со стороны участ-

ников этого процесса. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

47. Интегральность (-ый, -ое, -ая…) — свойство целостного образо-

вания. 

Пак, М. С. Теория и методика интегративного подхода к обучению химии в 

ПТУ [Текст]: лекция / М. С. Пак. — СПб.: Образование, 1992. – 36 с. 

48. Интегральный стиль мышления — качественно новый индиви-

дуализированный тип мышления, характеризующийся отражением объ-

ективного мира в понятиях, суждениях, теориях, смыслах и т.п., связан-

ный с вариативным решением задач целостного объединения ранее 

разобщённых компонентов с целью опосредованного познания дей-

ствительности; 

система ценностных смыслов; 

качественно новый, сформированный образованием процесс позна-

вательной деятельности ученика, характеризующийся целостностью и 

целесообразностью, личностно-индивидуальным характером отраже-

ния действительности и вариативностью решения различных про-

блем (Е. О. Галицких). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 
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49. Интегративно-гуманитарное обучение химии — обучение, бази-

рующееся на идеях гуманитаризации, фундаментализации и технологи-

зации химического допрофессионального образования посредством ин-

теграции естественнонаучных и гуманитарных знаний на базе интегра-

тивно-гуманитарного подхода. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

50. Интегративно-гуманитарный подход — методологический под-

ход со своеобразной «призмой видения» всего образовательного про-

цесса, в основе которого целостное объединение разнородных компо-

нентов на базе понимания ценностных смыслов; 

методологический подход со своеобразной «призмой видения» 

(объединяющей, системообразующей, синтезирующей…) всего обра-

зовательного процесса, в основе которого интеграция естественнонауч-

ного и гуманитарного познания на базе герменевтического учения; 

– гуманитаризация невозможна без интеграции! 

– интеграция без гуманитаризации не имеет смысла! 

– присвоено может быть только то, что осмыслено и оценено! 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

51. Интегративное занятие — учебное занятие, базирующееся на 

объединении ранее разобщённых однородных и разнородных компо-

нентов (целей, содержания, мотивов, средств и т.д.) в целостное об-

разование, посредством абстрагирования синтезирующих и системооб-

разующих интеграционных центров, главной дидактической целью ко-

торого является формирование качественных системных знаний, инте-

грированных умений, интегрального стиля мышления, устойчивых моти-

вов к учению. 
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Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

52. Интегративное обучение ― обучение, при котором в роли веду-

щего методологического подхода выступает интегративный подход, а 

интеграционным центром является интегративное занятие. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

53. Интегративность (-ый, -ое, -ая…) ― состояние целостного обра-

зования. 

Пак, М. С. Теория и методика интегративного подхода к обучению химии в 

ПТУ [Текст]: лекция / М. С. Пак. — СПб.: Образование, 1992. – 36 с. 

54. Интегративный подход ― методологический подход со своеоб-

разной (объединяющей, системообразующей и синтезирующей)  

«призмой видения» всего учебно-воспитательного процесса, в основе 

которого объединение множества ранее разобщённых компонентов в 

системное образование, обладающего целостными свойствами и зако-

номерностями. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

55. Интеграционный (-ая, -…) ― процесс закономерной, непрерывно 

последовательной смены следующих друг за другом моментов форми-

рования и развития целостного образования из множества разобщён-

ных ранее компонентов. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 
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56. Интеграция /фр. Integration ‒ включение, вовлечение, враста-

ние; от лат. Integration ‒ восстановление, восполнение; от лат. Inte-

ger ‒ целый/ — процесс формирования целостности из множества ранее 

разобщённых однородных и разнородных компонентов (целей, содер-

жания, методов, средств, форм, языка, учебных предметов, методик, 

идей и др.). 

Пак, М. С. Теория и методика интегративного подхода к обучению химии в 

ПТУ [Текст]: лекция / М. С. Пак. — СПб.: Образование, 1992. – 36 с. 

57. Интеграция в обучении ― процесс обучения, базирующийся на 

объединении множества ранее разобщённых одно- и разнородных ком-

понентов (целей, содержания, методических средств, форм, техноло-

гий, условий и др.) в целостное образование, проявляющийся через диа-

лектическое единство с противоположным ему процессом расчленения, 

с дифференциацией. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

58. Интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний при 

обучении химии ― процесс и результат целостного объединения есте-

ственнонаучных и гуманитарных компонентов (содержания, форм, 

средств и методов, теории и практики образования), стимулирующий 

развитие культуры обучающихся, понимание ими природы и значения 

человеческих ценностей в современном мире, формирующий у школь-

ников образовательную компетентность как интегральное выражение 

образовательных компетенций (включающих системные знания, уни-

версальные умения и индивидуально ценностные смыслы, мотивы уче-

ния и опыт творческой деятельности, ценность самообразования и 

отношений, эмоции, универсальные учебные действия и другие каче-

ства культурного человека). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 
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59. Интеграция содержания обучения ― процесс и результат фор-

мирования целостности знаний, способов и видов деятельности, а также 

ценностных отношений. 

– интеграция и дифференциация содержания не сосуществуют 

друг с другом и не следуют одна за другой, а проявляются одна в дру-

гой и через другую, взаимообусловливая, взаимопредполагая и одно-

временно взаимоотрицая друг друга). 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

60. Интегрированность (-ый, -ое, -ая…) ― результат интеграции. 

Пак, М. С. Теория и методика интегративного подхода к обучению химии в 

ПТУ [Текст]: лекция / М. С. Пак. — СПб.: Образование, 1992. – 36 с. 

61. Интеллект (ум) ― особая функция психической деятельности ор-

ганизмов с высокоразвитым и сложно дифференцированным мозгом; 

способность получать, хранить, преобразовывать и выдавать информа-

цию, вырабатывать новые знания, принимать рационально обоснован-

ные решения, формулировать цели и контролировать деятельность по 

их достижению, оценивать ситуации в окружающем мире и находить ва-

риативные пути их решения; система психологических механизмов, обу-

словливающих возможность строить внутри индивида адекватную мо-

дель (картину) окружающего мира и оптимально организовывать своё 

поведение и деятельность в нём, создавая порядок из хаоса на основе 

приведения в соответствие индивидуальных потребностей с объектив-

ными требованиями реальности. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

62. Интерактивность /от англ. Interactive, от лат. Inter ‒ между, 

среди, взаимно, activus – деятельный, действенный/ ― специфические 
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межличностные коммуникации, взаимодействие между субъектами в 

аспекте социализации, ролевого поведения, в процессе которого реали-

зуется способность человека «принимать роль другого», и на этой ос-

нове осуществляется его вхождение в референтную микроструктуру. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

63. Интерес ― эмоциональное проявление познавательной потреб-

ности (нравится, люблю); выгода. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

64. Интернальность ― свойство принимать ответственность за собы-

тия своей жизни на себя, объясняя их своими способностями, чертами 

личности, особенностями поведения. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

65. Интуиция /от лат. Intueor, intueri, intuitussum – пристально 

смотреть, обращать внимание/ ― способность прямого, непосред-

ственного постижения истины путём прямого её усмотрения без предва-

рительных логических рассуждений и без обоснования с помощью дока-

зательства; 

непосредственное истинное познание действительности, сопровож-

даемое внутренним ощущением очевидности и основанное на предше-

ствующем опыте и знаниях; 

субъективная способность выходить за пределы опыта путём мыс-

ленного схватывания (озарения) или обобщения в образной форме не-

познанных связей, закономерностей; 

безотчётное чувство, основанное на предшествующем опыте и пред-

сказывающее правильное понимание чего-либо, проникновение в суть 

чего-либо; 



 

204 Федеральный государственный образовательный стандарт 

по мнению многих учёных, интуицию можно рассматривать как выс-

шую степень познания, когда подсознательно используется знание тео-

рий, законов, правил, хотя и без логического обоснования. Высокое ма-

стерство исследователя проявляется в умении работать на уровне инту-

иции. Результаты интуитивного познания со временем логически дока-

зываются и проверяются практикой. Действительно, интуиция требует 

напряжения всех познавательных способностей человека, в неё вклады-

вается весь опыт предшествующего социокультурного и индивидуаль-

ного развития человека ― его чувственно-эмоциональной сферы (чув-

ственная интуиция) или его разума, мышления (интеллектуальная 

интуиция). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

66. Информация /от англ. Information, от лат. Informatio – разъяс-

нение, осведомление/ ― сообщение о положении дел где-либо, о состо-

янии чего-либо; 

сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, 

воспринимаемые человеком или специальными устройствами; обмен 

такими сведениями между людьми и специальными устройствами, об-

мен сигналами в животном и растительном мире; 

совокупность сведений как объект хранения, переработки и пере-

дачи информации. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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67. Истина /является производным от и́стый, от общеславянского 

istъ ‒ подлинный, действительный, настоящий/ ― адекватное отраже-

ние действительности субъектом, воспроизведение её таковой, какова 

она есть вне и независимо от сознания. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

68. Категория /от нем. Kategorie, от греч. Katēgoria ‒ высказыва-

ние, обвинение, признак/ ― исходное узловое научное понятие, отража-

ющее наиболее общие стороны и связи объективного мира. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

69. Качество образования ― внешняя и внутренняя определённость 

процесса и результата образования (его уровней, компонентов, 

свойств, стадий, этапов развития), отражающая соответствие задан-

ным критериям фактического и достигнутого (воплощённого в деятель-

ности и личности) и обнаруживаемая через свои свойства в процессе 

его функционирования. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

70. Компетентностный подход /от лат. Competentia, compete – до-

биваться, соответствовать, подходить/ ― методологический под-

ход, акцентирующий внимание на результате образования, как способ-

ности человека действовать в различных ситуациях. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 
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71. Компетентность ― интегральное качество человека, характери-

зующее его готовность решать различные задачи в постоянно изменяю-

щихся условиях, используя свои знания, опыт и духовные ценности;  

характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффектив-

ности результативности его действий, направленных на разрешение 

определённого круга значимых для данного сообщества задач; 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности;  

не следует противопоставлять компетентности знаниям или умениям;  

понятие компетентности шире понятия знания или умения, оно вклю-

чает их в себя. 

Иванов, Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, поня-

тия, инструментарий [Текст]: учебно-методическое пособие. / Д. А. Иванов, 

К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова. — М.: АПК и ППРО, 2005. – 101 с. 

72. Компетенция /от лат. Competentia, competo – добиваться, со-

ответствовать, подходить/ ― знания и опыт по определённому кругу 

вопросов, позволяющие авторитетно судить о чём-либо в данной сфере 

деятельности; 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

совокупность взаимосвязанных качеств человека (знаний, умений, 

способов деятельности, ценностей), задаваемых по отношению к 

определённому кругу предметов и процессов, и необходимых для про-

дуктивной деятельности по отношению к ним. 

Иванов, Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, поня-

тия, инструментарий [Текст]: учебно-методическое пособие. / Д. А. Иванов, 

К. Г. Митрофанов, О. В. Соколова. — М.: АПК и ППРО, 2005. – 101 с. 
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73. Контроль в образовании ― определение состояния объёма и ка-

чества знаний, умений и ценностных отношений каждого обучаемого и 

всего ученического коллектива (группы) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / М. С. Пак. – 

Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 2012. – 457 с. 

74. Концепция /от лат. Conceptio – соединение, сумма, совокуп-

ность, понимание, система/ ― система взаимосвязанных и вытекаю-

щих один из другого взглядов на те или иные явления, процессы; способ 

понимания, трактовки каких-либо явлений, событий; система основопо-

лагающих идей. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

75. Космос /греч. Kósmos – строй, порядок, мир, Вселенная/ ― пер-

воначально у древних греков (начиная с Пифагора, VI в до н.э.) ― Все-

ленная как стройная организованная система в противоположность ха-

осу беспорядочному нагромождению материи. 

http://enc-dic.com/ 

76. Космология /греч. Kósmos – строй, порядок, мир, Вселенная, 

logos ‒ слово, учение/ ― наука о Вселенной, как едином связном целом. 

http://enc-dic.com/ 

77. Логика /от греч. Logikḗ/ ― наука о способах доказательств и 

опровержений. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

78. Логика диалектическая — наука о творческом мышлении, разви-

вающемся через преодоление вскрываемых противоречий; 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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наука о развитии самого познания; 

наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

мышления; 

эти законы отражаются в виде общих понятий ― категорий; 

диалектическая логика анализирует диалектические противоречия 

вещей и мыслей в процессе развития познания, выступая в роли науч-

ного метода познания, как бытия, так и самого мышления; 

задача диалектической логики заключается в том, чтобы, опираясь 

на обобщение истории философии, истории всех отдельных наук, исто-

рии умственного развития ребёнка, истории умственного развития жи-

вотных, истории языка, психологии, физиологии органов чувств, техни-

ческого и художественного творчества, исследовать логические формы 

и законы научного познания, способы построения и закономерности 

развития научной теории, выявить способы соотношения знания с его 

объектом и т.д. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

79. Логика формальная — наука, изучающая формы мысли (поня-

тия, суждения, умозаключения, доказательства) со стороны их логи-

ческой структуры, т.е. отвлекаясь от конкретного содержания мыслей и 

вычленяя лишь общий способ связи частей этого содержания;  

основная задача формальной логики — сформулировать законы и 

принципы, соблюдение которых является необходимым условием до-

стижения истинных заключений в процессе получения выводного зна-

ния; в формальной логике доминирует вопрос «как?», «почему?» и не 

ставится вопрос «зачем?». 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

mmdtp://$50066/
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80. Mind Mapping /от англ. [maind] – мышление, направление мыс-

лей; умственная деятельность, умственные способности; разум, ум, 

склад ума и mapping – составление карты или схемы; отображение, 

соответствие; отображение в виде карты (распределения); состав-

ление схемы; преобразование данных из одной формы в другую/ ― со-

здание и использование карт мыслей или идей по поводу той или иной 

темы, отражение тематических представлений в форме «карты-дерева». 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

81. Математика /от греч. Máthēma – наука/ ― естественная наука, 

изучающая пространственные формы и количественные отношения.  

http://enc-dic.com/ 

82. Материал /от лат. Materia – вещество, первичная порода, 

начало/ ― вещество или смесь веществ, из которых изготавливается что-

либо или которые способствуют каким-либо действиям; в последнем 

случае уточняют: это вспомогательный или расходный материал. 

http://enc-dic.com/ 

83. Материя /от лат. Materialis ‒ вещественный/ ― философская 

категория для обозначения физической субстанции вообще, в противо-

положность сознанию (духу); 

в материалистической философской традиции категория «материя» обо-

значает субстанцию, обладающую статусом первоначала (объективной 

реальностью) по отношению к сознанию (субъективной реальности); 

философская категория для обозначения объективной реальности, 

данная человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографиру-

ется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них.  

МАТЕРИЯ — ВЕЧНА! 

http://enc-dic.com/ 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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84. Материализм ― философское учение о первичности материи и 

познаваемости мира. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

85. Межпредметные и внутрипредметные связи, конгломерация, 

синтез ― уровни (фазы) интеграционных процессов. 

Пак, М. С. Дидактика химии [Текст]: Учебник для студентов вузов / 

М. С. Пак. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. ― СПб.: ООО «ТРИО», 

2012. – 457 с. 

86. Мера ― философская категория, выражающая органическое 

единство качественной и количественной определённости предмета 

или явления. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

87. Металогика /от греч. Metá – между, после, за, через; logikḗ – ло-

гика/ ― теория исследующая системы и понятия формальной логики; 

разрабатывает вопросы теории доказательств, определимости понятий, 

истины в формализованных языках (исчисление ― система правил опе-

рирования со знаками, которому приписана интерпретация, смысл). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

88. Метод /фр. Méthode, нем. Methode, ит. Metodo, лат. Methodus, 

от греч. Méthōdos – путь исследования или познания, способ/ ― способ 

познания, подход к изучению явлений природы и общественной жизни; 
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приём или система приёмов, совокупность определённых операций 

над материалом, нацеленных на решение определённой, ясно очерчен-

ной задачи; 

приём, система приёмов в какой-либо деятельности, способ осу-

ществления чего-либо; 

способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 

определённым образом упорядоченная деятельность, в т.ч. по воспро-

изведению в мышлении изучаемого предмета; совокупность приёмов 

или операций практического или теоретического освоения (познания) 

действительности; 

в философии метод ― это способ построения и обоснования си-

стемы философского знания. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

89. Методика /от греч. Méthodos ‒ путь исследования или позна-

ния, способ, теория, учение/ ― область педагогики, исследующая зако-

номерности обучения определённому учебному предмету; 

соответствующая организация опыта (эксперимента), дающая опти-

мальные результаты. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

90. Методология /от греч. Méthodos ‒ буквально «путь к чему-

либо», путь исследования или познания, теория, учение и logos ‒ слово, 

понятие, рассуждение/ ― область знания, изучающая средства, пред-

посылки и принципы организации познавательной и практически-пре-
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образующей деятельности; совокупность познавательных средств, мето-

дов, приёмов, принципов построения, используемых в науке, форм 

научного познания; 

учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности; система определённых способов и приёмов, применяе-

мых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве 

и т.п.), учение об этой системе, общая теория метода, теория в дей-

ствии; наука о путях и средствах приращения нового знания. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

91. Мировоззрение (миросозерцание) /от нем. Weltanschauung ‒ 

мировоззрение; Wridoutlook, vision du monde/ ― система обобщённых 

взглядов на мир и место человека в нём, на отношение людей к окружа-

ющей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими 

взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности; 

система принципов, взглядов, ценностей, идеалов, убеждений, 

определяющих как отношение к действительности, общее понимание 

мира, так и жизненные позиции, программы деятельности людей; ос-

новная форма направленности человека. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

92. Моделирование ― исследование объектов познания на их мо-

делях; построение и изучение моделей реально существующих предме-

тов и явлений (живых и неживых систем, инженерных конструкций, 

разнообразных процессов — физических, химических, биологических, 

социальных) и конструируемых объектов (для определения, уточнения 

их характеристик, рационализации способов их построения и т. п.); 

mmdtp://$95344/
mmdtp://$95344/


 

Методические рекомендации по обучению химии в современной школе 213 

моделирование как познавательный приём неотделимо от развития 

знания; моделирование — одна из основных категорий теории позна-

ния: на идее моделирования по существу базируется любой метод науч-

ного исследования — как теоретический (при котором используются 

различного рода знаковые, абстрактные модели), так и эксперимен-

тальный (использующий предметные модели); 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объ-

екте, специально созданном для их изучения; 

база научных методов исследования. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

93. Модель /франц. Modèle, итал. Modello, от лат. Modulus – 

мера, мерило, образец, норма/ ― образ (условный или мысленный ― 

изображение, описание, схема, чертёж, график, план, карта и т.п.) 

или прообраз (образец) какого-либо объекта или системы объектов 

(«оригинала» данной модели), используемый при определённых усло-

виях в качестве их «заместителя» или «представителя»; 

так, моделью Земли служит глобус, а моделью различных частей 

Вселенной (точнее — звёздного неба) — планетарий. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

94. Мотив /от франц. Motif – побудительная причина, довод в 

пользу чего-либо, повод к действию, от лат. Movere – приводить в 

движение, толкать/ ― сложное интегральное качество личности, по-

буждающее к сознательным действиям (поступкам) и служащее для 

них причинным и смыслообразующим основанием (обоснованием). 
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Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

95. Мотив познания ― ориентация и побуждение на овладение но-

выми знаниями, фактами, понятиями, законами, методами познания, 

умениями, приёмами самостоятельной работы и рациональной органи-

зации труда). 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

96. Мотив учебных достижений ― создание среды, побуждающей 

школьника к достижениям в учебной деятельности, антипод мотива из-

бегания неудач. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

97. Мотив самообразования ― направленность деятельности на са-

мосовершенствование знаний, умений и саморегуляцию учебной ра-

боты. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

98. Мотив учебной деятельности (учения) ― внутренняя причина, 

побуждающая к учебной деятельности разного содержания и характера 

в соответствии с личностным смыслом, как исходный вектор учения. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

99. Мотиватор ― фактор, влияющий на принятие решения и форми-

рование намерения. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

100. Мотивационная сфера личности ― сложная система разноха-

рактерных мотивов (мотивационных установок, потребностей, инте-

ресов и т.п.), отражающих различные стороны деятельности человека и 

его социальные роли. 
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Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

101. Мотивационная установка ― намерение, исполнение которого 

отсрочено по каким-либо причинам. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

102. Мотивация ― динамический процесс функционирования си-

стемы мотивов, в котором одни мотивы доминируют, причинно побуж-

дая деятельность, а другие, подавляя, угнетают. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

103. Мотивация интринсивная (внутренняя) ― процесс формиро-

вания мотива при опоре на внутренние факторы (потребности, влече-

ния, желания). 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

104. Мотивация экстринсивная (внешняя) ― формирование мотива 

под влиянием внешних факторов. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

105. Мысль /исконно русское слово от общеславянского mysl – 

намерение/ ― результат процесса мышления в форме суждения или по-

нятия; 

то, что заполняет сознание, является предметом мыслительного 

процесса; 

знание, познание в какой-либо области; 

намерение, замысел; 

убеждения, взгляды, воззрения. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

106. Наклонность — склонность, влечение, привычка. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

107. Намерение — сознательное решение, предположение сделать 

что-то, замысел. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

108. Наука /от древнерусского укъ – учение, заимствованного из 

общеславянского языка, образовано от одного корня с навык, обычай, 

привычка, учить/ ― сфера исследовательской деятельности человека, 

которая накапливает, систематизирует, обобщает знания на основании 

определённых принципов и направлена на производство новых знаний 

о природе, обществе и мышлении, включающая в себя все условия и мо-

менты этого производства; 

каждой науке соответствует учебная дисциплина. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

109. Необратимость ― характеристика изменения, при котором не 

происходит возврата в начальное состояние, а есть переход в каче-

ственно новое состояние. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

110. Образование ― процесс развития и саморазвития личности, 
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связанный с овладением социально значимым опытом человечества, 

воплощённым в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоцио-

нально-ценностном отношении к миру; 

необходимое условие сохранения и развития материальной и духов-

ной культуры; основной путь получения образования ― обучение и са-

мообразование. 

http://enc-dic.com/ 

111. Образовательный процесс ― системный процесс взаимодей-

ствия педагогов и обучаемых между собой и друг с другом, в ходе кото-

рого учащийся по мере всё более активного, глубокого и всестороннего 

участия в обучении, воспитании и самовоспитании, развитии и самораз-

витии движется от роли пассивного объекта деятельности педагога к 

полноправному соучастнику этого процесса, иными словами, становится 

субъектом педагогической взаимодеятельности. 

Современный словарь по педагогике [Текст] / сост. Рапацевич Е. С. — Мн.: 

Современное слово, 2001. – 928 с. 

112. Обучение /восходит к общеславянскому učiti, имеющей основу 

древнерусского укъ – учение, образовано от одного корня с навык, обы-

чай, привычка, учить/ — целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной учебно-познавательной дея-

тельности обучаемых по овладению научными знаниями, умениями и 

навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения, нрав-

ственно-эстетических взглядов и убеждений. 

http://enc-dic.com/ 

113. Окислитель /англ. Oxidation – окисление/ ― регент окисли-

тельно-восстановительного процесса, образованный элементом, кото-

рый в ходе процесса понижает свою степень окисления. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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114. Педагогика /от греч. Paidagogike/ ― наука о специально орга-

низованной целенаправленной и систематической деятельности по фор-

мированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, об-

разования и обучения; наука о воспитании и обучении человека. Раскры-

вает закономерности формирования личности в процессе образования. 

Педагогические учения появились на Древнем Востоке (IV – V в.в. до н.э.) 

и в Древней Греции (V – IV в.в. до н.э.) как часть философских систем. В 

XVII – XIX в.в. специфика педагогики была выявлена в теориях Я. А. Ко-

менского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Й. Ф. Гербарта, А. Дистервега 

и др. Важное значение в развитии отечественной педагогики имели 

труды К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, В. П. Вахтерова, 

П. Ф. Каптерева и др. Проблемы образования решаются в современной 

педагогике на основе философских концепций человека, социально-пси-

хологических и психофизиологических исследований. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

115. Побудитель ― стимул, раздражитель, сигнал. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

116. Побуждение ― желание, намерение действовать, энергетиче-

ская заряженность. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

117. Повод ― обстоятельство, способное быть основанием для чего-

нибудь. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 
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118. Понимание ― присущая сознанию форма освоения действи-

тельности, означающая раскрытие и воспроизведение смыслового со-

держания предмета. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

119. Понятие /образовано от понять, которое связано происхож-

дением с общеславянским jęti, др. рус. Яти – взять, схватить/ ― 

мысль, представляющая собой обобщение предметов и явлений по их 

специфическим признакам (понимание, представление), не выражен-

ная строгой формулировкой; 

форма мышления, отражающая общие закономерные связи, суще-

ственные стороны, признаки явлений, которые закрепляются в их опре-

делениях (дефинициях); 

отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей 

и отношений предметов или явлений; 

мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы 

некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфи-

ческих для них признакам; 

различают понятия в широком смысле и научные понятия. Первые 

формально выделяют общие (сходные) признаки предметов и явлений 

и закрепляют их в словах. Научные понятия отражают существенные и 

необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их выражающие, яв-

ляются научными терминами. В понятии выделяют его содержание и 

объём. Совокупность предметов, обобщённых в понятии, называется 

объёмом понятия, а совокупность существенных признаков, по которым 

обобщаются и выделяются предметы в понятии, — его содержанием. 

Например, содержанием понятия «параллелограмм» является геомет-

рическая фигура, плоская, замкнутая, ограниченная четырьмя прямыми, 

имеющая взаимно параллельные стороны, а объёмом — множество 
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всех возможных параллелограммов. Развитие понятия предполагает из-

менение его объёма и содержания. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

120. Потенциал /от лат. Potentia – сила, мощь/ ― совокупность 

имеющихся возможностей, средств, запасов и т.п., необходимых для ве-

дения, поддержания, сохранения чего-нибудь, которые могут быть ис-

пользованы для решения определённых задач, достижения целей в ка-

кой-либо области; 

интеллектуальный потенциал, экономический потенциал, духовный 

потенциал и т.п. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

121. Потребностная ситуация ― рассогласование между объективно 

необходимым и наличным, между желаемым и имеющимся. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

122. Потребность ― переживаемое состояние внутреннего напряже-

ния, возникающее вследствие отражения в сознании нужды (нужности, 

желанности чего-либо) и побуждающее психическую активность, свя-

занную с целеполаганием. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

123. Правило ― конкретное утверждение, охватывающее меньший 

фактический материал, чем теория. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

124. Представление ― чувственно-наглядный, обобщённый образ 

предметов и явлений действительности, сохраняемый и воспроизводи-

мый в сознании и без непосредственного воздействия самих объектов 

на органы чувств. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

125. Предпочтение (приоритет) /от нем. Priorität, от лат. Prior – 

первый, важнейший/ ― признание преимущества кого-нибудь или чего-

нибудь; выбор. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

126. Принцип /от лат. Principium – основа, первоначало; руководя-

щая идея/ ― первоначало, руководящая идея; 

основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, 

мировоззрения и т.п.; 

внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к 

действительности, нормы поведения и деятельности; 

основа устройства какого-либо прибора, машины и т.п. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

127. Проблема /от фр. Problème, от нем. Problem, от 
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лат. Problema – задача, вопрос, от греч. Problēma – задача, спорный 

вопрос, в русском языке — с начала XVIII в./ ― определенная система 

знаний и доступной информации, в которой имеются несогласованные 

элементы и противоречивые соотношения, что вызывает у обучающе-

гося потребность в преобразовании системы в новую для устранения не-

согласованности и противоречий; 

форма теоретического знания, содержанием которой является то, 

что еще не познано человеком, но что нужно познать; иначе говоря, это 

знание о незнании, вопрос, возникший в ходе познания и требующий от-

вета; 

проблема не есть застывшая форма знания, а процесс, включающий 

два основных момента (этапа движения познания) — её постановку и 

решение. 

сложный теоретический или практический вопрос (противоречие), 

требующий разрешения. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

128. Проблемная ситуация ― особый вид мыслительного взаимо-

действия субъекта и объекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) при выполнении им 

задания, которое требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее 

неизвестные субъекту знания или способы действия; 

ядро стимуляционно-мотивирующей ситуации, выраженное в пси-

хическом состоянии интеллектуального затруднения школьника, вы-

званном осознанием им противоречия между необходимостью и воз-

можностью выполнения учебного задания. 

129. Прогнозирование ― разновидность научного предвидения, 

специальное исследование перспектив какого-либо явления. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

130. Продукт химический ― вещество(а), образующиеся в ходе хи-

мической реакции. 

http://enc-dic.com/ 

131. Процесс /от лат. Processus − продвижение, ход развития/ ― 

последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь 

или совокупность последовательных действий для достижения какого-

либо результата. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

132. Процесс самопроизвольный — процесс, проходящий при дан-

ных условиях без участия внешних сил. 

http://enc-dic.com/ 

133. Развитие ― закономерное, направленное качественное изме-

нение материальных и идеальных объектов. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

134. Разум (диалектическое мышление) ― высший уровень рацио-

нального познания, для которого, прежде всего, характерны творческое 

оперирование абстракциями и сознательное исследование их собствен-

ной природы (саморефлексия). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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135. Реагент /от лат. Re − против, и agens, родительный падеж 

agentis – действующий/ ― вещество, вступающее в химическую реак-

цию (в органической химии — наиболее активное, атакующие ча-

стицы, вещество). 

http://enc-dic.com/ 

136. Реакция /от лат. Re − приставка, указывающая на повторное, 

возобновляемое действие или на противодействие и actio − дей-

ствие/ — действие, состояние, процесс, возникающие в ответ на какое-

либо воздействие. 

http://enc-dic.com/ 

137. Реакция химическая (процесс, явление) ― процесс взаимодей-

ствия частиц вещества с образованием нового вещества, сопровождаю-

щийся изменением энергии; 

процесс движения веществ, сопровождающееся изменением со-

става, структуры и энергии; 

процесс разрыва химических связей в реагентах и образования но-

вых химических связей в продуктах. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

138. Реальность ― совокупность всего существующего. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

139. Результат ― конечный итог процесса удовлетворения потреб-

ности, исполнения желания, намерения. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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140. Рефлекс ― непроизвольная реакция в ответ на безусловный или 

условный раздражитель. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2004. 

– 509 с. 

141. Синергетика /от греч. Synergētikós – совместный, согласо-

ванно действующий/ ― область научного знания, в которой посред-

ством междисциплинарных исследований выявляются общие законо-

мерности самоорганизации, становления устойчивых структур в откры-

тых системах; 

научное направление, изучающее связи между элементами струк-

туры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биоло-

гической, физико-химической и др.), благодаря интенсивному (потоко-

вому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравно-

весных условиях; в таких системах наблюдается согласованное поведе-

ние подсистем, в результате чего возрастает степень её упорядоченно-

сти, т.е. уменьшается энтропия (самоорганизация); 

основа синергетики ― термодинамика неравновесных процессов, 

теория случайных процессов, теория нелинейных колебаний и волн.  

http://enc-dic.com/ 

142. Синтез /от греч. Sýnthesis – соединение, сочетание, составле-

ние/ ― мысленное или реальное соединение различных элементов, сто-

рон объекта в единое целое (систему), которое осуществляется как в 

практической деятельности, так и в процессе познания; 

синтез диалектически связан с анализом; для современной науки ха-

рактерны не только процессы синтеза внутри отдельных научных дисци-

плин, но и между разными дисциплинами — междисциплинарный син-

тез (процессы синтеза сыграли важную роль в формировании биофи-

зики, биохимии, эконометрики и др.), а также между основными сфе-

рами научно-технического знания ― естествознания, общественных и 

технических наук; в XX в. возник ряд так называемых интегративных 

наук (например, кибернетика), в которых синтезируются данные о 

http://enc-dic.com/
mmdtp://$182345/
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структурных свойствах объектов различных дисциплин; исследование 

процедур синтеза научного знания играет существенную роль при реше-

нии проблемы единства науки, в трактовке которой диалектический ма-

териализм исходит из многообразия форм научно-технического знания, 

объединяемых в процессе познания на основе синтеза методологиче-

ских средств, понятий и принципов различных областей знания. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

143. Система /от греч. Sýstēma – целое, соединение/ ― множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образую-

щих определённую целостность, единство. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

144. Систематика /от греч. Sýstēmatikos – упорядоченный, относя-

щийся к системе/ ― область знания, в рамках которой решаются задачи 

упорядоченного определённым образом обозначения и описания всей 

совокупности объектов, образующих некоторую сферу реальности; 

необходимость систематики возникает во всех науках, которые 

имеют дело со сложными, внутренне разветвлёнными и дифференциро-

ванными системами объектов: в химии, биологии, географии, геологии, 

языкознании, этнографии и т.д. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

145. Систематичность — порядок, последовательность. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

146. Системные знания (система знаний) — упорядоченные в струк-

турно-функциональной целостности знания о химических и других объ-

ектах окружающего мира, о методах их познания, закономерностей 

смежных наук, о технологии производств, о глобальных проблемах че-

ловечества, о вкладе учёных в науку и образование (в контексте их цен-

ностных смыслов). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

147. Системный анализ /от греч. Análysis – разложение/ — про-

цессы мысленного или фактического разложения целого на составные 

части, объекта на элементы; 

совокупность методов и средств, используемых при исследовании и 

конструировании сложных и сверхсложных объектов, прежде всего ме-

тодов выработки, принятия и обоснования решений при проектирова-

нии, создании и управлении социальными, экономическими, человеко-

машинными и научно-техническими системами; 

основным этапом системного анализа является построение обоб-

щённой модели исследуемой или конструируемой системы, в которой 

учтены все её существенные переменные и отображены взаимосвязи 

всех её компонентов; теоретическую и методологическую основу си-

стемного анализа составляют системный подход и общая теория систем.  

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

148. Системный подход — направление методологии научного по-

знания и практики, в основе которого лежит рассмотрение сложного 
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объекта как целостного множества элементов со всеми отношениями и 

связями между ними. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

149. Системообразующий фактор /от лат. Factor – делающий, про-

изводящий, причина, движущая сила, какого либо процесса, явления, 

определяющая его характер или отдельные его черты/ — доминиру-

ющий компонент, являющийся фактором объединения компонентов в 

систему (системообразующий фактор личности — направленность; 

деятельности — мотив; коллектива — цель и т.д.). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

150. Склонность — предрасположенность, постоянное влечение. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

151. Случайность — в совокупности с необходимостью философская 

категория, выражающая отношение к основанию (сущности) процесса 

и его отдельных форм (проявлений); 

явления, будучи осуществлением и развитием сущности, необхо-

димы, но в своей единичности, неповторимости выступают как случай-

ные. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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152. Смесь — образованное совокупностью химических соединений 

вещество, делимое физическими методами на индивидуальные веще-

ства (химические соединения). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

153. Смысл (а) /от старо-славянского мыслити/ только ед., — 

внутреннее логическое содержание, постигаемое разумом; глубокий 

смысл, скрытый смысл, смысл фразы, смысл жеста, понять смысл про-

изошедшего; 

целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к 

значениям его элементов, но само определяющее эти значения (напри-

мер, смысл художественного произведения и т.д.); 

цель, разумное основание чего-либо; назначение, цель какого-либо 

поступка, действия; идеальное содержание, идея, сущность; направлен-

ность к чему-либо; предназначение, конечная цель (ценность) чего-

либо (смысл жизни, смысл истории и т.д.); 

способность понимать и рассуждать; разумное основание чего-ни-

будь (неразумное основание бессмысленно); разум, «здравый смысл»; 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

154. Соединение химическое (индивидуальное вещество) — физи-

чески неделимое вещество, образованное частицами, связанными 

между собой химическими связями. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 
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155. Способности ― индивидуальные свойства личности, являющи-

еся субъективными условиями успешного осуществления определён-

ного рода деятельности; 

способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, уме-

ниям, навыкам они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются 

внутренними психическими регулятивами, обусловливающими возмож-

ность их приобретения. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

156. Стимуляционно-мотивирующая ситуация ― ситуация, характе-

ризующаяся сознательно вызванным высокоэмоциональным состоя-

нием ученика, детерминирующая личностно значимые условия (лич-

ностно-ценностные смыслы удовлетворения собственных желаний, 

потребностей, стремлений) направленные на достижение образова-

тельных целей. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

157. Стоики ― представители философского учения, возникшего в 

конце IV века до н.э. на базе эллинистической культуры; 

место и роль наук определялись стоиками следующим сравнением: 

логика ― ограда, физика ― плодоносная почва, этика ― плоды; главная 

задача философии стоиков ― в этике; знание лишь средство для приоб-

ретения мудрости, умения жить; жить надо сообразно природе; в жизни 

всё предопределяется судьбой, тот кто этого хочет, судьба ведёт за со-

бой, а сопротивляющегося ― влечёт насильственно. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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158. Стремление ― настойчивое желание, устремлённость к чему-

нибудь. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

159. Субстрат /от лат. Substratum − основа, подстилка/ ― в орга-

нической химии вещество (частица, в которой у углерода происходит 

разрыв существующей ковалентной связи и образование новой кова-

лентной связи), подвергающееся атаке реагента. 

http://enc-dic.com/ 

160. Суждение ― мысль, являющаяся объективно либо истинной, 

либо ложной, выраженная в форме предложения, в котором нечто 

утверждается или отрицается; 

форма мышления, отражающая отдельные вещи, явления, процессы 

действительности, их свойства, связи и отношения; 

мысленное отражение, обычно выражаемое повествовательным 

предложением, может быть либо истинным («Париж стоит на Сене»), 

либо ложным («Ростов — столица России»). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

161. Схоластика /от лат. Scholasticus, от греч. Scholastikos – школь-

ный, учёный, от греч. Scholē – школа/ ― отвлечённо-догматический спо-

соб мышления, опирающийся не на реалии жизни, а на авторитет кано-

низированных текстов и на формально-логическую правильность одно-

сторонних, чисто словесных рассуждений; она не совместима с творче-

ством, с критическим духом подлинно научного исследования, поскольку 

навязывает мышлению уже готовый результат, подгоняя доводы под же-

лаемые выводы. 

http://enc-dic.com/
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

162. Тело /от древне-русского тѣло/ ― форма организации веще-

ства, характеризующаяся размерами, массой, объёмом и энергией. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

163. Теория /от греч. Theōría – наблюдение, рассмотрение, иссле-

дование/ ― целостная развивающаяся система обобщённого истинного 

знания (включающая и элементы заблуждения) о том или ином «фраг-

менте» действительности, которая описывает, объясняет и предсказы-

вает функционирование определённой совокупности составляющих его 

объектов; 

это широкое научное обобщение, которое: объединяет факты на ос-

нове их свойств; объясняет, сводя новые понятия к общепринятым поня-

тиям; предсказывает, позволяя получать новые ранее неизвестные 

факты; 

система принципов, законов, категорий, понятий, концепций, опи-

сывающая какое-либо однородное, целостное явление или совокуп-

ность его элементов, функций. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

164. Термин /от лат. Terminus – предел, граница/ ― однозначное 

слово или словосочетание, фиксирующее определённое понятие науки, 

техники, искусства; 

нередко термин возникает, как конечный результат рассуждения 

или вывода. 
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Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

165. Технология обучения ― совокупность форм, методов, средств, 

приёмов передачи социального опыта, а также техническое оснащение 

этого процесса. 

http://enc-dic.com/ 

166. Ум /от общеславянского umъ, в древнерусском языке умъ – 

душа, мысль, понимание/ ― познавательная и мыслительная способ-

ность человека, способность логически мыслить; 

способность, развитая в какой-либо степени; 

здравый смысл, способность оценивать обстановку, взвешивать об-

стоятельства и руководствоваться этим в своём поведении; 

человек как носитель интеллекта, мыслитель, учёный; 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

167. Умения ― освоенные человеком способы выполнения какого-

либо действия, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний 

и навыков; создаёт возможность выполнения действия не только в при-

вычных, но и в изменившихся условиях; 

элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким 

качеством; например, точно и правильно выполнять какое-либо дей-

ствие, операцию, серию действий или операций. 

http://enc-dic.com/ 

168. Умения метапредметные (обобщённые, универсальные, ин-

тегрированные) ― общелогические умения анализировать, системати-

зировать, устанавливать причинно-следственные связи, и т.п.; 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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умения практически использовать знания из разных областей, коди-

ровать и декодировать информацию, переносить знания в нестандарт-

ные условия, комплексно, системно и вариативно решать учебные про-

блемы; 

умения решать жизненно-важные проблемы, не подвергая риску 

физическое и психическое здоровье окружающих, обеспечиваемые си-

стемными знаниями и жизненным опытом. 

http://enc-dic.com/ 

169. Умозаключение ― рассуждение, в ходе которого из одного или 

нескольких суждений (посылок) логически выводится новое сужде-

ние (заключение, следствие); 

форма мышления (мыслительный процесс), посредством которой 

из ранее установленного знания (обычно из одного или нескольких суж-

дений) логически выводится новое знание (также в виде суждения); 

пример умозаключения: все люди смертны (посылка); Сократ ― че-

ловек (обосновывающее знание); следовательно, Сократ смертен (вы-

водное знание, называемое заключением или следствием). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

170. Универсальный /от лат. Universalis – общий, всеобщий/ ― 

разносторонний; всеобъемлющий; 

например, универсальная энциклопедия; 

пригодный для многих целей, выполняющий разные функции;  

например, универсальный станок. 

http://enc-dic.com/ 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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171. Универсальные учебные действия ― разносторонние и мно-

гофункциональные учебные действия интегрального характера, пригод-

ные для достижения образовательных, а также социально значимых и 

жизненно важных целей; 

совокупность действий школьника, обеспечивающие его способ-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса; 

в более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокуп-

ность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерантность, способность к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса; 

универсальные учебные действия можно разделить на четыре 

группы: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные; 

личностные универсальные учебные действия направлены на са-

моопределение личности, смыслообразование и нравственно-этиче-

ское оценивание, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориен-

тации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличност-

ных отношениях; 

в блок регулятивных универсальных учебных действий включены 

действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной дея-

тельности; 

познавательные универсальные учебные действия можно разде-

лить на общеучебные, знаково-символические, логические действия и 

действия постановки и решения проблем; 

в число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходи-

мой информации; 
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знаково-символические действия включают умение структуриро-

вать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; умение составлять тексты различ-

ных жанров, соблюдая нормы построения текста; 

универсальные логические действия подразумевают: анализ объек-

тов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из ча-

стей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, классифика-

ции объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установ-

ление причинно-следственных связей, построение логической цепи рас-

суждений, доказательство; действия постановки и решения проблем 

включают формулирование проблемы, выдвижение гипотез и их обос-

нование, самостоятельное создание способов решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-

вают социальную компетентность и учёт позиции других людей, парт-

нёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

http://www.gcro.ru/index.php/fgosmetm/fgosuchnach/1312-fgosuud 

172. Урок ― динамичная и вариативная форма организации про-

цесса целенаправленного воздействия (деятельностей и общения) 

определённого состава учителей и учащихся, включающая содержание, 

формы, методы и средства обучения, и систематически применяемая (в 

одинаковые отрезки времени) для решения задач образования, разви-

тия, воспитания в процессе обучения. 

http://www.gcro.ru/index.php/fgosmetm/fgosuchnach/1312-fgosuud
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http://enc-dic.com/ 

173. Учебная дисциплина (предмет) ― педагогически адаптирован-

ное содержание основ какой-либо отрасли деятельности человека; 

учебный предмет, его содержание представляет собой средство вве-

дения в деятельность, характерную для данной науки или данной от-

расли. Речь идёт не только о знаниях или умениях, но и о способности 

мыслить категориями этих наук и видов практики, об умении получать 

знания в этой сфере, осознавать эти способы. 

http://enc-dic.com/ 

174. Учебная проблема ― форма практической реализации, создан-

ной в процессе обучения стимуляционно-мотивирующей ситуации, 

определяющей направление мыслительной деятельности школьника и 

побуждающей к учебной деятельности по интеграции естественнонауч-

ных и гуманитарных знаний и умений с целью усвоения новых понятий, 

новых способов учебных действий. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

175. Учение /современная форма восходит к общеславянскому 

učiti, имеющей основу ук от древнерусского укъ – учение/ ― совокуп-

ность теоретических положений в какой-либо области знаний; 

деятельность человека, заключающаяся в усвоении знаний и овла-

дении умениями и навыками, одна из сторон процесса обучения; 

система воззрений какого-либо учёного или мыслителя. 

http://enc-dic.com/ 

176. Учёт ― установление наличия, количества чего-нибудь путём 

подсчётов; 

приведение в систему информации по контролю. 

http://enc-dic.com/ 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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177. Факт /от лат. Factum ‒ сделанное, свершившееся/ ― некото-

рый фрагмент действительности, объективные события, результаты, от-

носящиеся либо к объективной реальности («факты действительно-

сти»), либо к сфере сознания и познания («факты сознания»); 

знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого до-

казана, т.е. синоним истины; предложение, фиксирующее эмпирическое 

знание, т.е. полученное в ходе наблюдений и экспериментов. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

178. Физика /от греч. Phýsis – природа/ ― естественная наука, изу-

чающая простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства матери-

ального мира. 

http://enc-dic.com/ 

179. Философия /от греч. Philéō – люблю и sophia – мудрость; бук-

вально – любовь к мудрости/ ― форма духовной деятельности чело-

века, направленная на постановку, анализ и решение коренных миро-

воззренческих (система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и 

убеждений, определяющих отношение к действительности, общее 

понимание мира, жизненные позиции и программы деятельности лю-

дей) вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда на мир и на 

место в нём человека. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

180. Философия науки ― область философии, изучающая науку как 

специфическую сферу человеческой деятельности и как развивающуюся 

систему знаний. 

http://enc-dic.com/


 

Методические рекомендации по обучению химии в современной школе 239 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

181. Формализация ― представление какой-либо содержательной 

области (рассуждений, доказательств, процедур классификации, по-

иска информации научных теорий) в виде формальной системы, или 

исчисления; 

формализация, осуществляемая на базе определённых абстракций, 

идеализаций и искусственных символических языков, используется 

прежде всего в математике, а также в тех науках, в которых применение 

математического аппарата достигает достаточной для этой цели степени 

зрелости. Формализация предполагает усиление роли формальной ло-

гики как основания теоретических наук, поскольку в случае формализо-

ванных теорий уже нельзя удовлетворяться интуитивным убеждением, 

что та или иная аргументация согласуется с логическими правилами, 

усвоенными благодаря так или иначе приобретённой способности к пра-

вильному мышлению. Полностью могут быть формализованы лишь эле-

ментарные теории с простой логической структурой и небольшим запа-

сом понятий (например, исчисление высказываний и узкое исчисление 

предикатов ― в логике, элементарная геометрия ― в математике). 

Если же теория сложна, она принципиально не может быть полностью 

формализована. Формализация позволяет систематизировать, уточнить 

и методологически прояснить содержание теории, выяснить характер 

взаимосвязи между собой различных её положений, выявить и сформу-

лировать ещё не решённые проблемы. Формализация как познаватель-

ный приём ― в частности формализация в узком «математическом» 

смысле ― носит относительный характер: одна и та же теория может 

быть одновременно и средством формализации (некоторой другой 

теории и области явлений), и предметом формализации (в более «фор-

мальной» теории). Так, традиционная «формальная» логика является 

mmdtp://$140413/
mmdtp://$140408/
mmdtp://$140412/
mmdtp://$140412/
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формализацией по отношению к совокупности отражённых в ней зако-

номерностей человеческого мышления; по отношению же к своим (ак-

сиоматическим) формализациям она выступает в качестве содержа-

тельной теории предмета формализации. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

182. Формировать ― придавать чему-либо определённую форму, 

какой-либо вид; 

придавать законченность, определённость чему-либо; 

вырабатывать определённые качества в ком-либо; 

создавать что-либо, обычно, путём сборки из отдельных частей. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

183. Фундаментализация обучения /от лат. Fundamentalis − фун-

даментный, лежащий в основании/ ― формирование научного миро-

понимания учащихся, базирующегося на основе целостной научной кар-

тины Мира посредством интеграции естественнонаучных и гуманитар-

ных знаний. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

184. Химия /предположительно от греч. Chēmía – древнее назва-

ние Египта/ ― естественная наука, изучающая строение и движение ве-

ществ, сопровождающееся изменением их состава, структуры и энергии, 

а также способы управления этими изменениями. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 
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185. Химия (основная задача) ― экологически чистое производство 

веществ (материалов). 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

186. Химия (предмет изучения) ― изучение веществ и их движения 

с целью создания современных оптимальных материалов и поиска но-

вых альтернативных источников энергии без нарушения экосистем. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

187. Химия (учебный предмет) ― педагогически адаптированное 

содержание основ химии. 

Лямин, А. Н. Обучение химии в современной школе [Текст]: традиции и инно-

вации, ретроспективы и перспективы. Монография./А. Н. Лямин. — Киров: ИРО 

Кировской области, 2012. – 329 с. 

188. Целеобразование ― процесс порождения новых целей в дея-

тельности человека, одно из проявлений мышления. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

189. Цель ― предвосхищение в осознании результата, на достиже-

ние которого направлены действия; 

идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности; 

предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить, то, к чему 

стремятся, чего хотят достигнуть; поставленная задача; 

определённое намерение, желание, смысл предпринимаемого; 

намеченный пункт, предел; в качестве непосредственного мотива 

цель направляет и регулирует человеческую деятельность. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 
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190. Ценностные ориентации (отношения) ― отражение в созна-

нии человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 

жизненных целей и мировоззренческих ориентиров. 

избирательное отношение человека к материальным и духовным 

ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выражен-

ная в поведении. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

191. Ценность /в древнерусском языке цѣна ‒ стоимость, плата/ ― 

специфическое социальное определение объектов окружающего мира, 

выявляющее их положительное или отрицательное значение для чело-

века и общества; 

любой объект, имеющий жизненно важное значение для субъекта; 

свойство общественного предмета удовлетворять определённым 

потребностям социального субъекта (человека, группы людей, обще-

ства); 

положительная или отрицательная значимость объектов окружаю-

щего мира для человека, социальной группы, общества в целом, опре-

деляемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, со-

циальных отношений; 

критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нрав-

ственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают 

материальные, общественно-политические и духовные ценности; поло-

жительные и отрицательные ценности. 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

192. Эволюция (от лат. Evolutio – развёртывание) ― необратимое 

историческое развитие природы. 

в биологии ― изменение живой материи в ходе развития организма 

или в последовательности поколений организмов; термин «эволюция» 
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впервые употребил английский богослов, юрист и финансист М. Хэйл 

в 1677 г., говоря о скрытом в семени человека строении, или образе, «в 

эволюции которого должно состоять соединение и формирование че-

ловеческого организма»; 

в современном смысле термин «эволюция» впервые использовал 

Г. Спенсер в 1852 г., у которого эволюция означает любой (а не только 

преформированный) процесс исторического преобразования ― как от-

дельных видов, так и живой природы в целом; 

Ч. Дарвин применял термин «эволюция» редко, предпочитая старое 

выражение «трансмутация видов»; 

в наше время термином «эволюция» иногда обозначают также исто-

рические преобразования органа или функции (эволюция мозга, эволю-

ция психики). 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

193. Экстернальность ― свойство приписывать ответственность за 

события внешним факторам (другим людям, случаю, судьбе). 

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 

2004. – 509 с. 

194. Экология /от греч. Óikos – дом, жилище, местопребывание и 

logos – слово, речь, учение/ ― естественная наука об отношениях орга-

низмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей сре-

дой; 

это наука об экосистемах. 

http://enc-dic.com/ 

195. Экосистема ― единый природный комплекс, образованный жи-

выми организмами и средой их обитания, в котором живые и кос-

ные (неживые) компоненты связаны между собой обменом веществ и 

энергии. 

http://enc-dic.com/
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http://enc-dic.com/ 

196. Электроотрицательность (χ) ― условная величина, характеризу-

ющая способность элемента приобретать отрицательный заряд (притя-

гивать электроны). 

http://enc-dic.com/ 

197. Элемент /от фр. Élément, лат. Elementum – первоначало, сти-

хия/ ― понятие объекта, входящего в состав определённой системы и 

рассматриваемого в её пределах как неделимого; 

элемент ― это такой компонент, который может быть безразличен к 

специфике системы; в категории структуры могут найти отношение связи 

и отношения между элементами, безразличными к его специфике; по-

нятие «элемент» означает минимальный, далее уже неделимый ком-

понент в рамках системы; элемент является таковым лишь по отноше-

нию к данной системе, в других же отношениях он сам может представ-

лять сложную систему. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

198. Элемент химический — вид одноядерных частиц, которые мо-

гут существовать как атомы или атомные ионы, а также входить в состав 

простых и сложных веществ. 

http://enc-dic.com/ 

199. Энергия (Е, Дж) /от греч. Enérgeia – действие, деятель-

ность/ ― общая количественная мера различных форм движения мате-

рии. 

http://enc-dic.com/ 

200. Энергоэнтропика /от греч. Enérgeia – действие, деятельность 

и entropίa – поворот, превращение/ ― универсальный метод исследо-

вания различных систем и явлений с помощью энергетических балансов 

и энтропийных эффектов. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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Базовые законы энергоэнтропики: 

Закон сохранения энергии: 

ни одна материальная система не может функционировать или 

развиваться, не потребляя энергии, которая расходуется на соверше-

ние работы, на изменение внутренней энергии системы и на рассея-

ние тепла в окружающую среду; 

самопроизвольный процесс направлен в сторону уменьшения энер-

гии ― принцип минимума энергии; 

Закон возрастания энтропии: 

изолированные макроскопические системы стремятся самопроиз-

вольно перейти из менее вероятного состояния в более вероятное со-

стояние, т.е. из более упорядоченного в менее упорядоченное: ΔS > 0; 

возрастание энтропии ведёт к деградации энергии; 

в состоянии термодинамического равновесия системы с окружа-

ющей средой энтропия системы максимальна, а её изменение равно 

нулю: S ― max., ΔS = 0; 

Закон уменьшения энтропии саморазвивающихся систем: 

энтропия открытых управляющих систем в процессе их развития 

всегда уменьшается за счёт потребления энергии от внешних источ-

ников ΔS < 0, при этом энтропия систем, служащих источником энер-

гии возрастает; 

любая упорядочивающая деятельность осуществляется за счёт 

расходования энергии и роста энтропии окружающих систем и без 

такового происходить не может (стационарное состояние); 

Закон предельного развития: 

материальные системы при прогрессивном развитии достигают 

предела при максимальном значении энтропии и минимальном значе-

нии внутренней энергии; 

Закон конкуренции: 
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преимущественное развитие получают системы, которые при 

данных условиях достигают энергетического минимума и макси-

мально увеличивают энтропию окружающей среды. 

http://enc-dic.com/ 

201. Энтропия (S, Дж∙К-1) /от греч. Entropίa – поворот, превраще-

ние/ ― мера необратимого рассеяния энергии. 

http://enc-dic.com/ 

202. Эпиграф /от греч. Epigraphē – надпись/ ― цитата или краткое 

изречение, предваряющее сочинение или отдельный его раздел, в кото-

ром поясняются замысел, идея произведения или его части; 

эпиграф обладает всеми свойствами цитаты, создаёт сложный об-

раз, рассчитанный на восприятие также и того контекста, из которого 

эпиграф извлечён. Он может выполнять и роль экспозиции, вводя дей-

ствие, давая предварительные разъяснения. При пародиях эпиграф — 

характерная цитата из пародируемого сочинения, которая затем и обыг-

рывается. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

203. Эпистемология /от греч. Episteme – знание и logos – слово, 

речь, учение/ ― раздел философии, изучающий источники, формы и ме-

тоды научного познания, условия его истинности, способности человека 
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теория возникновения и функционирования знания; теория зна-

ния, т.е. теория состава и структуры систем знаний. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/
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204. Этап /от фр. Étape – переход, перегон/ ― временной период, 

характеризующийся каким-либо событием; 

стадия, ступень, момент в развитии чего-либо. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 

205. Явление — проявление развития, изменения чего-нибудь, дви-

жение; 

совокупность процессов материально-информационного преобра-

зования, обусловленных общими причинами. 

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Сте-

пин. — М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-244-00961-3., 2-е изд., испр. и допол. ― М.: 

Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9. 
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