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ЗАНЯТИЕ 1 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализа-
ции основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования обра-
зовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 
2) преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования. 

Стандарты разработаны на основе Конституции Российской Федера-
ции, а также Конвенции ООН о правах ребенка, учитывают региональные, 
национальные и этнокультурные потребности народов Российской Феде-
рации. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утвер-
ждена новая структура государственного образовательного стандарта. Для 
разных ступеней образования разработаны соответствующие стандарты: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден прика-
зом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвер-
жден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

 
Стандарты включают в себя требования: 
 к результатам освоения основной образовательной программы; 
 к структуре основной образовательной программы, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и 
их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образова-
тельной программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной  программы, в 
том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-
ловиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и ин-
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дивидуальные особенности обучающихся, включая образовательные по-
требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, а также значимость данной ступени общего образования для про-
должения обучения в образовательных учреждениях профессионального 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 
Стандарты направлены на обеспечение: 
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы; 

 равных возможностей получения качественного образования; 
 реализации бесплатного образования в объеме основной образова-

тельной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору, в том числе на углубленном уровне), а также внеуроч-
ную деятельность; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-
ного и гражданского становления, в том числе через реализацию образова-
тельных программ; 

 преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионально-
го образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 
 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических ра-
ботников, образовательных учреждений; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, 
для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразно-
го образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и вне-
урочную деятельность. 

Методологической основой Стандартов является системно-деятель-
ностный подход, который обеспечивает: 

1) формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию; 

2) проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения; 

3) активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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4) построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и  
здоровья обучающихся. 

 

Стандарты являются основой для: 
1) разработки примерных основных образовательных программ основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования; 
2) разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литерату-

ры, контрольно-измерительных материалов; 
3) организации образовательного процесса в образовательных учреж-

дениях, реализующих основную образовательную программу, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и подчиненности; 

4) разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу, формирования государственного (му-
ниципального) задания для образовательного учреждения; 

5) осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательст-
ва Российской Федерации в области образования; 

6) проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттеста-
ции обучающихся; 

7) построения системы внутреннего мониторинга качества образования 
в образовательном учреждении; 

8) организации деятельности работы методических служб; 
9) аттестации педагогических работников и административно-

управленческого персонала государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений; 

10) организации подготовки, профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников образования. 

 
 

Естественнонаучные предметы 
 
 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»  
должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис-

следований в современном мире, постоянного процесса эволюции научно-
го знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями жизни; 
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 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее примене-
ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопас-
ности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных ар-
гументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 
задач; 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук; сформированность понимания влияния естественных наук 
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 
к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 
достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-
научные предметы» должны отражать дисциплины: физика, биология, химия. 

Требования к предметным результатам освоения курса химии 8-9 
класс (основное общее образование) должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с хими-
ей, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в по-
вседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдае-
мыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
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объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-
ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования 
и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в ре-
шении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвраще-
нии  техногенных и  экологических катастроф. 

Требования к предметным результатам освоения курса химии 10-11 класс 
(среднее полное общее образование, базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной на-
учной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической терми-
нологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 
в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обраба-
тывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; го-
товность и способность применять методы познания при решении практи-
ческих задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и прово-
дить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании хи-
мических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению 
к химической информации, получаемой из разных источников. 

Требования к предметным результатам освоения  курса химии 10-11 
класс (среднее полное общее образование, углубленный уровень) должны 
включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-
тельно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических законо-
мерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их экспе-
риментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 
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с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-
вать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и произ-
водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 
Задание № 1 

 

Ознакомьтесь с концепцией школьного химического образования 
(см.приложение 1), проведите её анализ по плану: 

1. Основные идеи, лежащие в основе концепции. 
2. Значение химического образования. 
3. Цели и задачи школьного химического образования. 
4. Система школьного химического образования, её структура. 

 
Задание № 2 

 

Изучите Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, ответьте на вопросы: 

1. Что такое государственный стандарт общего образования (ГСОО)? 
2. Назначение ГСОО. 
3. Основой чего является ГСОО? 
4. Компоненты ГСОО. 
5. Что такое концентрический принцип образования? 
6. Основные направления модернизации общего образования. 
7. Что устанавливает федеральный компонент ГСОО? 
8. Что такое обязательный минимум содержания? 
9. Формы государственного контроля. 
10. Цели изучения предмета (сравнить цели основного общего образо-

вания и среднего (полного) образования на базовом и профильном уровне). 
Составьте таблицу 1. 

11. Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ (сравнить содержательные блоки основного общего образования 
и среднего (полного) образования на базовом и профильном уровне). Со-
ставьте таблицу 2. 

12. Требования к уровню подготовки выпускников (ознакомиться с 
требованиями для основного общего образования и среднего (полного) об-
разования на базовом и профильном уровне). Сравнить требования для ба-
зового (Б) и профильного (П) уровней по числу элементов знаний и уме-
ний. Составьте таблицы 3 и 4. 

 

Задание № 3 
 

Ознакомьтесь с Федеральным базисным учебным планом (ФБУП) об-
щеобразовательных учреждений 
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1. Изучите ФБУП для основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 

2. Изучите примерные учебные планы для различных профилей, 
сравнить количество часов, отводимое на изучение химии. 

3. Сравните число часов, отводимое на изучение профильных предме-
тов в физико-химическом и химико-биологическом профилях, составьте 
таблицу 5. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ  
ПО ХИМИИ 

 
В сложной системе обучения химии учебник занимает важное место. 

Большинство методистов и дидактов относят его к средствам обучения, но 
его роль гораздо более значительна, чем роль таблиц, экранных пособий, 
приборов, и т. д. В учебнике отражено содержание химических знаний в 
объеме школьного образования. Учебник формирует мировоззрение уча-
щихся, сообщая им определенные методологические знания и философ-
ские идеи, обеспечивает развитие умственной деятельности учащихся, 
формирование химических и учебных умений и навыков. В учебнике по-
следовательно реализуются все требования комплексного подхода, кото-
рые предъявляют к обучению. В нем присутствуют все структурные эле-
менты, которые присущи обучению химии в целом: содержание предмета 
химии, методы обучения, средства обучения и элементы организации 
учебной деятельности учащегося. 

В начале 90-х годов в результате отказа от жесткой унификации поя-
вились новые экспериментальные учебники, которые учителя с радостью 
принимали и сразу включали в учебный процесс. Однако при использова-
нии некоторых изданий у педагогов возникал ряд проблем. Так, далеко не 
все учебники и пособия соответствовали принятому обязательному мини-
муму содержания образования (по количеству учебных часов, перечню 
обязательных для рассмотрения вопросов), хотя включали дополнительные 
сведения, порой чрезвычайно интересные. В новых учебниках встречались 
неточности, нестыковки, характерные для всех новых изданий, требующие 
концентрации внимания учителя. 

В настоящее время число вариативных учебных изданий очень вели-
ко. Например, около десяти программ по учебному предмету «Химия», до-
пущены Министерством образования и науки РФ к использованию в об-
щеобразовательных школах. Количество учебников и учебных пособий, 
ориентированных на данные программы, еще больше, и это не считая из-
даний, относящихся к вспомогательным учебным материалам или учебно-
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методическим комплектам (тетради на печатной основе, дидактические 
материалы, сборники задач, методические пособия для учителя и др.). За-
частую даже в школах и классах одного типа изучение учебного предмета 
на базовом уровне серьезно отличается, что связано с использованием раз-
ных программ и учебников. 

С целью сохранения единого образовательного пространства и обес-
печения учащихся учебниками приказом Министерства образования и нау-
ки РФ ежегодно утверждается Федеральный перечень учебников, реко-
мендованных к использованию в образовательном процессе образователь-
ных учреждений, реализующих программы общего образования.  

 
Задание № 1 

Анализ школьных программ и учебников по химии 
 

Ознакомьтесь с программой  и комплектом учебников, предложенных 
преподавателем. Проведите их анализ по плану: 

1. Установите соответствие адресату: типу учебного заведения, про-
филю класса, ступени обучения, возрастным возможностям учащихся (для 
каких классов предназначен учебник, двухуровневый или нет). 

2. Сравните содержания программ и учебников с Государственным 
образовательным стандартом по химии (Все ли вопросы отражены? Есть 
ли превышение объема содержания программ и учебников по сравнению со 
стандартом? Приведите примеры). 

3. Проанализируйте последовательность введения материала (Какие 
разделы имеются в программах и учебниках?). 

4. Определите систему понятий, которые заложены в основу курса (о 
веществе или о химической реакции).  

5. Принимая во внимание, что учебники и программы могут быть по-
строены с ориентацией на формирование и развитие системы понятий о веще-
стве или химической реакции, определите систему построения программы.  

6. Проанализируйте типы упражнений, лабораторных и практических 
работ, приведенных в учебниках. 

7. Проанализируйте введение основ органической химии (место в 
программе, объем материала). 

8. Оцените возможность самостоятельной работы по учебнику. 
9. Проанализируйте раскрытие экологических проблем (Какие эко-

логические знания реализуются в содержании). 
10. Оцените оформление учебника. 

 
Задание № 2 

 

Проанализируйте действующие учебники по химии для общеобразо-
вательных учреждений с позиций отражения блока «Расчетные задачи» по 
следующим пунктам: 
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1. Представлены ли в учебнике алгоритмы или примеры решения задач? 
2. Достаточно ли число задач? 
3. Дифференцированы ли предложенные автором расчетные задачи по 

уровню сложности? 
4. Содержат ли предложенные авторами учебника задачи сведения 

практического характера, межпредметную информацию? 
5. Обсудите, какая программа и какой учебник в большей мере подхо-

дят для формирования умения учащихся в решении расчетных задач. 
6. На основе анализа программ и учебников составьте таблицу. 
 

Класс Тема урока Тип расчётной задачи 
   

 
При составлении таблицы перечисляйте все изучаемые темы незави-

симо от того, рассматривается ли там новый тип задач. Это даст вам воз-
можность не только получить представление о всех типах расчетных задач, 
определенных программой, но и сделать вывод о равномерности распреде-
ления учебного материала, связанного с расчетными задачами. 
 

Задание № 3 
Расчет интенсивности обучения по данному учебнику  

 

Под интенсивностью обучения понимают величину, показываю-
щую, сколько новых для учащихся элементов содержания учитель 
объясняет на одном уроке. Чем больше таких элементов учитель вы-
носит на урок, тем интенсивность обучения выше. 

 

Алгоритм расчета: 
1) Определите по программе время изучения содержания данной темы. 

Для этого из общего числа часов, отводимых на изучение темы надо 
вычтите время на лабораторные, практические работы, решение за-
дач новых типов и проведение итоговой контрольной работы. 

2) Определите и подсчитайте по программе число элементов содержания 
в теме. (Под элементом содержания понимается каждый новый объект  
изучения, каждое его свойство или параметр, характеризующий дан-
ный объект). 

3) Подсчитайте общее число элементов содержания в теме, учитывая то, 
что в учебнике число элементов содержания всегда выше. Среднее со-
отношение сумм элементов содержания по описательным и теоретиче-
ским темам, полученное из сопоставительного анализа программ и 
учебников разных лет приведено в табл.1. (Например, если число эле-
ментов содержания, определенных по программе для описательной 
темы 8 класса равно 10, то для получения общего число элементов со-
держания в теме надо 10 умножить на 1,4). 
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4) Для расчета интенсивности обучения разделите полученное число 
элементов содержания на время изучения содержания. 

5) Проанализируйте полученное значение интенсивности. Для этого 
сравните полученное значение со средними значениями интенсив-
ности обучения, приведенными в табл.2. 

6) По итогам расчета заполните табл.3. 
 

Таблица 1 
Отношение сумм элементов содержания по учебникам и программам 

 

Σуч / Σпр Год обучения Описательные темы Теоретические темы 
1-й год (8 класс) 1,4 1,7 
2-й год (9 класс) 1,9 2,0 

3-й год (10 класс) 2,0 2,3 
4-й год (11 класс) 2,3 2,4 

 
Таблица 2 

Средняя интенсивность изучения теоретических и описательным тем  
 

Характер материала Год обучения Описательный Теоретический 
1-й год (8 класс) 5 4 
2-й год (9 класс) 9 6 
3-й год (10 класс) 9 6 
4-й год (11 класс) 10 8 

 
Таблица 3 

Интенсивность обучения 
 

Автор 
про-

граммы, 
класс 

Название  
темы (теоре-
тическая или 

описа-
тельная) 

Время  
изучения 

содержания 

Число  
элементов 

содержания 
по про-
грамме 

Σуч 
/ 

Σпр 

Число  
элементов 

содержания 
по учебнику 

Интенсив-
ность  

обучения 

       
 

 
ЗАНЯТИЕ 3 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
После того как учитель выбрал конкретную учебную программу, учеб-

ники и дидактические материалы, он должен разработать планы для реали-
зации учебно-воспитательного процесса. Эта работа начинается с состав-
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ления календарного плана, затем следует тематическое планирование и 
разработка поурочных планов. 

Календарный план составляется на учебный год, при этом учитывает-
ся количество часов, отводимое на изучение каждой темы, продолжитель-
ность каникул, праздники и т.д.  

Тематическое планирование необходимо для того, чтобы заранее пре-
дусмотреть число и типы уроков для каждой учебной темы, отметить не-
обходимые средства обучения, выстроить систему, обеспечивающую в ко-
нечном итоге достижение требуемых результатов усвоения знаний. 

В методике, к сожалению, нет точного определения сложившегося в 
практике термина «тематическое планирование». «Тематическое» – по-
темное, относящееся к темам учебного курса. «Планирование» – намечае-
мый алгоритм, план действий, продуманный результат работы, а не только 
сам процесс составления плана. Но далее может быть поставлен вопрос: 
«Планирование»... чего? В названиях встречается: «Тематическое плани-
рование... учебного материала; ... содержания курса; ... уроков; ... учебного 
процесса; процесса обучения». Все это, разумеется, относится к процессу 
обучения, но каждое понятие имеет свое специфическое содержание. По-
этому, невзирая на название, авторы разных вариантов включают в «тема-
тическое планирование» те пункты, которые считают важными с точки 
зрения их методического подхода. 

Самая простая форма охватывает лишь содержание курса и ограничи-
вает процесс планирования распределением учебного материала по темам 
и отдельным урокам в примерном соответствии с тем числом часов, кото-
рое предусмотрено в программе. Наиболее сложная форма планирования 
напоминает поурочные рабочие планы учителя, потому что включает фор-
мулировки целей обучения, воспитания, развития для каждого урока; крат-
кое изложение содержания; ведущие методы обучения; оборудование к 
уроку; материал для повторения; домашние задания и другие детали. 

 
Задание № 1  

Планирование учебно-воспитательного процесса на учебный год 
 
Составьте календарный план (на учебный год), используя программу и 

учебник. Заполните таблицу: 
 

№ недели Тема Количество часов Сроки проведения 
    

(Не забудьте про каникулы) 
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Задание № 2 
Тематическое планирование 

 
Выберите одну тему примерно на 16-20 часов. Определите по про-

грамме и учебнику место темы в курсе химии. Для этого: 
 изучите, какие темы предшествуют, а какие темы следуют за вы-

бранной вами темой; 
 обратите внимание на число часов, отводимое на изучение темы; 
 обоснуйте место темы и её назначение в курсе химии; 
 определите по программе и учебнику новые теоретические понятия, 

которые вводятся в данной теме, и необходимые опорные понятия; 
 определите, где в дальнейшем будут использованы вводимые понятия; 
 определите, каковы цели изучения темы, в чем выражается ее по-

знавательный и развивающий характер. 
 
Составьте тематический план, а именно: определите последователь-

ность уроков и составьте таблицу, отражающую систему уроков по теме. 
Укажите:  

1) элементы обязательного минимума содержания образования, отра-
женные в данной теме; 

2) № урока, тема урока; 
3) тип урока; 
4) новые элементы содержания, рассматриваемые на данном уроке; 
5) демонстрации, лабораторные опыты, необходимое оборудование; 
6) типы расчетных задач; 
7) межпредметные связи; 
8) темы проверочных работ, тип контроля; 
9) домашнее задание; 
10)планируемые результаты обучения. 

Пункты 1 и 10 указываются для всей темы в целом, пункты 2-9 распи-
сываются для каждого конкретного урока. 

Учтите, что три последних урока в теме должны быть: 
 урок обобщение и систематизации; 
 урок контроля и оценки знаний (тематическая контрольная работа); 
 урок коррекции. 
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Задание № 3 
Поурочное планирование 

 
Виды поурочных планов: 

1) Развернутый конспект урока (сценарий урока) – большой по объему, 
очень подробный, пишется или для проведения открытого урока, или 
для прохождения учителем аттестации. 

2) Развернутый план-конспект урока. 
3) Дежурный план – излагаются основные моменты, задания, выпол-

няемые на уроке. 
 
Составьте развёрнутый план-конспект урока по следующей схеме: 

1. Тема урока. 
2. Задачи урока: а) образовательные; б) воспитательные; в) развиваю-

щие (см. приложение 2). 
3. Тип урока (см. приложение 3). 
4. Методы обучения. 
5. Оборудование урока. 
6. Описание вводной части урока с указанием времени, отводимого для 

нее (вводная часть позволяет установить связь предыдущими урока-
ми; если здесь ставятся вопросы, то целесообразно привести и пред-
полагаемые ответы учащихся). 

7. Описание основной части урока с указанием времени, отводимого на 
нее. Здесь целесообразно подробно описать содержание в тех фор-
мулировках, какие учитель будет использовать на уроке, и методы, 
используемые на уроке. Размечаются места остановок и обобщений, 
четко формулируются вопросы для актуализации знаний и вопросы 
для выявления степени понимания учащимися изучаемого материала 
(в скобках могут приводиться предполагаемые ответы учащихся). 
Если планируется химический эксперимент, то целесообразно при-
вести его полное описание, рисунок прибора и методические реко-
мендации к его проведению. Записи на доске также планируются 
учителем. В конспекте их необходимо выделить чернилами другого 
цвета. Определения понятий и выводы обводят рамкой.  

8. Описание закрепления с указанием времени, отводимого на него. Ес-
ли применяется сопутствующее закрепление, то заключительное не 
планируется. 

9. Итоги и выводы по уроку. 
10. Домашнее задание. 
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО 
ХИМИИ 

 
Классификация задач. Определение типов задач 

 
Единой классификации химических задач не существует. Общепри-

знанным является деление задач на две группы: качественные и расчетные. 
Расчетные делятся на три группы: расчеты по химическим формулам, рас-
четы по химическим уравнениям, расчеты, связанные с растворами ве-
ществ. Задачи каждой группы бывают нескольких видов. Однако это деле-
ние носит условный характер. 

Задание № 1 
 
Определите виды приведенных ниже задач. К какому типу они отно-

сятся? На этой основе предложите классификацию задач. 
1. Вычислите массовую долю водорода в серной кислоте. 
2. Какой объем раствора соляной кислоты с массовой долей 4% ( = 1,02 

г/мл) нужно прибавить к 1 л раствора с массовой долей 20% ( = 1,1 г/мл), 
чтобы получить раствор с массовой долей 8% ( = 1,04 г/мл)? 

3. Пиросульфат калия содержит 30,75% калия, 25,21% серы, 44,04% ки-
слорода. Выведите формулу вещества. 

4. Из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция. Вычисли-
те массовую долю выхода гидроксида кальция. 

5. Вычислите массу 0,25 моль серной кислоты. 
6. Какое количество вещества (моль) и какой объем оксида углерода (IV) 

(н.у.) можно получить при взаимодействии с избытком соляной кисло-
ты 60 г известняка, содержащего 95% карбоната кальция? 

7. Определите количество вещества в порции углекислого газа массой 22  г. 
8. Рассчитайте массу кислорода, необходимую для получения 40 г оксида 

меди (II) окислением меди. 
9. В 200 г раствора содержится 18 г растворенного вещества. Какова мас-

совая доля вещества в растворе? 
10. Какой объем кислорода (н.у.) необходим для сгорания 18 г угля? 
11. К раствору, содержащему 16 г сульфата меди (II), прибавили 12 г же-

лезных опилок. Какая масса меди выделится при этом? 
12. Какой объем кислорода (н.у.) требуется для сгорания 3 л метана? 
13. Вычислите массу соли, полученную при действии на 5,35 г гидроксида 

железа (III) раствора, содержащего 10 г хлороводорода. 
14. Определите молярную концентрацию раствора гидроксида натрия с 

=0,3 и =1,325гмл. 
15. Какую массу аммиака можно получить, нагревая смесь 20 г хлорида 
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аммония и 20 г оксида кальция, приняв, что массовая доля выхода со-
ставляет 98%? 

16. Металлический барий получают восстановлением его оксида алюмини-
ем. Вычислите массовую долю выхода бария, если из 4,59 кг оксида 
бария было получено 3,8 кг бария. 

17. К 400 г 5%-ного раствора сульфата железа (III) прилили 200 г 3%-ного 
раствора гидроксида натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка. 

18. Какой объем сернистого газа (н.у.) образуется при обжиге 1 т цинковой 
обманки, содержащей 80% сульфида цинка? 

19. Рассчитайте массу и количество вещества (моль) оксида бария, обра-
зующегося при разложении 80 г карбоната бария, содержащего 3% 
примесей. 

20. Теплота образования оксида фосфора (V) составляет 1548 кДж/моль. Ка-
кое количество теплоты выделяется при сгорании 93 г фосфора? 

21. Имеются два раствора глюкозы с массовой долей 25% и 5%. Определите 
массы этих растворов, которые следует взять для приготовления 125 г  
10%-ного раствора. 

22. При сжигании 6 г Mg выделяется 150 кДж теплоты. Составьте ТХУ 
данной реакции и определите, сколько теплоты выделится при сгора-
нии 1 моля Mg. 

 
Задание № 2 

 
Пользуясь любой программой по химии для общеобразовательных уч-

реждений, выпишите все виды расчетных задач на основе уравнений реак-
ций. Взяв за основу уравнение реакции между карбонатом кальция и азот-
ной кислотой, составьте условия задач, соответствующих каждому виду. 

 
Задание № 3 

 
Оформите решение задач, приведенных в задании № 2, в соответствии 

с методическими требованиями. 
 

Решение расчетных задач различными способами 
 
На начальном этапе изучения химии и при введении новых типов рас-

четных задач обучение решению обычно проводится по алгоритму. Это 
дает положительный результат. При систематическом использовании задач 
на уроках ученики быстро овладевают методикой решения задач. 

Однако использование однообразных способов решения задач одного 
и того же вида значительно сужают дидактические возможности учебного 
процесса. 
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Привлечение для решения химических задач знаний из других дисци-
плин позволяет учащимся глубже понять вопросы химии, формирует сис-
темность знаний, развивает мышление. Использование разнообразных спо-
собов решения одной и той же задачи позволяет ученику выбрать доступ-
ный способ рассуждения в соответствии со своим уровнем подготовки и 
особенностями мышления. 

 
Задание № 4 

 

Решите различными способами следующие задачи: 
Задача 1. Напишите уравнение реакции, происходящей между серой и 

алюминием, и вычислите массу серы, необходимую для получения 45 г 
продукта. 

Задача 2. Какую массу поваренной соли и воды надо взять для приго-
товления 200 г раствора с массовой долей соли 15%? 

Задача 3. Какой объем кислорода (н.у.) необходимо затратить для по-
лучения 8,96 л сернистого газа по реакции обжига сульфида цинка? 

Задача 4. К раствору, в котором находится 42,6 г нитрата алюминия, 
прилили раствор, содержащий 16 г гидроксида натрия. Рассчитайте массу 
образовавшегося осадка. 

Задача 5. Какой объем раствора соляной кислоты с массовой долей 
4% и плотностью 1,02 г/мл нужно прибавить к 1 л раствора с массовой до-
лей 20% и плотностью 1,1 г/мл, чтобы получить раствор с массовой долей 
8%? Плотность полученного раствора 1,04 г/мл. 

Задача 6. Монохлорпроизводное предельного углеводорода имеет от-
носительную молекулярную массу, равную 64,5. Данное соединение со-
держит 37,2% углерода, 55% хлора. Определите молекулярную формулу 
вещества. 

 
Задание № 5 

 

Сравните выполненные решения и выберите из них: а) самые простые; 
б) наиболее ярко отражающие количественную и качественную сторону 
химических процессов; в) легче всего поддающиеся алгоритмизации. 

 
Задание № 6 

 

Какой способ решения задач, на ваш взгляд, лучше использовать на 
уроке, при выполнении домашних заданий, при проведении внеклассной 
работы? Какими критериями нужно руководствоваться при выборе того 
или иного способа решения задачи? 
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ЗАНЯТИЕ 5 
 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ  

 
Составление комбинированных задач 

 

Комбинированные задачи относятся к числу нестандартных задач. Каж-
дую из них можно разбить на определенное число стандартных задач. Важно 
не только решать разнообразные комбинированные задачи, но и уметь со-
ставлять эти задачи, сочетая в них различные виды стандартных задач, в за-
висимости от потребностей учебного процесса и индивидуальных особенно-
стей учащихся. Знание приемов составления комбинированных задач позво-
лит разнообразить самостоятельные и контрольные работы учащихся. 

 
Задание № 1 

 

Составьте комбинированные задачи по одному из уравнений, используя 
данные таблицы. 

Таблица  
Сведения для составления комбинированных задач 

 

Вид задачи № 
 
 

Уравнение реакции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 СаСО3+ 2НС1 = СаС12 + Н2О + СО2↑ +     +     + 

2 2Н2 + О2 = 2Н2О+ 571,6 кДж      +  + +   

3 Сu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2Н2О  +  +      +  

4 FeS + 2НС1 = H2S↑ + FeCl2      + +  +   

5 MgO + CO2 = MgCO3 +  + +      +  

6 CH4 + 2O2 = CО2 + 2H2О     + +    +  

7 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + Q   +     +  +  

8 BaCl2 + H2SO4  = BaSO4↓ + 2HCl  +    +     + 

Каждая комбинированная задача должна включать три вида стандарт-
ных задач.  

Виды задач: 
1. Вычисления с использованием понятия количество вещества. 
2. Вычисление массы продукта реакции по известной массе исходного 

вещества. 
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3. Вычисления по химическому уравнению объема газов по известно-
му количеству вещества одного из вступающих в реакцию газов или полу-
чающихся в результате ее. 

4. Расчеты, связанные с относительной плотностью газов. 
5. Расчеты объемных отношений газов по химическим уравнениям. 
6. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 
7. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реак-

ции от теоретически возможного. 
8. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
9. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной мас-

се или объему исходного вещества, содержащего примеси. 
10. Нахождение молекулярной формулы вещества на основе элемен-

тарного состава вещества или данных продуктов сгорания. 
11. Вычисление массовой доли или массы вещества в растворе. 

 
Задание № 2 

 

Определите, задачи каких типов входят в каждую из нижеприведен-
ных задач. 

1. К 500 мл раствора BaCl2 ( = 5%,  = 1,04 г/мл) прибавили 44,5 мл 
раствора K2CO3 ( = 25%,  = 1,24 г/мл). Определите массу образовавше-
гося осадка и массы веществ, оставшихся в растворе. 

2. Вычислите массу серного колчедана, содержащего 90 % FeS2, ко-
торый необходим для получения оксида серы (IV) объемом 0,7 м3 (н.у.), 
что составляет 80 % от теоретически возможного выхода. 

3. Технический оксид хрома (III) массой 100 кг восстановили алюми-
нием до металла. При этом получили 53,04 кг хрома, что составляет 85 % 
от теоретически возможного выхода. Вычислите массовую долю (в %) 
примесей в техническом оксиде. 

4. На полное разложение некоторой массы карбоната кальция было 
израсходовано 0,9 кДж теплоты. Полученный оксид углерода (IV) был по-
глощен 0,148-процентным раствором гидроксида кальция массой 125 г. 
Определите какая соль и какой массы при этом получилась. Тепловой эф-
фект реакции разложения карбоната кальция равен 180 кДж. 

5. По ТХУ а) СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 890 кДж;                                 
б) СаСО3 = СаО + СО2 – 180 кДж   вычислите объемную долю метана в 
природном газе, если известно, что энергии, выделившейся при сжигании 
1 м3 природного газа хватило на полное разложение 20 кг известняка, в ко-
тором массовая доля карбоната кальция равна 94%. Считать, что другие 
компоненты природного газа не горючи. 

6. Определите количество и состав соли, образовавшейся при раство-
рении в 38,4 мл раствора NaOH (=25%, =1,25) газа, получившегося в ре-
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зультате сжигания на воздухе 6,72 л газообразного вещества, плотность ко-
торого по водороду равна 8 и состоящего из 75% углерода и 25% водорода. 

7. На сжигание 10 л горючего газа израсходовано 15 л кислорода и по-
лучено 10 л сернистого газа и 10 л водяного пара. Установите формулу газа. 

8. Какую массу оксида калия нужно растворить в воде, чтобы полу-
чить 70 мл раствора (ρ = 1,12 г/мл) с массовой долей гидроксида 24%? 

9. В 240 мл воды поместили 8,75 г лития. Какова массовая доля веще-
ства в растворе? 

10. К 160 мл раствора ортофосфорной кислоты с массовой долей ки-
слоты 25% (ρ = 1,146 г/мл) добавили при кипячении 35,5 г оксида фосфо-
ра (V). Какова массовая доля растворенного вещества? 

11. Какую массу гидрида натрия нужно добавить к 320 мл раствора с 
массовой долей гидроксида калия 8% (ρ = 1,065 г/мл), чтобы получить рас-
твор с массовой долей 10%? 

12. Какой объем 30%-ного раствора аммиака (ρ = 0,892 г/мл) необходи-
мо добавить к 200 мл 40%-ного раствора соляной кислоты (ρ = 1,198 г/мл), 
чтобы массовая доля кислоты уменьшилась вчетверо?  

13. Какую массу фосфора необходимо сжечь в кислороде, чтобы, рас-
творив полученный оксид в 1000 г раствора ортофосфорной кислоты с мас-
совой долей 50%, получить раствор этой кислоты с массовой долей 75%? 

14. Рассчитайте массовые доли веществ в растворе, образовавшемся 
при действии 25 мл 20%-ной соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) на 4 г 
сульфида железа (II).  

15. Хлорид фосфора (V) массой 10,42 г полностью гидролизован в 
избытке воды. Какой объём раствора гидроксида натрия с массовой до-
лей 20% и плотностью 1,15  г/мл необходим для полной нейтрализации 
полученного раствора?  

16. Сложный эфир массой 30 г подвергнут щелочному гидролизу. При 
этом получено 34 г натриевой соли предельной одноосновной кислоты и 
16 г спирта. Установите молекулярную формулу этого эфира. 

 

Составление дифференцированных задач 
 
При составлении дифференцированных задач нужно четко представить 

критерий, на основании которого можно обоснованно отнести задачи к той 
или иной группе сложности. 

Такими критериями могут быть: 
1)  самостоятельное написание уравнения реакции или использование 

«готового» уравнения; 
2)  усложнение задачи за счет включения дополнительных сведений; 
3)  включение дополнительных расчетов. 
Кроме этого, необходимо соблюдать требования, предъявляемые к 

расчетным задачам: 
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 задачи должны иметь химическое содержание, условия задач соот-
ветствовать целям урока, отвечать дидактическим принципам, 
обеспечивать развитие учащихся; 

 условие задачи должно быть четко сформулировано; 
 задачи должны соответствовать программному материалу; 
 при составлении задач можно использовать сведения прикладного 

характера. 
 

Задание № 3 
 

Cоставьте три задачи, различающиеся по уровню сложности, к одной 
из тем школьного курса химии. Обоснуйте свой вариант. 

 
Задание № 4 

 

Расположите нижеприведенные задачи в порядке возрастания сложно-
сти. Обоснуйте свой ответ.  

1. Вычислите объем кислорода (н. у.), выделившегося при полном ка-
талитическом разложении 24,5 г хлората калия. 

2. Вычислите число молекул кислорода, выделившегося при полном 
каталитическом разложении 24,5 г хлората калия. 

3. Нагревали 24,5 г хлората калия. При этом разложилось 90% хлората 
калия. Вычислите объем кислорода, образующегося при разложении 24,5 г 
хлората калия, если объемная доля выхода продукта реакции равна 90%. 

 
Задание № 5 

 

Внимательно прочитайте текст задачи. Составьте облегченный и ус-
ложненный варианты данной задачи. Укажите приемы, с помощью которых 
вам удалось сделать предложенный текст более легким, более сложным. 

Задача. Сколько граммов сульфата меди (II) необходимо для приго-
товления 2 л 10% -го раствора с плотностью 1,1 г/мл? 

 
Использование расчетных задач  

на различных этапах усвоения знаний 
 

В процессе обучения химии учитель может использовать расчетные 
задачи в разных случаях: 

 при объяснении нового материала; 
 при закреплении знаний; 
 в качестве домашнего задания; 
 при текущем учете знаний; 
 при повторении изученного материала; 
 при выполнении контрольных работ; 
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 во внеклассной работе (при изучении элективных курсов, кружковых 
занятиях, проведении химических  олимпиад). 

 
Задание № 6 

 

Определите функции расчетных задач на каждом этапе усвоения знаний. 
 

Задание № 7 
 

Какие задачи нужно предложить учащимся для решения на каждом 
этапе усвоения учебного материала (сложные, стандартные, комбиниро-
ванные, с межпредметным содержанием, дифференцированные, однотип-
ные, решаемые по алгоритму, с различными способами решения и т. д.)? 

 
Задание № 8 

 

На примере конкретной темы разработайте систему задач для исполь-
зования ее на различных этапах усвоения учебного материала. Обоснуйте 
свой вариант предложенных заданий.  

 
 

ЗАНЯТИЕ 6 
 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

Контроль результатов обучения – неотъемлемая часть учебного про-
цесса. Благодаря этому реализуется обратная связь ученик–учитель, позво-
ляющая оперативно реагировать на ход учебного процесса. 

Контроль результатов обучения предполагает и их учет, а, следова-
тельно, и методику оценивания ответов учащихся и выполнения ими зада-
ний разного характера. Во время контроля особенно удобно осуществлять 
дифференцированное обучение и индивидуальный подход к учащимся.  

Основные методы контроля знаний – устные и письменные. К мето-
дам устного контроля результатов обучения относится фронтальный опрос 
и индивидуальная проверка знаний и умений у доски.  

К методам письменного контроля относятся контрольная работа и са-
мостоятельная проверочная работа. Контрольная работа, как правило, про-
водится один раз в четверть. Этот вид контроля дает представление учите-
лю об уровне знаний и интеллектуальных умений школьников по какому-
либо разделу курса химии. В контрольную работу рекомендуется включать 
разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные 
химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания 
и т.д. Кратковременные письменные самостоятельные работы (на 10-15 
минут) проводят с целью проверки знаний и умений учащихся по конкрет-
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ной теме. В отличие от контрольных работ, содержание самостоятельных 
может быть дифференцированно по уровню сложности. Формами прове-
дения таких работ могут быть индивидуальные карточки, химический дик-
тант, тестовый контроль, химический кроссворд, решение задач. Вопросы 
по теме должны быть четко и кратко сформулированы. 
 

Задание № 1 
Разработка дидактического материала  

для проведения текущего контроля результатов обучения 
 

1. По программе и учебнику выберите одну тему. 
2. Составьте не менее 10 – 15 вопросов для фронтального опроса с це-

лью закрепления полученных знаний. 
3. Подготовьте две карточки для проведения краткосрочной самостоя-

тельной работы (по 3 задания в карточке) по материалам одного урока. 
4. Составьте вопросы для химического диктанта (10 – 12 вопросов). 
5. Разработайте тест в закрытой форме. Закрытая форма наиболее часто 

используется на практике. Состоит из двух частей: основная часть, 
содержащая утверждение или вопрос, и варианты выбора или неко-
торое количество возможных ответов, из которых выбирается один 
правильный. (6 – 8 заданий). 

6. Разработайте тест на установление соответствия (5 – 6 заданий). 
7. Составьте химический кроссворд, включающий вопросы по всей 

изученной теме. 
8. Разработайте два варианта итоговой контрольной работы по данной 

теме. В контрольную работу включите пять – шесть заданий различ-
ного уровня сложности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Концепция среднего химического образования 

(краткое изложение) 
 

Идейные основы концепции 
 

1. Идея государственности образовательной системы 
Система образования – единая и общая для всей страны. В эту систему 

входят дошкольные учреждения, общеобразовательные и высшие учебные 
заведения, аспирантура и так далее.  

2. Дифференцированный подход к обучению учащихся 
Дифференцированный подход предполагает выбор учащимися на опреде-
лённой ступени обучения тех учебных дисциплин, которые представляют 
для них наибольший интерес и с которыми они связывают свою дальней-
шую профессиональную специализацию. Дифференциация в обучении 
школьников может быть осуществлена и традиционно, например, при изу-
чении различных факультативных курсов или на занятиях в кружках. В 
школах также большое распространение получает интеграционный метод 
обучения.  

3. Гуманизация образования 
Следует преодолеть отчуждение науки и производства от человека. В 

процессе обучения химии необходимо раскрывать связь между химиче-
скими знаниями и повседневной жизнью человека, проблемами, возни-
кающими перед ним в различных бытовых ситуациях. При изучении хи-
мии преподавателю рекомендуется использовать местные данные, как 
наиболее знакомые учащимся.  

 
Значение химического образования 

 
Химия относится к основополагающим знаниям естествознания. 

Практическая деятельность людей давно превратилась в фактор, по своим 
масштабам соизмеримый с эволюцией самой природы. Этот фактор неуст-
раним пока, к сожалению, существует человечество. Результаты деятель-
ности людей во многом определяются тем специфическим компонентом 
культуры, который формируют химические знания. Эти знания, отражаю-
щие сложный комплекс отношений "человек – вещество" и далее – через 
очевидную связь – "вещество – материал – практическая деятельность", в 
значительной мере определяют рациональные поведенческие навыки, воз-
можности осознанного выбора молодыми людьми образа жизни и сферы 
деятельности.  
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Цели и задачи школьного химического образования 
 
 Цели  

 Формирование у учащихся научной картины мира.  
 Интеллектуальное развитие учащихся.  
 Воспитание нравственности.  
 Воспитание гуманистических отношений.  
 Воспитание готовности к труду.  

 
Задачи  

 Изучение состава и строения веществ. 
 Зависимость свойств веществ от строения. 
 Конструирование веществ с заданными свойствами. 
 Исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов, энергии.  
 Химический эксперимент. 
 Развитие учащихся. 
 Объективная проверка качества усвоения учащимися учебного мате-

риала. 
 

Система школьного химического образования, ее структура 
 
Система школьного химического образования – основная часть систе-

мы общего естественнонаучного образования, структура которого соответ-
ствует структуре школы, основным её ступеням. 

I ступень обучения (начальная школа). В начальной школе в курсе 
"Окружающий мир", учащиеся знакомятся с различными природными яв-
лениями, которые составят ядро дальнейшего изучения природы в основ-
ной и старшей школах.  

II ступень обучения (основная школа). Основная школа призвана 
обеспечить формирование у учащихся первоначальных естественнонауч-
ных, в том числе и химических, знаний, требования к которым определя-
ются уровнем обязательной подготовки – базовым уровням.  

III ступень обучения (старшая школа). В старшей школе учащимся 
предоставляется право выбора направления общеобразовательной подго-
товки. На этой ступени в наибольшей мере реализуется идея дифференци-
рованного подхода к обучению школьников. В зависимости от выбранного 
направления, профиля обучения они смогут получить химические знания 
разного уровня. 

Система химического образования состоит их 3 звеньев – пропедевти-
ческого, общего (базового) и профилированного (углубленного), – состав и 
структура которых охватывают начальную, основную и старшую школу.  
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Пропедевтическая химическая подготовка учащихся. Осуществляется в 
начальной школе и в V – VII классах основной школы. Элементы химиче-
ских знаний на этих этапах обучения могут быть включены в интегрирован-
ные курсы "окружающий мир" (начальная школа), "Естествознание" (V – VII 
классы) либо в систематические курсы биологии и физики. Химические зна-
ния, вводимые на этих этапах обучения, служат решению задачи формирова-
ния у школьников первоначального целостного представления о мире. В 
процессе пропедевтической подготовки учащиеся должны получить пред-
ставление о составе и свойствах некоторых веществ, а также первоначальные 
сведения о химических элементах, символах химических элементов, химиче-
ских формулах, простых и сложных веществах, химических явлениях, реак-
циях соединения и разложения.  

Базовый компонент химического образования. Обеспечивается в 
VIII – IX классах и обязателен для всех учащихся. Он представлен в ос-
новной школе в виде систематического курса химии. Из него учащиеся по-
лучат знания, объём и теоретический уровень которых будет определять 
обязательную химическую подготовку школьников в основной школе. По-
скольку эти знания станут основой для дальнейшего химического образо-
вания как в школе, так и в других учебных заведениях, то обязательный 
уровень овладения ими, зафиксированный в Государственном стандарте 
школьного химического образования, можно назвать базовым.  

Профильный компонент школьного химического образования. Призван 
наряду с решением общих учебно-воспитательных задач развивать интерес 
учащихся к химии, углублять их, способствовать к дальнейшему успеш-
ному освоению специальностей, связанных с химией. Этот компонент хи-
мического образования совпадает с профилированным звеном школы и не-
разрывно с ним связан. Уровень химической подготовки учащихся опреде-
ляет выбранный ими профиль обучения. 
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ УРОКА 
 

I. Образовательные задачи 
 
1. Для уроков изучения нового материала (ИНМ) 
– Сформировать понятие    («вещество», «смесь», «свойство» и т.д.) с 

опорой на знаниях, полученных на других предметах … 
– Подвести учащегося к выводу, что …(в природе есть атомы разного 

вида, могут образовываться простые и сложные вещества и т.д.) 
– Дать определение …(химического элемента как вида атомов, окси-

дов, окислительно-восстановительных реакций и т.д.) 
– Познакомить с понятием, с законом… 
– Научить…(составлять формулы веществ, составлять уравнения ре-

акций) 
– Углубить представления учащегося о…(веществах, химических ре-

акциях и т.д.) 
– Раскрыть смысл …(закона и т.д.), раскрыть зависимость …(свойств 

простых и сложных веществ от строения атомов, характере химических 
связей) 

– Научить решать задачи …(по химическим уравнениям, по химиче-
ским формулам…) 

 
2. Для уроков совершенствования знаний 
– Закрепить умение…(производить расчеты по химическим уравнениям) 
– Закрепить и совершенствовать знания о …(ОВР ) 
– Повторить и углубить знания о …(физических и химических свой-

ствах) 
– Систематизировать знания о…(солях с точки зрения теории элек-

тролитической диссоциации) 
– Закрепить навыки…(составления ионных уравнений) 
– Обобщить полученные знания о… 
– Привести в систему знания о…  
 
3. Для уроков проверки знаний 
– Выявить понимание и знание изученного материала 
– Проверить степень усвоения учащимися основных теоретических 

знаний по данной теме путем решения задач 
– Выявить и исправить ошибки и неточности 
– Проверить и совершенствовать умение учащихся…(составлять ре-

акции, писать уравнения…) 
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II. Воспитательные задачи 
 

– Показать взаимосвязь качественных и количественных изменений 
при химических превращениях; доказать, что материя не исчезает и не 
возникает из ничего 

– Дать понятие о превращении веществ, как химической форме дви-
жения материи… 

– Охарактеризовать химические процессы как одну из форм вечного 
движения окружающего нас мира 

– Дать понятие о внутренней противоречивости в строении атомов 
– Показать материальное единство мира 
– Используя межпредметные связи продолжить формирование науч-

но-материалистического мировоззрения учащегося при рассмотрении та-
ких вопросов как… (материальная сущность химической связи, взаимосвя-
занность явлений в природе) 

– Показать диалектический характер ПЗ и ПСХЭ 
– Продолжить формирование таких мировоззренческих понятий 

как…(«единичное», «особенное», «общее», переход количественных изме-
нений в качественные) 

– Установить причинно-следственные связи явлений, сформировать 
мировоззренческие идеи о познаваемости мира 

– Показать на конкретных примерах единство двух противоположных 
процессов (окисления и восстановления) 

 
III. Развивающие задачи 

 
– Развить у учащегося такие умения и навыки, как…(сравнение, со-

поставление, обобщение, анализ; умение наблюдать, делать выводы) 
– Развивать самостоятельность учащихся, умение преодолевать труд-

ности 
– Развивать умение использовать при химических расчетах некоторые 

физические величины (система СИ) 
– Развить логическое мышление при…(решении задач) 
– Сформировать умение выделять главное, сравнивать, обобщать 
– Развить познавательный интерес школьников путем…(включения в 

ход урока лабораторной работы, демонстрацию опыта…) 
– Развить умение прогнозировать…(вид химической связи, тип кри-

сталлической решетки…), предсказывать…(свойства веществ) 
– Продолжить формирование умений и навыков при…(решении рас-

четных задач) 
– Развить умение высказывать суждения о применении веществ на ос-

нове их свойств. 
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Приложение 3 
 

ТИПЫ УРОКОВ 
 
1. Организационный урок (цель: ознакомление учащихся с правилами 

ТБ; требованиями, предъявляемыми к учащимся в рамках данной дисцип-
лины). 

2. Урок (ИНМ) изучения нового материала (цель: изучение и пер-
вичное закрепление новых знаний). 

3. Урок закрепления и совершенствования знаний (цель: выработка 
умений по применению знаний). 

4. Урок комплексного применения знаний (цель: выработка умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях (практи-
кум, лабораторная работа, семинар)). 

5. Урок обобщения и систематизации знаний (цель: обобщение еди-
ничных знаний в систему). 

6. Урок повторения (цель: закрепление знаний). 
7. Урок контроля и оценки знаний (цель: определить уровень овла-

дения знаниями) 
8. Урок коррекции (цель: повторение пройденного материала, особое 

значение уделяется темам с низким показателем качества знаний).  
9.  Комбинированный урок  
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