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Введение 

Каких только мрачных оценок состояния школьного образования не 

встретишь сегодня. Что же, по-видимому, мы действительно дошли до 

критической отметки, если даже среди преподавателей появилось понятие о 

«сумерках просвещения», у организаторов образования возникла мысль о 

надвигающейся опасности «интеллектуального оскудения» народа. Нередко, на 

вопрос, обращенный к старшеклассникам, об их увлечениях мы получаем 

ответ, в котором из перечня ценностей исключены книга, знания, школа, 

коллектив товарищей по классу. 

Конечно же, за такими оценками скрывается вовсе не паника, но, прежде 

всего возвращенное мужество признания суровой реальности. В самом деле, 

волна за волной поступают сегодня предложения о путях выхода из 

сложившейся ситуации. Одна за другой появляются новые концепции 

«школьного естественнонаучного образования», «оптимизации содержания 

учебных программ по химии», «базового минимума школьного химического 

образования» и, главное, «построения обучения химии на основе достижений 

современной науки», лавины элективных курсов. Чего еще недостает? 

Может быть, мы сбиваемся с магистрального пути на какой-то побочный, 

но нам представляется, что среди приоритетных мер, предпринимаемых 

сегодня по реабилитации состояния образования, явно недостаточно уделяется 

внимания (если не сказать резче – почти вовсе не придается значения) 

действенным мерам по гуманизации образования. Речь идет не просто о 

воспитательном компоненте образования, не о вечном лозунге единения 

воспитания и обучения и не о всеобщем увлечении темой гуманизации. Речь 

идет о решении триединой задачи. Во-первых, о превращении учебной 

дисциплины из многократно «усовершенствованного» и «оптимизированного» 

набора готовых истин, появившихся неизвестно, как и откуда, в науку. А наука 
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– это отнюдь не только совокупность формул и законов, это, прежде всего 

трудовая человеческая деятельность по производству знаний. Речь идет, во-

вторых, о радикальной перестройке (и тоже об очеловечении) учащегося, о его 

превращении из запоминающего устройства в активного участника событий, 

происходящих в системе «наука – образование», со всеми его 

индивидуальными человеческими особенностями и достоинствами. Речь идет, 

наконец, о превращении педагога из передаточного механизма, действия 

которого запрограмированны учебной программой и учебником и потому 

скованны и отчуждены от личности учащегося, в человека с 

трудноформируемыми, но в высшей степени благородными качествами 

увлеченного и увлекающего за собой следопыта - естествоиспытателя и 

настоящего инженера человеческих душ. 

Совершенно очевидно, что задачи эти невероятно трудны. Как бы не 

оптимизировали и не совершенствовали учебные программы и учебники, тасуя 

«с учетом новейших достижений науки» колоду карт с названиями разделов 

химии, сокращая или увеличивая отдельные разделы, отводя больше или 

меньше времени на самостоятельную работу с разбухшими учебниками, мы не 

сможем обеспечить творческое восприятие материала, так как он по – 

прежнему остается набором оторванных от человека готовых выводов. А это 

как некогда утверждал Д. И. Менделеев, уничтожает всякий «дух пытливости», 

создает «покорность факту» и отвращает учащегося от школы. Еще в период 

формирования школы нового времени такой способ обучения называли 

подготовкой болванов, способных стать без существенной обработки 

материалом для деинтеллектуализации. 

Ясно, что без раскрытия в ходе человеческого познания механизма 

проблем и поисков их решения, т. е. без пока того, что составляет первый акт 

научного творчества, «введение во храм» науки будет по-прежнему 

продолжаться не с переднего входа, а с обратного конца, что понимается нами 

как проблема исследования. 
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С учетом этого и была избрана тема исследования: «Стимулирование к 

активному восприятию информации на уроках химии». 

Объект исследования — образовательный процесс в учреждениях 

среднего общего образования. 

Предмет исследования — активное восприятие информации учащимися 

на уроках химии 

Цель исследования — обосновать систему этапов стимулирования 

учащихся к активному восприятию информации на уроках химии. 

Объект, предмет и цель исследования определили круг 

исследовательских задач: 

1. Определиться с пониманием дидактической ситуации активного восприятия 

учебного материала учащимися на уроках химии. 

2. Разработать систему этапов стимулирования к активному восприятию 

учебного материала на уроках химии. 
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Дидактическая ситуация активного восприятия 

учебного материала 

 «Целостное строение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные 

поверхности», процесс выбора и восприятия информации отдельного качества, 

зависящее от психики, активности сознания, широты кругозора, 

эмоционального состояния человека — восприятие (Психологический словарь, 

1990, с. 66).  

Восприятие мира отдельным человеком субъективно, так как одна и та же 

информация воспринимается по-разному, в зависимости от интересов, 

потребностей, способностей, в силу проявления восприятием своих свойств. 

Восприятие обладает свойствами осмысленности, обобщенности, 

предметности, целостности, структурности, константности, избирательности. 

Восприятие человеком предметов и явлений имеет осмысленный и 

обобщенный характер. Восприятие осуществляется субъектом путем придания 

определенного смысла, значимости, эмоциональной окраски каждому 

отраженному предмету и явлению: полезное-вредное, нужное-ненужное, 

красивое-уродливое. Придание эмоциональной окраски осуществляется путем 

целостного восприятия, т.е. отражением предмета или явления в совокупности 

их свойств, во взаимосвязях с другими объектами или явлениями. Причем, в 

этом случае выявляются отдельные связи и отношения воспринимаемого 

самостоятельно. 

Каждой стороне предмета придается определенная смысловая 

эмоциональная окраска, что придает восприятию структурный характер. Одни 

и те же предметы могут восприниматься субъектом в разных условиях, но, 
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благодаря сформированности позиции, все параметры воспринимаемого, его 

свойства качества отражаются объективно, в неизменном виде. Так 

обнаруживается следующая характеристика восприятия — его константность. 

Однако не все объекты выделяются субъектом и осмысляются. 

Избирательность отражения зависит от потребностей, интересов, установок, от 

состояния психики личности, от ее позиции. Интересный и ценный для нашего 

исследования вывод сделан Н. Н. Волковым (1950, с. 382-383): восприятие 

информации — это «не непосредственное пассивное отражение, законченное в 

голой данности образа, а процесс осмысленного, активного, чувственного 

предмета на основе его образа». Воспринимая, ученик не только видит, но и 

смотрит, не только слышит, но и слушает, а иногда рассматривает или 

всматривается, не только слушает, но и прислушивается. Таким образом, 

восприятие представляет собой единство чувственного и смыслового, 

ощущения и мышления.  

Восприятие является по существу решением определенной задачи, 

которое исходит из раскрывающихся в процессе восприятия чувственных 

данных, с тем, чтобы истолковать их. Деятельность истолкования включается в 

осмысление восприятия. Так мы приходим к выводу о том, что восприятие 

всегда направлено на возбуждение мыслительной и чувственной сферы. 

Восприятие создает мощный фон в психике. В зависимости от участия 

воли и целенаправленности восприятие может быть непреднамеренным и 

преднамеренным. 

Непреднамеренное восприятие происходит в результате 

непосредственного взаимодействия органов чувств и действительности. 

Отражение в сознании субъекта объектов и явлений помимо его желаний, 

подсознательно. Образы реальной действительности не осознаются, обладают 

недостаточной четкостью. В этом случае нарушается единство чувственного и 

смыслового компонентов восприятия. В результате такого отражения 

нарушается целостность научной картины мира в сознании личности.  
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Преднамеренное (активное) восприятие характеризуется тем, что в основе 

находится задача, решение которой связано с системой целенаправленных 

перцептивных действий и требует специального научения опыта человека. В 

процессе преднамеренного восприятия происходит обнаружение, различение, 

идентификация и опознание искомых предметов, явлений, их связей, т.е. 

наблюдается тесное взаимодействие чувственного и логического компонентов 

восприятия. Одной из форм преднамеренного восприятия является 

наблюдение — преднамеренное, целенаправленное, систематическое и 

длительное восприятие предметов и явлений действительности, людей и самого 

себя. Данный процесс наиболее эффективен, если субъект обладает развитым 

мышлением, памятью, вниманием, достаточными знаниями и опытом в 

наблюдаемой области.  

Активное восприятие должно быть направлено на увеличение количества 

информации, отраженной субъектом. Для того чтобы знания переросли в 

убеждения и расширили научную картину мира, а не разрушили ее, они 

должны быть соотнесены с собственной категориальной системой наиболее 

общих понятий субъекта и поместились в наличных у него непересекающихся 

классах объектов.  

Действенность дидактической ситуации определяется качеством освоения 

учащимися поэтапно предложенных условий. Освоение предполагает 

результативное выполнение определенного вида деятельности (задания). 

Представляется необходимым определиться с конкретными методами работы 

учащихся, стимулирующими их активное восприятие информации. 

Методология в узком смысле – это учение о строении и свойствах 

научного знания, его генезисе, закономерностях развития науки, в том числе ее 

методологические основания. Проблема метода своими корнями уходит в 

античную древнегреческую философию. О методе и его роли в познании 

говорит Аристотель, касаясь логики построения, суждения, доказательств. 

Проблемы методов привлекают внимание многих философов: Гоббса, 

Лейбница, Декарта. В большей степени Канта, Гегеля, Маркса, Энгельса.  
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Прогресс вызывает появление работ, в которых рассматриваются 

методологические основания поисков дифференциации наук. 

До определенного времени проблема метода занимала предмет 

философии, но, начиная с нового времени методологические идеи, 

разрабатываются и представителями науки – классической механики. За 

последние 10 – летия сделаны определенные успехи в методологическом 

оснащении различных наук о языке и мышлении. Тем не менее, истоки 

современных поисков корнями уходят ко времени, когда были выделены 

классы методов познания. 

Термин метод в переводе с греческого означает – способ, путь познания. 

В философской и научной литературе метод обычно и определяется как 

система регулятивных принципов и приемов, которыми достигается 

объективно – верное познание действительности. 

Различают три вида методов познания: 

1. Общелогические. 

2. Общенаучные. 

3. Философские. 

К общелогическим методам относят: анализ и синтез, индукцию и 

дедукцию, абстрагирование и обобщение. Анализ – мысленное разъединение 

единого целого на составные части. Синтез наоборот. Абстрагирование – это 

мысленное отвлечение от ряда признаков и выделение единого. 

К общенаучным относят: 

1. Наблюдения. 

2. Эксперимент. 

3. Формализация. 

4. Идеализация. 

5. Аксиоматический. 

6. Системноструктурный. 

7. От абстрактного к конкретному. 



 10 

На империческом уровне научного познания используются базовые 

методы. Наблюдение – целенаправленное изучение предметов или их свойств. 

Целью наблюдения является выделение свойств и признаков, которые 

интересны исследователю. Наблюдение – активный процесс. Познавательным 

итогом является описание признаков и свойств. 

Эксперимент – активное и целенаправленное вмешательство в явления. В 

эксперимент объект или воспринимается искусственно или объект ставится в 

заданные условия. 

Иные методы: формализация, идеализация, аксиоматический, 

системноструктурный, от абстрактного к конкретному – это отражение 

содержательного знания в знаково-символической форме. При этом происходит 

мысленное конструирование изучаемых объектов. Аксиоматический метод – 

это один из способов дедуктивного построения научных теорий. В этом 

построении формируется система терминов науки. У Евклида – это точка и 

тире, а так же образуется некоторое множество аксиом, постулатов. При 

использовании системноструктурного метода любой предмет видится как 

система, простых вещей не бывает. Система обладает организующей 

структурой. 

Философские методы. Это методы в основном характеризуются такими 

философскими понятиями как метафизика и диалектика. Метафизика 

определяется как истоки, проявляющаяся в односторонности мышления, в 

произвольной абсолютизации состояния предмета. Термин метафизика вводит 

Андронник Родосский в 1в. до н. э. Он издает труды Аристотеля о природе и 

называет эти труды физикой. Диалектика рассматривает любой предмет или 

явление через раскрытие ее основных законов и категорий. Какие же методы 

необходимо использовать для активизации восприятия информации 

учащимися. 

Нельзя не отметить, что обсуждаемая проблема не нова. Она всегда 

вставала перед образованием, а способы ее решения, несмотря на то, что они 

всегда были полны терний, уверенно и успешно прокладывались и находили 
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освещение в научно – методической литературе. Поэтому есть необходимость 

вспомнить об исторических предшественниках. 

Какие только формы обучения не предлагали великие гуманисты - 

педагоги, начиная с Л. Бруни в ХV столетии и кончая Ф. Нитхаммером в ХΙХ 

в., чтобы превратить учащегося из оболтуса, начиняемого непререкаемыми 

доктринами, в том числе и схоластической мякиной, в самостоятельно 

добывающего знания человека. Вооружая человека «умными машинами», 

наука, так или иначе, ставила их в противовес достоинству его физических и 

духовных потенций, искала пути стимулирования к активному восприятию 

материала. 

Еще в начале ХΙХ в. университетский учебник по химии не превышал 

250-300 страниц и освещал едва ли не 100 % достижений этой науки, называя 

имена ее пионеров. Но уже в 1850 г. самый скромный по объему учебник химии 

Я. Берцелиуса вырос до пятитомного издания, содержащего 890 страниц в 

первом томе, 848 – во втором, 1168 – в третьем, 564 – в четвертом и 1216 – в 

пятом. Тоже самое происходило и с другими учебниками. Изучение, 

восприятие и осмысливание такого объема информации не представлялось 

возможным. Необходимо было не только уменьшить объем страниц, 

необходимых для запоминания, но и разработать методические приемы, 

стимулирующие обучающихся к активному восприятию материала.  

Между тем решение вопроса об активном восприятии информации на 

уроках химии вовсе не обязательно искать в каких - то новых педагогических 

затеях. Его нам подсказывает практика тех крупнейших педагогов и прошлого 

и настоящего, которые никогда не забывали видеть в преподаваемой науке, и в 

учащихся, ее осваивающих, человеческих труд, страсти познания, увлечения и 

разочарования, чувства радости и собственного достоинства при преодолении 

трудностей. Таких педагогов можно назвать много. Это собственно 

представители педагогической науки, например А. Дистерверг (1790 – 1866), К. 

Д. Ушинский (1824 – 1871), В. А. Сухомлинский (1918 – 1970), и, главное 
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ученые - естествоиспытатели, которые одновременно были (и не могли не 

быть) педагогами.  

Д. И. Менделеев пришел к выводу, что переход от непомерно разбухших 

учебников, представлявших суммативное нагромождение материала, к 

небольшому по объему учебнику нового типа возможен лишь в том случае, 

если последний будет построен как единая системная целостность, как логика 

химии, сказали бы мы теперь. 

Д. И. Менделеев сформулировал целый ряд принципов, способствующих 

активизации восприятия учебной информации:  

- философские или принципы теории научного познания («отношения к 

философии и жизни придают нашей науке легкую усвояемость и определяют ее 

общественное значение»);  

- системность изложения материала («науки нет в частностях, она, в общем, в 

целом, в слиянии всех частностей, в единстве»); 

- историчность изложения материала («излагать вместе с выводами описание 

способов их добычи»). 

Мы вовсе не за механическое перенесение опыта Менделеева в 

сегодняшнюю действительность, скорее за преломление идей ученого и 

нахождение новых методов активизации восприятия учебного материала 

учеником ХХΙ века.  

Представляя дидактическую ситуацию как совокупность дидактических 

условий, и используя результаты педагогического опыта Д. И. Менделеева, мы 

определились со структурой дидактической ситуации. Необходимыми 

условиями, по – нашему предположению, выступают: вскрытие философских 

проблем, последовательность и поэтапность изложения материала, 

использование исторических хроник развития знаний о данном процессе или 

явлении. 

Представляется не менее важным в решении поставленной нами задачи, 

обратиться к опыту другого ученого – А. М. Бутлерова.   
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Уже к предисловию к своему учебнику А. М. Бутлеров ориентирует 

учащегося не на запоминание, каких – то данных, а на критически – творческое 

отношение к любой истине. Подчеркнув, что «только обобщения, или так 

называемые теории, кладут прочную основу действительному знанию», при 

котором факты оказываются связанными общими идеями, он пишет: «В то же 

время мне казалось полезным указать на действительное значение теорий в 

химии и предостеречь читателя от излишнего доверия к ним. Чтобы рельефнее 

выставить это значение и дать возможность учащемуся отнестись до некоторой 

степени критически к различным воззрениям, я излагаю в кратком 

историческом очерке главнейшие фразы (т. е. различные уровни) развития 

теоретической химии. Факты, как основание общих понятий, необходимое для 

прочного знакомства с теорией, найдут здесь место настолько, насколько 

успели они сгруппироваться в научную систему, и лишь в той подробности, 

какая кажется необходимой для ознакомления с общим ходом превращений 

веществ и вообще с их главнейшими свойствами. Мелкие частности, 

обыкновенно, обыкновенно представляющие, так сказать, вариации на одну и 

ту же главную тему, мне кажется, скорее, могли бы помешать целостности 

картины, чем сделать более ясною» (Бутлеров А. М., 1953, Т. 2, с. 11 – 464). 

Возникает необходимость для стимулирования активного восприятия 

химической информации добавить еще одно условие: предоставление 

изначально противоречивой информации учащемуся о явлении или процессе. 

В сущности, вся система преподавания А. М. Бутлерова – это реализация 

программы изучения истории и логики развития органической химии. Кривая 

развития этой науки показана в виде единой спирали, представляющей 

субординацию витков разного уровня. Знания о химических объектах в 

учебнике Бутлерова не описываются, а как бы появляются по ходу освещения 

исследовательской деятельности нескольких поколений ученых. Они 

одухотворяются, связываются с именами выдающихся химиков, с их 

национальной принадлежностью и всеми человеческими качествами, в том 

числе и с крайними взглядами на факты и теории. Знания становятся предметом 
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научных дискуссий, а их относительность превращается в стимул 

выдвижения своей точки зрения по вопросам их совершенствования или 

замены новыми. Отстаивая свое учение о химическом строении, показывая его 

действенность в практике органического синтеза, А. М. Бутлеров в то же время 

говорил, что со временем оно «падет, как падали прежние химические теории, 

но, подобно большинству этих теорий, оно падет не для того, чтобы исчезнуть, 

а для того, чтобы войти в измененном виде в круг новых и более широких 

воззрений» (Бутлеров А. М., 1953, Т.1, с. 383).  В связи, с чем нами выделяется 

еще одно дидактическое условие – первоначально представленные знания о 

явлении или процессе должны носить относительный характер. 

Таким образом, дидактическая ситуация, стимулирующая активное 

восприятие информации на уроках химии должна складываться из следующих 

дидактических условий: вскрытие философских проблем, последовательность 

и поэтапность изложения материала, использование исторических хроник 

развития знаний о данном процессе или явлении, предоставление изначально 

противоречивой и относительной информации учащемуся о явлении или 

процессе. 

Вскрытие философских проблем. Можно выделить три основные группы 

философских вопросов химии. Первая из них связана с обобщением того 

нового, что достигла химия в познании вещества, с выявлением того, как она 

обогащает общую научную картину вещества, природы, каково 

мировоззренческое значение сделанных открытий. Это онтологический аспект 

достижений химии. Разработка этих вопросов позволяет учащимся выяснить, 

глубже понять сущность тех или иных открытых химией явлений, увидеть их 

связи с другими – физическими, биологическими и прочими – явлениями, 

осмыслить их место в общей системе природы. Разработка этих вопросов, в 

виде индивидуальных творческих заданий, необходима учащемуся не только 

для выработки общего научного мировоззрения, соответствующего 

достигнутому уровню знаний о природе, но и для корректировки дальнейших 

направлений химического исследования. 
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Вторую и самую обширную группу вопросов составляют вопросы 

гносеологические и методологические. В них затрагивается сама 

познавательная деятельность химика, ее логический инструментарий, анализ 

развивающегося химического знания применяемых в химии понятий, 

абстракций, методов исследования и т. д. Результаты познания, оформляясь в 

виде новых понятий, принципов, теорий, всегда становятся и инструментами 

дальнейшего познания. Раскрыть не только общую естественнонаучную, 

мировоззренческую значимость, их функционирования в роли орудий и средств 

познания – вот задача исследований методологической и гносеологической 

стороны химии. Это вопросы в условиях бурного развития современной химии, 

растущей математизации, абстрактности знаний приобрели особую остроту и 

значимость. Разрешают подобные вопросы учащиеся, выполняя лабораторные 

эксперименты, с заранее сформулированной экспериментальной задачей. 

Третья группа философских вопросов химии – это вопросы, относящиеся 

к раскрытию социального аспекта развития химии и химической практики. Это 

Вопросы, связанные с превращением химии в производительную силу, 

связанные с тем, что вырабатываемые наукой понятия становятся орудиями 

практической деятельности людей по преобразованию объективной 

действительности. Это вопросы, связанные и с тем, что изучаемые химией 

вещества – не только загадочный предмет упорных научных исследований, но и 

то, жизненно нужно человечеству. Наличие или отсутствие тех или иных видов 

вещества, доставляемое химией умением переделывать вещество, управлять его 

свойствами и превращениями, все это является существенным фактором 

общественного развития и заметно отражается на различных сторонах жизни 

общества. Разрешая такие вопросы, школьники самостоятельно придумывают 

и осуществляют цепочки превращений, приводящие, по их мнению, к самому 

оптимальному результату. 

Последовательность и поэтапность изложения материала. В массовой 

школьной практике наиболее часто используется следующая схема: строение 

→ свойства → получение → применение. Многократное повторение данного 
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алгоритма при формировании понятия о конкретном веществе имеет свои 

положительные стороны – повышается качество знаний. Однако активности 

восприятия информации в этом случае мы не наблюдали. Ребята работают на 

конкретный результат, выражающийся в оценке за выполненное задание или 

решенную задачу. Использование следующего алгоритма: применение → 

получение → свойства → строение – напротив повышает познавательный 

интерес, способствует более активному восприятию информации. Полезность 

данного конкретного вещества или процесса стимулирует учащегося к 

дальнейшим действиям по нахождению ответа на вопрос: «А почему именно 

так?!» 

Использование исторических хроник развития знаний о данном процессе 

или явлении. Определение теоретических понятий чаще всего дается через закон 

или теорию в современном звучании. Такой подход требует от учащегося 

простого запоминания, что представляет для него неинтересную рутинную 

работу. Представление учащимся исторических хроник о развитии знаний о 

конкретном веществе или явлении предполагает расчленение изучаемого 

объекта на отдельные частности, с последующим выделением инвариантной 

составляющей. Работа с отдельной исторической хроникой (наблюдение, 

эксперимент, беседа), с целью выделения инвариантной составляющей 

предполагает неосознанное и многократное повторение понятия, в конечном 

итоге качественное запоминание с последующем  воспроизведением.  

Предоставление изначально противоречивой и относительной 

информации учащемуся о явлении или процессе. Хронологическое восприятие 

понятия о предмете предполагает не только расчленение предмета на 

отдельные составляющие, но и выделение главного признака. Данный процесс 

осуществляется путем сравнения нескольких определений, критического 

отношения к каждому  определения наиболее соответствующего современным 

представлениям. «Обобщение здесь достигается не путем простого 

сопоставления признаков отдельного предмета, что характерно для чисто 

индуктивного обобщения, а путем анализа сущности изучаемых предметов и 
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явлений, их сущность как раз и определяется наличием внутреннего единства 

их многообразия» (Кедров Б. М.) Механизм развития систем понятий, которое 

осуществляется критическим отбором, отражающего преемственность 

сменяющих друг друга теорий на пути движения к истине. Форма понятия 

станет содержательной, если она наполнена объективным содержанием 

окружающего мира, отражаемого этим понятием.  

Механизмом восприятия информации является категориальный синтез, 

мировоззренческое и критическое осмысление его результатов, ведущее к 

образованию химической картины природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система этапов стимулирования учащихся к 

активному восприятию учебного материала 

Системы химических понятий имеют сквозной, длительный характер 

формирования, зависящий от степени активности восприятия, его 

преднамеренности. Главное внимание учителя должно быть направлено 

вначале на активное преднамеренное восприятие информации. Дидактическая 

ситуация, стимулирующая активное восприятие информации на уроках химии 

должна складываться из следующих дидактических условий: вскрытие 

философских проблем, последовательность и поэтапность изложения 

материала, использование исторических хроник развития знаний о данном 
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процессе или явлении, предоставление изначально противоречивой и 

относительной информации учащемуся о явлении или процессе. 

Построенная с учетом этих принципов дидактическая ситуация должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- быть оптимальной в плане соответствия целям обучения и возможностям 

учащимся; 

- быть экономной и рациональной в плане расходования сил и времени 

участников процесса по сравнению с бытующей в практике системой обучения; 

- обеспечивать более  раннее функционирование систем понятий, развитие 

диалектического мышления и познавательной самостоятельности учащихся. 

«Система педагогических условий становления ребенка, сознательно 

конструируемая педагогом или используемая педагогом в воспитательных 

целях», представляет собой педагогическую (дидактическую) ситуацию 

(Борытко, 2001, с. 15). Этапами мы считаем последовательность включения 

определенных нами дидактических условий. 

Первым дидактическим условием, осваивающимся учащимися, выступает 

вскрытие философских проблем. Законы природы, философские законы, 

открытые человеком, различны по объему познанного и по тому, в каких 

областях познания мира они действенны. Их трудно сравнивать между собой. 

Но законы сравнимы по главному – по возможности предсказания нового, в 

предвидения неизвестного. На первых этапах урока учащимися представляется 

система теоретических и экспериментальных фактов, благодаря которым 

становится возможным интуитивная догадка о существовании зависимости или 

закона. Так, рассмотрение свойств химических элементов и простых веществ 

второго и третьего периодов наталкивает учащихся на мысль о зависимости 

свойств простых веществ и химических элементов от их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева. Вопросы: «Как проявляется закон 

перехода количества в качества, борьбы и единства противоположностей, 

отрицание отрицания в периодической системе Д. И. Менделеева?» Такие 

вопросы могут быть поставлены перед учащимся вначале урока. Однако 
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ответить учащиеся могут и в конце урока. Для учащихся 11 – х классов эти 

вопросы не трудны. А вот учащимся девятых классов можно предложить 

ответить на такие вопросы дома, предварительно рассмотрев подобные 

вопросы по учебнику обществознания. С периодическим законом учащиеся 

знакомятся в 9 – м классе, вначале года. Рассмотрение свойств семейств 

химических элементов, подтверждает существование этих законов всем курсом 

неорганической химии. Тогда каждый урок можно начинать с прогнозирования 

степени кислотных или основных свойств соединений. Многократное 

включение данного условия для освоения школьниками стимулирует ребят к 

поиску доказательств существования данной зависимости и приводит к выводу 

о познаваемости мира. Вопрос о познаваемости окружающего мира 

открывается перед школьниками полнее, если процесс восприятия учебной 

информации строится последовательно и поэтапно. Поэтому для того вскрытия 

философских проблем требуется включение следующего дидактического 

условия: последовательность и поэтапность изложения материала. 

Вскрытие философских проблем для учащегося служит мотивом всей его 

деятельности на уроке. Использование следующего алгоритма: применение → 

получение → свойства → строение → состав – напротив повышает 

познавательный интерес, способствует более активному восприятию 

информации. Полезность данного конкретного вещества или процесса 

стимулирует учащегося к дальнейшим действиям по нахождению ответа на 

вопрос: «А почему именно так?!» Работа по данной схеме способствует 

активизации познавательного интереса школьников. Применение веществ 

учащимися может осваиваться в качестве домашнего задания, что служит 

активизацией знаний на конкретном уроке. Применение веществ основано на 

их физических и химических свойствах. Таким образом, большую часть 

учебной информации учащиеся добывают самостоятельно, включаясь в 

исследовательскую деятельность. Взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами веществ на атомном уровне раскрывается на основе 

межпредметных связей с физикой, так как здесь имеет место ее подчинение 
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законам микромира, описываемым квантовой механикой. Анализируя состав 

атомов азота (ядро атома которого состоит из 7 протонов и 7 нейтронов, вокруг 

ядра вращается 7 электронов), учащиеся предсказывают его свойства (заряд 

ядра, равный + 7, и массовое число, равное 14).  Аналогично раскрывается связь 

«свойства – строение» (поскольку атом азота имеет 5 валентных электронов, из 

которых 2 прочно спарены, а 3 распарены, то его максимальная валентность 4, а 

степень окисления + 5).  

Для большинства веществ зависимость их свойств от строения может 

быть выяснена лишь на макромолекулярном уровне химической организации. 

Важнейшее системообразующее понятие на макроуровне – «кристаллическая 

решетка» (структура). Для большего эффекта активного восприятия 

информации на этом этапе учащимся представляются противоречивые факты 

об исследуемом объекте. Так включается следующее условие, составляющее 

дидактическую ситуацию: предоставление противоречивой и относительной 

информации. 

Учащимся 9 – х классов при изучении темы «Физические свойства 

металлов» сообщается о том, что многие металлы в разных условиях могут не 

проводить электрического тока и теплоты, не иметь металлического блеска. У 

ребят наблюдается критическое отношение к такому роду информации. Этого 

не может быть. «Но это так», - сообщает учитель. Противоречие разрешается 

путем рассуждений: если нет проявления данных физических свойств, то, 

значит, нет свободных электронов. Когда это возможно?! Только если связь в 

веществе не металлическая, а ковалентная полярная или неполярная или 

ионная. Ковалентная полярная или ионная связь характерна для сложных 

веществ, а в нашем случае вещество простое. Значит, связь в этом случае 

должна быть ковалентной неполярной! Это молекулярная решетка! Значит, 

вещество должно быть газообразным. Педагог подтверждает то, что это 

действительно так: литий и натрий не проводят электрического тока и теплоты, 

не имеют металлического блеска в газообразном состоянии.  
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С другой стороны данное дидактическое условие можно заставить 

работать, предоставляя учащимся «безумные» химические идеи, которые 

раскрывают относительный, то есть временный характер знания, повествуя о 

связи химии с философией. Например, необходимость ответа на вопрос: как 

соединяются простые вещества? В строго определенных пропорциях, 

определенных весовых соотношениях – гипотеза Пруста. Эти соотношения 

изменяются плавно и свойства, образующегося вещества зависят только от 

взятых количеств исходных веществ – гипотеза Бертолле. Иными словами, 

предстояло решить, как происходит изменение состава – скачками или 

непрерывно. Пруст, отстаивавший скачкообразный характер этих соединений, в 

конце концов, убедил современников в своей правоте. Так возник закон 

постоянства состава. Взгляды Бертолле оказались ошибочными. Однако уже 

в1818 году стали известны факты, из которых следовало, что иногда прав все 

же Бертолле. Было обнаружено явление изоморфизма. Этим примером 

показывается не только действие закона «единства и борьбы 

противоположностей», но и демонстрируется относительность и 

противоречивость химического знания. Способствует осознанию учащимся 

роли трудолюбия и настойчивости в научных изысканиях. Предоставляет 

примеры дальнейших действий, направленных на поиск доказательств 

правильности своих выводов, то есть стимулирует к активному восприятию 

материала. 

Развитие химической науки – это, прежде всего история теоретических 

воззрений, которые претерпевали наиболее существенные изменения под 

действием неожиданных, порой фантастических, гипотез. С течением времени, 

после ожесточенной борьбы, эти гипотезы оказывались вовсе не такими уж 

фантастическими, а затем и вовсе переставали быть гипотезами, становясь 

достоверным знанием. Таким образом, возникает необходимость включения 

следующего дидактического условия: использование исторических хроник 

развития знаний о данном процессе или явлении.  
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Освоение данного дидактического условия реализуется следующим 

образом. Учащиеся самостоятельно готовятся к выступлениям по вопросам: как 

происходит борьба идей в химической науке, как это согласуется с проблемами 

химического образования в стране, становлении личности ученого.  

Подавляющее большинство химиков ХVΙΙΙ в. были безоговорочными 

приверженцами теории флогистона, согласно которой при горении тел они 

теряют некую составную часть, флогистон, имеющую отрицательный вес. 

Ребята понимают, что таким странным образом объясняли они увеличение веса 

при обжиге металлов: металл стал – де тяжелей, поскольку при нагревании из 

него улетучился флогистон. Пытались, и ловить этот флогистон, ставший для 

многих поколений еще одним «философским камнем». 

Шло время. Появлялись новые имена в химической науке. Лавуазье 

показал, что при соединении ртути и «живого воздуха» образуется оксид ртути 

в количестве, равном их общей массе, и решительно отказался от попыток 

истолковать этот результат с позиций общепринятой теории. Ввел термин 

«кислород» для обозначения «живого воздуха», и пришел к выводу: обжиг 

металлов на воздухе – это не потеря несуществующего в природе флогистона, а 

соединение металлов с кислородом. 

Генри Кавендиш наблюдал при горении водорода образование воды. 

Учащиеся приходят к выводу, что этот ученый внес вклад в развитие 

представлений о химических элементах и простых веществах, не боясь 

непонимания со стороны маститых ученых. Вслед за Лавуазье и Кавендишем к 

этой точке зрения присоединились: Пристли, Шееле. 

Тогда опираясь на опыт своих соратников по науке, Лавуазье сделал еще 

более важный шаг. Он подверг коренному пересмотру тысячелетнюю догму о 

четырех элементах, образующих все на свете тела, восходящую к временам 

Аристотеля. Рассматривая исторические хроники, старшеклассники переносят 

опыт ученых на свой, представляют себя на месте ученого. При изучении 

других тем возникает потребность воспроизведения конкретной ситуации и 

теперь. Так возникает активное восприятие учебное материала, 
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предполагающее дальнейшие не менее активные действия учащихся на 

последующих занятиях. 

Возникает необходимость выявления результативности предлагаемой 

нами методики. Экспериментальную группу составили учащиеся 10-го Б, 9 А и 

8-го Б и классов. Всего 64 человека. В контрольных классах (185 человек). 

Использовались тесты, составленные к учебнику Габриеляна, по которым 

обычно определяется качество знаний учащихся. В результате были получены 

следующие данные: в экспериментальной группе в начале учебного года 

(сентябрь) с тестом справились на «5» - 12%, на «4» - 27%, на «3» - 61% на «2» - 

0%; в контрольной группе на «5» - 10%, на «4» - 23%, на «3» - 52%, на «2» - 

15%. 

По завершению эксперимента выявлено, что в экспериментальных 

классах с заданиями на определения качества знаний (апрель) справились на 

«5» - 22%, на «4» - 38%, на «3» - 40% на «2» - 0%; в контрольных классах на 

«5» - 11%, на «4» - 23%, на «3» - 58%, на «2» - 8%. 

Данные экспериментально полученных результатов (в %) мы обобщили в 

таблице, которая иллюстрируется диаграммами.  

Таблица 1  

ДИНАМИКА  ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  В КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГРУППАХ 

Группы учащихся Начало эксперимента 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Экспериментальная 12% 27% 61% 0% 

Контрольная 10% 23% 52% 15% 

 Конец эксперимента 

Экспериментальная 22% 38% 40% 0% 

Контрольная 11% 23% 58% 8% 

 

Более наглядно результаты эксперимента демонстрируют диаграммы. 

Диаграмма 1. 

Начало эксперимента 
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Диаграмма 2 
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По диаграммам видно, что качество знаний в экспериментальной группе 

выше, следовательно, данная методика продуктивна и действительно 

способствует стимулированию активного восприятия информации на уроках 

химии. В контрольных группах также заметно продвижения, хотя и не такое 



 25 

стремительное, что в свою очередь говорит о продуктивности образовательного 

процесса вообще. 

Создавая условия для активного восприятия информации учащихся, мы 

наблюдали изменения в детях. Ребята стали способными к изменению 

обстоятельств своей деятельности, изменению себя, своего субъективного 

пространство саморазвития. Мнения наших коллег и собственные наблюдения 

за учащимися позволяет сделать вывод о том, что данная методика позитивно 

влияет на качество знаний ребенка. Старшеклассники, включенные в 

дидактическую ситуацию активного восприятия информации на уроках химии, 

внимательнее слушают, наблюдают, отвечают на вопросы и формулируют их, 

грамотнее анализируют и оценивают факты, события, явления, четче 

составляют план ответа, конспект, реферат, рациональнее располагают свои 

записи в тетрадях, культурнее и общительнее с окружающими и на других 

уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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За оценками современного образования скрывается признание суровой 

реальности, выражающейся в недостаточном, а порой в полном отсутствии 

знаний химической науки. Волна за волной поступают сегодня предложения о 

путях выхода из сложившейся ситуации. Одна за другой появляются новые 

концепции «школьного естественнонаучного образования», «оптимизации 

содержания учебных программ по химии», «базового минимума школьного 

химического образования» и, главное, «построения обучения химии на основе 

достижений современной науки», лавины элективных курсов. 

По – нашему мнению, недостает разработанных конкретных 

методических приемов, направленных на активизацию восприятия 

информации. 

Первой задачей нашего исследования стало: определиться с пониманием 

дидактической ситуации активного восприятия учебного материала учащимися 

на уроках химии. Изучив учебно-методическую литературу, а, также 

ознакомившись с методическим наследием Д. И. Менделеева и А. М. 

Бутлерова, мы определились с пониманием дидактической ситуации активного 

восприятия учебного материала учащимися на уроках химии.  

Дидактическая ситуация, стимулирующая активное восприятие 

информации на уроках химии должна складываться из следующих 

дидактических условий: вскрытие философских проблем, последовательность и 

поэтапность изложения материала, использование исторических хроник 

развития знаний о данном процессе или явлении, предоставление изначально 

противоречивой и относительной информации учащемуся о явлении или 

процессе. 

Вторая задача нашего исследования была посвящена разработке системы 

этапов стимулирования к активному восприятию учебного материала на уроках 

химии. Опираясь на определение дидактической ситуации, данное Н. М. 

Борытко: «Система педагогических условий становления ребенка, сознательно 

конструируемая педагогом или используемая педагогом в воспитательных 

целях», представляет собой педагогическую (дидактическую) ситуацию. 
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Этапами мы стали считать последовательность включения определенных нами 

дидактических условий.  

Первым дидактическим условием, осваивающимся учащимися, выступает 

вскрытие философских проблем. Законы природы, философские законы, 

открытые человеком, различны по объему познанного и по тому, в каких 

областях познания мира они действенны. Их трудно сравнивать между собой. 

Но законы сравнимы по главному – по возможности предсказания нового, в 

предвидения неизвестного. На первых этапах урока учащимися представляется 

система теоретических и экспериментальных фактов, благодаря которым 

становится возможным интуитивная догадка о существовании зависимости или 

закона. 

Для вскрытия философских проблем требуется включение следующего 

дидактического условия: последовательность и поэтапность изложения 

материала. Вскрытие философских проблем для учащегося служит мотивом 

всей его деятельности на уроке. Использование следующего алгоритма: 

применение → получение → свойства → строение → состав – напротив 

повышает познавательный интерес, способствует более активному восприятию 

информации. Полезность данного конкретного вещества или процесса 

стимулирует учащегося к дальнейшим действиям по нахождению ответа на 

вопрос: «А почему именно так?!» Работа по данной схеме способствует 

активизации познавательного интереса школьников. 

Третье условие, составляющее дидактическую ситуацию: предоставление 

противоречивой и относительной информации. Данное дидактическое условие 

можно заставить работать, предоставляя учащимся «безумные» химические 

идеи, которые раскрывают относительный, то есть временный характер знания, 

повествуя о связи химии с философией. Такие идеи способствуют осознанию 

учащимся роли трудолюбия и настойчивости в научных изысканиях. 

Предоставляют примеры дальнейших действий, направленных на поиск 

доказательств правильности своих выводов, то есть стимулируют к активному 

восприятию материала. 
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Четвертым включающимися дидактическим условием является: 

использование исторических хроник развития знаний о данном процессе или 

явлении. Освоение данного дидактического условия реализуется следующим 

образом. Учащиеся самостоятельно готовятся к выступлениям по вопросам: как 

происходит борьба идей в химической науке, как это согласуется с проблемами 

химического образования в стране, становлении личности ученого.  

В заключение хотелось бы отметить то, что задачи нашего исследования 

решены. Во – первых, обоснована дидактическая ситуация, стимулирующая 

активное восприятие информации на уроках химии. Во – вторых, разработана 

система этапов разворачивания дидактической ситуации во времени, путем 

поэтапного включения дидактических условий, составляющих эту 

дидактическую ситуацию. 

Однако наше исследование ставит перед нами новую задачу – 

определиться с принципами построения дидактической ситуации, 

стимулирующей активное восприятие информации на уроках химии. Но это 

уже будет другое исследование. 
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Приложение № 1. 

Урок в 9-м классе: Алюминий 

Задачи:  

1. Возбуждать интерес к изучению науки путем предоставления кратких 

исторических и научных сообщений о прошлом, настоящем и будущем 

алюминия. 

2. Актуализировать знания учащихся о строении атома, физических смыслах 

порядкового номера, номера группы, номера периода на примере алюминия. 

3. Показать зависимость физических свойств алюминия от наличия в нем          

металлической связи и особенностей кристаллического строения. 

4. Сформировать у учащихся знания о том, что алюминию в свободном в 

состоянии присущи особые, характерные физические и химические 

свойства. 

5. Продолжить формирование исследовательских навыков учащихся при 

работе с литературой, выполнением лабораторной работы. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: лабораторный. 

Оборудование: алюминиевая проволока с кнопками на пластилине, 

простейшая электрическая цепь, штатив с пробирками. 

Реактивы: алюминий, разбавленные и концентрированные: серная, соляная и 

азотная, раствор гидроксида натрия, порошок алюминия, кристаллический йод, 

вода. 

 

План Действия учителя Действия учащихся 

Орг. Момент. Заранее на доске 

записывается план 

урока и домашнее 

задание. 

 

1. Возбуждение 

интереса учащихся к 

изучению 

физических, 

химических свойств и 

применения 

алюминия. 

Великие законы 

мирозданья 

В сущности, наивны 

и просты. 

И порой Вам не 

хватает знания 

Для разгадки этой 

простоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й ученик: 

Только гениев великое 

прозренье,  

Жизнь, опережая на века,  

Предопределяет путь движения 

Для науки к новым рубежам! 

2-й ученик: 

Как зерну созреть идее надо,  
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А созреть ей нелегко,  

Только стоя на плечах гигантов 

Мы сегодня видим далеко! 

2. Постановка цели 

урока. 

Сообщение цели 

урока: познакомиться 

с физическими, 

химическими  

свойствами и 

применением 

алюминия. Запись 

темы урока и цели на 

доске. 

Запись темы урока и цели в 

тетради. 

3. Актуализация 

опорных знаний об 

использовании 

алюминия. 

Предлагает 

учащимися 

познакомиться с 

таблицей на зачетном 

листе: «Применение 

алюминия» и 

заполнить первую 

колонку «Что мы 

знаем об алюминии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й ученик: 

В 1885 году, на всемирной 

выставке в Париже было 

представлено «серебро из 

глины», которое произвело 

большую сенсацию. Это были 

пластины и слитки из 

алюминия, полученные 

французским ученым Сент-

Клер Девилем. К чести Девиля 

он отреагировал, как подобает 

настоящему ученому: из 

алюминия собственного 

производства он отчеканил 

медаль с портретом Фридриха 

Велера и датой «1827» и послал 

ее в подарок немецкому 

ученому, первому получившему 

алюминий. 

2-й ученик: 

В пробе лунного грунта, взятой 

автоматической станцией 

«Луна – 20» в континентальной 

части нашего спутника – между 

Морем Кризисов и Морем 

Изобилия – впервые был 

обнаружен самородный 

алюминий. При исследовании 

лунной фракции массой 33 

миллиграмма в институте 

геологии рудных 

месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии АН 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР были выявлены три 

крохотные частицы алюминия. 

Это плоские слегка удлиненные 

крупицы размером 0,22,     0,15,    

0,1 миллиметра с матовой 

поверхностью и серебристо – 

серые в свежем изломе. 

Алюминий – лунный камень. 

3-й ученик: 

Музейные экспонаты бывают 

разные. Одни известны на весь 

мир и оцениваются в 

астрономические суммы, 

другие годами покоятся на 

стендах, почти не привлекая 

внимания посетителей. Но и у 

таких скромных экспонатов 

порой бывает весьма 

интересная родословная или 

судьба. 

Среди многочисленных 

археологических находок и 

предметов старины, 

экспонируемых в 

краеведческом музее 

американского города 

Кливленда, есть мало 

примечательные металлические 

кастрюли и миски. 

Оказывается, это первая в мире 

посуда из алюминия, 

изготовленная одним из 

жителей города в 1890 году. 

4-й ученик: 

В «Юношеском романе» 

Валентин Катаев рассказывает 

о событиях первой мировой 

войны, в которых алюминий 

оказался главным 

действующим лицом. В то 

время немцы изготовляли из 

этого металла дистанционные 

трубки для шрапнели и головки 

некоторых видов снарядов. 

После артиллерийских дуэлей 
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земля вокруг позиции была 

усеяна алюминиевыми 

трубками и боеголовками. 

Русские солдаты собирали их 

как грибы, затем плавили на 

огне и отливали в формы. 

Получались алюминиевые 

ложки. Вот что пишет об этом 

В. Катаев: «Литейный завод 

работал полным ходом… Была 

даже, помнится, установлена 

рыночная цена на 

алюминиевую ложку. Сорок 

копеек штука. Куда ни 

посмотришь, всюду сидят 

солдаты и, согнувшись, 

шлифуют только что отлитые 

шершавые алюминиевые ложки 

наждачной бумагой». 

5-й ученик: 

Вначале третьего века до н. э. 

Из бронзы был создан Колосс 

Родосский – 

достопримечательность порта 

Родоса на побережье Эгейского 

моря. Статуя бога Солнца 

Гелиоса, на 36 метров 

возвышалась у входа в гавань. 

Но не долго – полвека. 

Разрушилась при 

землетрясении. Поговаривают, 

будто бы власти острова Родос 

намерены по сохранившимся 

чертежам и описаниям 

восстановить это чудо света. 

Правда, воскреснет Родос из 

алюминия, а внутри головы 

планируется разместить пивной 

бар. 

6-й ученик: 

В1884 году в столице США 

соорудили 169 – метровый 

монумент в честь Джорджа 

Вашингтона. Авторы проекта 

увенчали каменный обелиск 
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пирамидой из драгоценного 

металла – алюминия. С тех пор 

уже более ста лет алюминиевый 

наконечник украшает памятник 

Вашингтону, успешно 

выдерживая испытания 

временем и погодой. 

7-й ученик: 

Как известно, чистый 

алюминий не растворяется в 

воде, поскольку на его 

поверхности образуется тонкий, 

но прочный оксидный панцирь, 

предохраняющий металл от 

дальнейшего окисления. 

Однако на всякую броню может 

найтись снаряд, способный ее 

разрушить. Для алюминиевого 

панциря в роли такого снаряда 

выступили добавки галлия, 

индия и олова. Созданный 

учеными института АН сплав 

алюминия, активированный 

этими добавками, не образует 

оксидной пленки и поэтому 

вступает в реакцию с водой. 

При этом выделяется большое 

количество водорода, которое 

можно регулировать в широких 

пределах. Водород – 

перспективное топливо и 

выхлопных газов в таких 

двигателях не будет. 

8-й ученик: 

Если возбудить в алюминии 

переменный ток – он 

намагничивается и попадает в 

руки магнитов. Так работает 

сепаратор – прибор для 

улавливания из груза мусора 

алюминиевых деталей. 

9-й ученик: 

В английских магазинах 

появилась новинка – зеркала, 

изготовленные из тонкой, но 
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прочной, гладкой и прозрачной 

полиэфирной пленки, покрытой 

с одной стороны слоем 

осажденного в вакууме 

алюминия. Пленку натягивают 

на легкую рамку – и зеркало 

готово. Сначала эти зеркала 

благодаря их легкости 

предназначались только для 

авиации. Но вскоре ими стали 

делать зеркальные потолки и 

стены. Поскольку такие зеркала 

не запотевают, они оказались 

особенно удобными для ванных 

комнат и других помещений с 

высокой влажностью. 

10-й ученик: 

Зеркало для крупнейшего 

телескопа диаметром в 6 

метров, созданного в СССР 

покрыто тончайшей 

алюминиевой фольгой. Этот 

дальнозоркий глаз обращен в 

глубины вселенной. Он 

способен увидеть свет обычной 

свечки на расстоянии 25 тысяч 

километров. Американские 

ученые предложили 

использовать гигантские 

зеркала из пластмассы с 

алюминиевым покрытием для 

освещения ночных городов. 

Доставленные на орбиту такие 

зеркала и управляемые ЭВМ 

смогут отражать солнечный 

свет в десятки раз интенсивнее, 

чем это делает в настоящее 

время луна. 

4. Подведение итогов 

первого этапа урока. 

Заслушивает и 

корректирует ответы 

учащихся по 

заполнению первой 

колонки таблицы. 

Зачитывают записи в первой 

колонке таблицы, по 

необходимости исправляют их. 

5. Актуализация 

знаний о строении 

Такое широкое 

применение 

Один учащийся у доски, а 

другие в тетрадях записывают 



 36 

атома, физических 

смыслах порядкового 

номера, номера 

группы, номера 

периода. 

алюминий находит 

благодаря своим 

свойствам. А 

свойства зависят от 

строения. 

Рассмотрим строение 

атома алюминия. 

схему строения атома, 

распределяют электроны по 

квантовым ячейкам и выводят 

электронную формулу атома 

алюминия. Делает 

предположение о характерных 

физических свойствах. 

6. Демонстрация. 

Лабораторный опыт 

«Изучение 

физических свойств 

алюминия». 

Д.1. Демонстрация 

простейшей 

электрической цепи, 

включающей 

алюминиевые 

провода. 

Д. 2. Демонстрация 

теплопроводимости 

алюминия: 

постепенное 

отрывание кнопок на 

пластилине от 

алюминиевой 

проволоки, один 

конец которой 

нагревается. 

Д.3. Демонстрация 

куска алюминия, 

обращается внимание 

на матовый 

металлический блеск. 

Д. 4. Демонстрация 

алюминиевой 

фольги, обращается 

внимание на 

пластичность 

алюминия и его 

легкость.   

Д. 5. Демонстрация 

растворимости в воде 

алюминия. 

Обращается 

внимание на 

положение алюминия 

в ряду напряжений. 

Дается объяснение: 

образование 

оксидной пленки на 

Наблюдение за действиями 

учителя и заполнение второй 

колонки таблицы. 

 

1. Производство электрических 

проводов. 

 

 

2. Изготовление посуды и 

котлов. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изготовление ювелирных 

изделий и украшений. 

 

 

 

4. Использование в 

самолетостроении и 

кораблестроении. 

 

 

 

 

 

 

5. Изготовление посуды и 

котлов, лабораторного 

оборудования. 
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поверхности металла. 

7. Лабораторная 

работа «Химические 

свойства алюминия» 

Д. 1. Взаимодействие 

алюминия с йодом. 

Выполняется в 

вытяжном шкафу! 

Растирается 

алюминиевая пудра с 

кристаллическим 

йодом в ступке и 

добавляется 

несколько капель 

воды.  

Д. Взаимодействие 

алюминия с 

концентрированными 

серной и азотной 

кислотой.   

Работают по инструктивной 

карточке и заполняют вторую 

колонку таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют самостоятельно 

лабораторную работу по 

инструктивной карточке и 

записывают уравнения реакций. 

Уравнения реакции 

записываются на доске. 

8. Закрепление 

знаний. 

1. По каким внешним 

признакам вы 

сможете отличить 

изделия из алюминия 

от изделий из других 

материалов? 

2. Опишите области 

применения 

алюминия и укажите 

свойства, на которых 

основано его 

использование. 

3. Почему 

алюминиевая посуда 

не разрушается в 

кипящей воде и не 

подвергается 

атмосферной 

коррозии? 

4. При производстве 

алюминиевой 

проволоки 

расплавленный 

Отвечают на вопросы учителя. 
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алюминий 

выпускают через 

круглое отверстие. 

Струя затвердевает, 

не разбиваясь на 

капли. Почему? 

9. Подведение итогов 

урока по плану, 

записанному на доске. 

Выставление оценок. 

Запись домашнего 

задания. 

Комментарий 

учителя. 

Ответы по плану, записанному 

на доске. 

10. 

Дифференцированный 

контроль (если 

осталось время) 

 Самостоятельная работа 

учащихся по карточкам. 
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Приложение № 2. 

Урок в 8-м классе: Металлы – простые вещества. 

Задачи:  

6. Актуализировать знания учащихся о строении атома, физических смыслах 

порядкового номера, номера группы, номера периода. 

7. Сформировать у учащихся знания о том, что металлам в свободном в 

состоянии присущи особые, характерные для них свойства. 

8. Показать зависимость физических свойств металлов от наличия в них 

металлической связи и особенностей кристаллического строения. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: лабораторный. 

Оборудование: образцы металлов: алюминий, цинк, медь, магний, железо; 

штатив с пробирками, алюминиевая проволока с кнопками на пластилине, 

простейшая электрическая цепь. 

 

План Действия учителя Действия учащихся 

Орг. Момент.   

1. Актуализация 

знаний о 

строении атома, 

физических 

смыслах 

порядкового 

номера, номера 

группы, номера 

периода. 

1. Сообщение темы урока и запись 

ее на доске. 

2. Беседа по вопросам: 

вещества состоят из молекул, 

молекулы из атомов. А как устроен 

атом? 

 

Атомы (химические элементы) 

встречаются двух видов: металлы и 

неметаллы. А есть ли различие в 

строении атомов металлов и 

неметаллов. 

 

 

 

 

 

А как определить по ПСХЭ заряд 

ядра, число электронных уровней и 

Запись темы урока в 

тетради. 

 

Ответ по модели 

строение атома у 

доски. 

Ответ с места: 

радиус атома 

металла больше чем 

у неметалла, а число 

электронов на 

последнем 

электронном уровне 

меньше (от 1 – 3). 

Ответ с места: номер 

периода химического 

элемента – заряд 

ядра; номер периода 

– число электронных 
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число электронов на последнем 

электронном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приглашение сыграть в игру 

«Крестики – нолики». 

K    Li     B                       He   F      Al 

Ca   Mg  O                        K     Na   Ca    

P      Al    S                        P    Cu     N    

уровней; номер 

группы – число 

электронов на 

последнем уровне. 

Выбирают 

выигрышный путь – 

линию, 

связывающую только 

металлы. 

2. Формирование 

знаний о 

физических 

свойствах 

металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В природе отдельных атомов не 

существует, они связываются друг с 

другом и образуются простые 

вещества металлы, которые и 

использует человек в своей 

повседневной жизни. 

Через века и тысячелетия человек 

пронес уважение к металлу и его 

мастерам, добывающим и 

обрабатывающим его. Старинная 

легенда повествует о таком случае. 

Когда закончилось строительство 

Иерусалимского храма, царь 

Соломон устроил пиршество, на 

которое пригласил всех мастеров, 

принимавших участие в этой 

грандиозной стройке. Собравшиеся 

гости приготовились, было отведать 

угощения, как вдруг царь спросил: 

- Ну, а кто же из строителей самый 

главный? Кто больше всех сделал 

для создания этого чудо – храма? 

Поднялся каменщик: (далее слова 

учеников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – й ученик: 

Разумеется, храм – 

это наших рук дело, 

и двух мнений тут 

быть не может. Мы 

каменщики, 

выложили его 

кирпич к кирпичу. 

Взгляните, какие 

прочные стены, арки, 
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своды. Века 

простоит он во славу 

царя Соломона. 

2 – ученик: 

Спору нет, основа 

храма каменная, - 

вмешался плотник, - 

но судите сами, 

гости дорогие, хорош 

бы был этот храм, 

если бы я и мои 

товарищи не 

потрудились в поте 

лица. Приятно было 

бы вам смотреть на 

голые стены, не 

отделай мы их 

красным деревом да 

ливанским кедром? 

А наш паркет из 

лучших пород 

самшита – как радует 

он взор! Мы, 

плотники, по праву 

можем считать себя 

подлинными 

создателями этого 

сказочного дворца. 

 3 – й ученик: 

- Смотри в корень, 

прервал его 

землекоп. – Хотел бы 

я знать, как эти 

хвастуны (он кивнул 

в сторону каменщика 

и плотника) возвели 

бы храм, если бы мы 

не вырыли котлован 

для его фундамента. 

Да стены вместе с 

его отделкой 

рассыпались бы от 

первого порыва 

ветра, как карточный 

домик. 
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Постановка цели 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Но царь Соломон недаром слыл 

мудрым. Подозвав к себе 

каменщика, он спросил: 

- Кто сделал твой инструмент? 

 

 

 

- А твой? – обратился царь к 

плотнику. 

 

 

 

- Ну, а твои лопату и кирку? - 

поинтересовался Соломон у 

землекопа. 

 

 

 

Тогда царь Соломон встал, подошел 

к человеку, скромно стоящему в 

углу – это и был кузнец. Царь вывел 

его на середину зала.  

- Вот кто главный строитель храма, 

воскликнул мудрейший из царей. С 

этими словами он усадил кузнеца 

рядом с собой на парчовые подушки 

и поднес ему чашу, полную вина. 

Такова легенда, насчитывающая уже 

около трех тысячелетий. Мы не 

можем ручаться за достоверность 

описанных событий, но, как бы то 

ни было, в легенде отразилось 

огромное уважение, которым 

издревле пользовались мастера, 

покоряющие металл, заставляющие 

его служить людям. 

Почему же металлы так важны для 

человека давайте сейчас выясним. 

Посмотрите на столе у вас находятся 

образцы металлов. Рассмотрим их 

заполним табличку на листе с 

записью лабораторная работа 

 

 

- Конечно, кузнец, - 

ответил удивленный 

каменщик. 

 

- Кто же, как не 

кузнец, - не 

раздумывая, сказал 

тот. 

 

- Ты же сам знаешь, 

царь, что их мог 

сделать только 

кузнец, - был его 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

«Физические 

свойства металлов». 

Работа по 

инструктивной 
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«Физические свойства металлов».  

Работа осуществляется 

фронтально. Учитель зачитывает 

инструктивную карточку, а 

учащиеся по одному диктуют, как 

заполняют таблицу. 

У нас с вами остались две колонки в 

таблице не заполненными: 

электропроводность и 

теплопроводность. Убедимся, что 

металлы действительно обладают 

такими свойствами. 

Демонстрация: Теплопроводность 

металлов. 

Алюминиевую проволоку с 

прикрепленными пластилином к ней 

кнопками нагревают с одного конца. 

Кнопки отпадают поочередно. 

Сделаем вывод: металлы проводят 

тепло.  

 

 

 

Демонстрация: 

Электропроводность металлов. 

Замыкается электрическая цепь с 

лампочкой. Лампочка загорается, 

значит, металлические провода 

проводят электрический ток. 

Сделаем вывод: металлы проводят 

электрический ток. 

 

 

Давайте сделаем вывод о том, 

какими общими свойствами 

обладают металлы. 

 

карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

(колонка 

теплопроводность). 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

(колонка 

электропроводность). 

 

 

Запись в тетрадь. 

Вывод: Все металлы 

не прозрачны, 

блестящие, твердые, 

проводят 

электрический ток, 

проводят тепло, 

пластичны. 

3. Раскрытие 

зависимости 

физических 

свойств металлов 

от наличия в них 

металлической 

связи и 

особенностей 

Металлы способны к отдаче 

электронов последнего уровня: 
    0        _           + 

Na – 1e ↔ Na 
    0        _          3+ 

Al – 3e ↔ Al 
     0         _            2+ 

Mg – 2e ↔ Mg 

 

 

Аналогично 

записывают в 

тетрадь.  
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кристаллического 

строения. 

Атомы        Ионы 

Рассказ по таблице 

«Кристаллическая решетка 

металлов» 

 

 

 

 

 

Такие свойства металлов как 

электропроводность и 

теплопроводность возможны 

благодаря подвижности электронов. 

Свободные электроны отражают 

дневной свет, поэтому металлы 

блестят и не прозрачны. Благодаря 

свободным электронам возможно 

смещение одного слоя 

кристаллической решетки 

относительно другого, поэтому 

металлы пластичны. 

 

Зарисовывают схему 

кристаллической 

решетки в тетрадь, 

подписывают 

названия 

компонентов. 

 

4. Закрепление 

знаний. 

Я прочитаю вам стихи, а вы ответите 

о каких свойствах металлов идет 

речь. 

 

Век железа был давно в зените 

Но уже у химиков в руках 

Засверкал как драгоценность 

алюминий 

Этот легкий сказочный металл. 

 

Титан – химический реактор 

И очень прочная броня, 

Компрессор, рельсы, элеватор, 

Конструкций легких кружева. 

 

Упругие свойства сталям 

Ванадий в добавках придал 

А Фордом когда – то он назван 

«Автомобильный металл». 

 

Громоподобные раскаты  

И в небе раскаленный след 

На землю огненный камень падал 

И ужасался человек. 

Ответы с места. 

 

 

 

Металлический 

блеск. 

 

 

Прочность, 

пластичность. 

 

 

 

 

Прочность, 

пластичность, 

упругость. 

 

 

 

Прочность, 

металлический 

блеск. 
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Но редким был подарок с неба 

Им лишь счастливец обладал: 

Топор был выкован железный, 

Сверкает лезвием кинжал. 

 

Посмотри! Блестящий чайник 

И пузатый самовар 

Тонким слоем покрывает 

Никель сказочный металл. 

 

Без медной электропроводки 

Нам свет в квартире не включить 

И трансформатор без обмотки 

Не мог бы технике служить. 

 

«Аргентум» - по латыни светлый 

Но темных дел немало есть за ним 

Чтоб скрыть подпольный двор 

монетный 

Демидов погубил три сотни 

крепостных. 

 

Мы видим олово повсюду 

Консервных банок блеск 

Металлу памятником будет 

Еще наверно, сотни лет. 

 

Все знают, что в лампе обычной 

Вольфрам – раскаленная нить 

Но вы металлурга спросите 

Легко ли его получить. 

 

Слез и крови пролито немало 

С незапамятных врем до наших дней 

За тебя – великий царь металлов 

Царь металлов и металл царей 

В россыпях сверкая, в рудных жилах 

В непреступных скалах и тайге 

Путеводную звездою золото 

служило 

Алчностью сжигаемых людей. 

 

 

 

 

 

Металлический 

блеск. 

 

 

 

Электропроводность. 

 

 

 

 

 

 

Металлический 

блеск. 

 

 

 

 

Металлический 

блеск. 

 

 

Теплопроводность. 

 

 

 

 

 

 

Металлический 

блеск. 

 

5. Контроль 

знаний. 

А теперь найдите на своих столах 

карточки – задания и заполните их. 

«Атом __________, имеет заряд ядра 

Заполняют карточки 

– задания. 
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____, ________ электронных 

уровней, ________электронов на 

последнем уровне. Простое 

вещество _________ обладает 

следующими свойствами 

____________________________. 

 

6. Домашнее 

задание. 

Записывает на доске: § 13, упр. 1 – 4 

(всем) письменно, упр. 5 (по 

желанию). 

Записывают в 

тетрадях: § 13, упр. 1 

– 4 (всем) 

письменно, упр. 5 

(по желанию). 

  

 

Лабораторная работа: «Физические свойства металлов». 

 

Метал

л 

Прозра

чность 

Блеск Прочност

ь 

Электропрово

дность 

Тепловодно

сть 

Пластичн

ость 

Al       

Zn       

Cu       

Fe       

 

 

 

 


