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       Актуальность исследования обусловлено тем, что в современном обществе успешность 
человека определяется не только объёмом знаний, но и умением самостоятельно учиться. 
Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию - 
главный тезис деятельностного подхода к обучению.                     В соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования все большее количество педагогов 
используют  на  уроках  современные  методы  обучения.   Одним  из  эффективных, 
продуктивных  средств обучения является химический эксперимент.

Цель  исследования.  Выявление  методических  путей  и  условий  использования 
познавательных  опытов  как  средств  достижения  метапредметных  результатов  при 
изучении  темы  «Основные  классы  неорганических  соединений».  Для  достижения 
поставленной цели в квалификационной работе решаются следующие исследовательские 
задачи:

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме развития метапредметных 
результатов в обучении химии; 

2. Выполнить  отбор  познавательных  опытов,  направленных  на  формирование 
метапредметных результатов при изучении темы «Основные классы неорганических 
соединений»;

3. Разработать методические пути и условия использования познавательных опытов 
как средств формирования метапредметных результатов по теме «Основные классы 
неорганических соединений»;

4. Проверить  эффективность  разработанной  методики  применения  познавательных 
опытов на формирование метапредметных результатов обучения химии. 

          Химический эксперимент является специфическим средством и методом обучения, 
выполняет  следующие  важнейшие  функции  –  информативную,  эвристическую, 
критериальную,  корректирующую,  исследовательскую,  обобщающую                                                    
и мировоззренческую.

В  настоящее  время  существует  много  разных  определений  метапредметного 
подхода.  Термины  «метапредмет»,  «метапредметность»  имеют  глубокие  исторические 
корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В отечественной педагогике 
метапредметный подход получил развитие в конце XX века. 

Громыко  Ю.В.  считает,  что  метапредметные  результаты  образовательной 
деятельности  -  способы  деятельности,  применимые  как  в  рамках  образовательного 
процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях,  освоенные 
учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.[1].

Хуторской А.В. дает наиболее точное определение метапредметности. Так, по его 
мнению, учебный метапредмет -  это предметно оформленная образовательная система, 
которая, находясь «за» обычными учебными предметами, позволяет задавать и описывать 
их корневую структуру и содержание  с более общих исходных позиций [Хуторской, 2013].

По определению Д.Г.  Левитеса  в  обучении химии можно выделить  следующие 
ожидаемые метапредметные результаты:

- сформированность важнейшей способности человека – умения учиться, овладение 
универсальными  способами  учебной  деятельности,  составляющими  ключевые 
компетентности, как в рамках химического содержания, так и во внеучебной деятельности;

-  дальнейшее  развитие  способности  использовать  универсальные  логические 
умения;



- развитие умений и опыта экспериментальной, исследовательской, практической 
деятельности в рамках предмета «Химия» и в межпредметных областях;

- развитие химической грамотности;
- умение использовать приобретенные знания в различных жизненных ситуациях, 

приобретение опыта решения нестандартных творческих задач. 
Эти  обобщенные  цели-результаты выполняют  функцию общего  ориентирования 

процесса преподавания химии в школе и служат основой для определения направлений 
работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Таким  образом,  для  того,  чтобы  выпускники  школ  были  успешными, 
конкурентоспособными,  легко  адаптирующимися  к  новым  социальным  условиям, 
освоившими  разные  виды  деятельности  и  демонстрирующие  свои  навыки  в  любых 
жизненных ситуациях, необходимо формирование и развитие метапредметных результатов 
обучения, столь востребованных в современном мире.  

В на.стояще.е вре.мя ме.та.пре.дме.тные ре.зульта.ты обуче.ния все шире приме.няе.тся                       
в  пе.да.гогиче.ской  пра.ктике  во  все.х  уче.бных  пре.дме.та.х.  Бла.года.ря  униве.рса.льности 
приме.не.ния  да.нного  обуче.ния,  е.е  соче.та.ют  с  ра.зличными  ме.тода.ми  и  используют                              
на ра.зличных эта.па.х обуче.ния.  

По приме.рной програ.мме для профильных классов в ра.зде.ле «Основные химиче.ские 
понятия» на те.му  «Основные кла.ссы не.орга.ниче.ских сое.дине.ний» выде.ляе.тся около 30 
ча.сов: оксиды, основания, кислоты и соли. 

Нами  выбраны  следующие  дидактические  принципы  отбора  познавательных 
опытов, ориентированные на формирование метапредметных результатов обучения химии 
на примере изучия основных классов неорганических соединений. 

1.  Принцип  научности,  за.ключа.е.тся  в  обяза.те.льном  соотве.тствии  соде.ржа.ния 
познавательных  опытов  по  данной  теме  тре.бова.ниям  химии  ка.к  на.уки,  раскрытии                         
их  химической  сущности.  В  соотве.тствии  с  да.нным  принципом,  при  отборе  опытов                         
и организации эксперимента следует ориентироваться на требования стандарта, примерной 
программы,  нацеленных на  полноце.нное  ра.звитие  учащихся,  конкретно  формирование 
метапредметных  результатов  обучения.  При  этом  необходимо  добиваться  закрепления 
основных  химических  понятий,  как  «вещество»,  «химическая  реакция»,  «молекула», 
«атом» и т.д. 

 За 3 года я применяла при изуче.нии вза.имоде.йствия оксидов ме.та.ллов с кислота.ми 
закрепляются  такие  новые  химические  понятия,  как  «оксиды»,  «кислоты»,  «основные 
оксиды», взаимодействие основных оксидов с кислотами, водой и др. 

2.  Принцип  практической  направленности,  предполагает,  что  при  изучении 
основных классов, в первую очередь, необходимо актуализировать субъектный опыт самих 
учащихся.  Соде.ржа.ние  уче.бного  ма.те.риа.ла  должно  име.ть  возможность  доста.точно 
широкого  приме.не.ния  ка.к  для  формирова.ния  метапредметных  результатов  обучения, 
е.сте.стве.ннона.учных  уме.ний  и  на.выков,  та.к  и  для  пра.ктиче.ских  за.да.ч,                                
возника.ющих   в реальной де.йствите.льности, окружа.юще.й человека. 

Например,  при  изучении  кислот  в  начале  урока  ставятся  следующие  вопросы, 
актуализирующие  субъектный  опыт  школьников.  Используя  свой  жизненный  опыт, 
скажите, почему многие ягоды и фрукты кислые, например, яблоки кислые, лимон очень 
кислый? В ходе обсуждения, беседы учащиеся  вполне самостоятельно приходят к выводу о 
том, что кислый вкус этим продуктам придают кислоты. Кислый вкус лимону придает 
лимонная  кислота,  яблоку  –  яблочная  кислота,  скисшему молоку  –  молочная  кислота. 
Щавель имеет кислый вкус благодаря наличию в его листьях щавелевой кислоты.

3.  Принцип  доступности  предусматривает,  чтобы   новые  знания  опирались                              
на актуальные знания учащихся и пре.дпола.га.е.т, чтобы соде.ржа.ние учебного материала 
должно  быть  доступным  и  посильным  школьника.м,  соответстовать  их  возра.сту, 
способностям  и  уровню  ра.звития,  что  позволяе.т  обра.титься  к  на.ивысше.й  гра.нице 
инте.лле.ктуа.льных возможносте.й учащихся с це.лью е.е постоянного повыше.ния.                    На 



основе да.нного принципа опре.де.ляе.тся сте.пе.нь на.учно-те.оре.тиче.ской сложности уче.бного 
ма.те.риа.ла. Проце.сс обуче.ния долже.н опира.ться на на.глядно-интуитивные пре.дста.вле.ния, 
те.рминология должна быть посильной и це.ле.сообра.зной. Для этого пе.ре.д изуче.ние.м те.мы 
«Основа.ния» на.ми было пре.дложе.но компле.ксное за.да.ние на типы химической реакции, 
которые было освоено ранее. 

4. Принцип связи обучения с жизнью требует не.обходимость «на.полне.ния» обуче.ния 
ре.а.льным  социокультурным  конте.кстом.  В  проце.ссе  обуче.ния  не.обходимо  ча.ще 
обра.ща.ться  к  жизне.нным  пробле.ма.м  са.мих  уча.щихся,  пре.обра.зовыва.ть  и  обога.ща.ть                         
их субъе.ктивный опыт. Связывая процесс обучения химии с жизнью                     и формируя 
интерес учащихся к познавательной деятельности, следует направлять                         эту 
деятельность на развитие интеллектуальной и эмоционально-ценностной сфер личности, на 
развитие умения самостоятельно  применять приобретенные знания                                  в их 
учебном и жизненном опыте. 

Часто, благодаря такой работе происходит более точный профессиональный выбор 
учащихся. 

Для оце.нива.ния уровня достиже.ний уча.щихся пре.дусмотре.но прове.де.ние за.че.тов, 
те.стов, иссле.дова.те.льские и контрольные ра.боты.

Формы  орга.низа.ции  де.яте.льности  уча.щихся:  групповые,  индивидуа.льные.; 
пробле.мно-диа.логиче.ское обуче.ние.;  слове.сно-на.глядные.;  пра.ктиче.ские и ла.бора.торные 
ра.боты. 

Тема  «Основные  классы  неорганических  соединений»  позволяет  широко 
использовать, организовать самостоятельную познавательную деятельность, включающие 
элементы  логической,  общеобучающей  деятельности,  соотнесений  с  реальными 
познавательными,  в  том числе  и  химическими,  обьектами.  При изучении новой темы, 
например,  «Кислоты,  и  их  свойства»  учитель  путем  создания  проблемной  ситуации  – 
Почему эти соединения отнесены к кислотам? Что у них общего? Каков их состав? – может 
подвести их к самостоятельному формулированию определения термина «кислоты».

По  подтеме  «Оксиды»  предлагаются  следующие  демонстрационные  опыты: 
ознакомление с физическими свойствами кислорода, сжигание в кислороде  угля, серы, 
фосфора, железа; лабораторные опыты - ознакомление с образцами оксидов; практическое 
занятие: получение кислорода и изучение его свойств.

В практическом занятии предлагается выполнить как исследовательскую работу. 
Как  полагается  при  исследовании,  школьники  самостоятельно  формулируют  задачу 
работы. Для этого решают следующие проблемы: Как собрать прибор для собирания газа 
кислорода,  более тяжелого,  чем воздух и мало растворимого в воде? Каковы свойства 
собранного  газа?  На  основании  каких  опытов,  можно  утверждать,  что  кислород 
поддерживает горение? 

В ходе обсуждения проблем, школьники приходят к выводу, что кислород тяжелее 
воздуха, значит его надо собирать в пробирке (емкости), перевернутой дном вверх; далее, 
раз  в  воде  полохо  растворяется,  то  надо  собирать  вытеснением  воды  в  пробирке 
наполненной  водой  и  опущенной  в  воду.  Опытным  путем  –  сжиганием  угля,  серы  – 
приходят к выводу,  что кислород поддерживает горение.  Для закрепления полученных 
знаний  было  предложено  сформулировать  выводы,  исходя  из  поставленных  в  начале 
эксперимента задач с обязательной аргументацией. 

По  подтеме  «Кислоты  и  соли»  рекомендуют  8  демонстрационных  опытов;                                
5 лабораторных опытов и 2 практические занятия.

По  теме  «Вода  и  основания»  в  виде  демонстрационных  работ  рекомендуют 
взаимодействие  воды  с  натрием,  кальцием,  оксидом  кальция,  оксидом  углерода  (IV), 
оксидом фосфора (V),  опыты,  иллюстрирующие генетические связи между основными 
классами неорганических веществ.   

На  уроках  химии выполняют лабораторные опыты:  взаимодействие  оснований                      
с кислотами, получение нерастворимых оснований, разложение нерастворимых оснований 



при нагревании. Каждое из этих опытов легко представить как познавательные, создать 
проблемную ситуацию или предложить ситуативную задачу. Например, как доказать, что 
вам выдано растворимое основание? Нерастворимое основание? 

Ситуативная  задача:  Вам  выданы  три  вещества  белого  цвета  в  трех 
пронумерованных  пробирках.  Известно,  что  они  относятся  к  разным  классам 
неорганических соединений. Как узнать – вещества каких классов вам даны? Предложите 
свое обоснованное решение,  докажите экспериментальным путем правильность вашего 
решения.  

Практическое  занятие  -  генетические  связи  между  классами  неорганических 
соединений. Основными обра.зова.те.льными (пре.дме.тными) це.лями этого урока являются: 
формирова.ние уме.ния принять изуче.нные понятия и а.лгоритмы, формирова.ние уме.ния 
фиксирова.ть  за.трудне.ния  уча.щихся  в  де.яте.льности,  выявлять  их  причины                                             
и  ре.а.лизовыва.ть  пути  выхода  из  за.трудне.ний.  А.кце.нт  сде.ла.н  на  пра.ктиче.скую 
на.пра.вле.нность  обуче.ния,  подче.ркива.е.тся  роль  опыта,  уме.ний  приме.нять  зна.ния                               
в ра.зличных ситуа.циях, в том числе в обыде.нной жизни. На.ибольше.е внима.ние на уроке 
уде.ляе.тся групповой ра.боте, а та.кже ра.боте в па.ра.х, на.пра.вле.нной на выявле.ние пробе.лов в 
зна.ниях  и  ликвида.цию  их  путе.м  са.мостояте.льного  выбора  одного  из  пре.дложе.нных 
выходов из за.трудне.ния.

Урок  являе.тся  оче.нь  ва.жным,  та.к  ка.к  позволяе.т  ка.че.стве.нно  подготовиться                                      
к контрольной ра.боте «Основные кла.ссы не.орга.ниче.ских сое.дине.ний». 

Таким  образом,  тема  «Основные  классы  неорганических  соединений»  обладает 
потенциалом формирования метапредметныз результатов обучения. Подробно ра.ссмотрим 
один из ла.бора.торных опытов по те.ме «Основные кла.ссы не.орга.ниче.ских сое.дине.ний»:

Ла.бора.торна.я ра.бота «Получе.ние и химиче.ские свойства основа.ний»
Це.ль: изучить химиче.ские свойства основа.ний.
Оборудова.ние и ре.а.ктивы:  шта.тив с  пробирка.ми,  ра.створы: гидроксида на.трия, 

соляной  ,се.рной   кислот,  соле.й:  ме.ди(||),  же.ле.за.(|||),  фе.нолфта.ле.ин,  униве.рса.льна.я 
индика.торна.я бума.га.

Ход ра.боты:
Опыт №1 «Де.йствие индика.торов на ра.створы ще.лоче.й».
 В  пробирку  на.лить  1  мл  гидроксида  на.трия  и  доба.вить  не.сколько  ка.пе.ль 

фе.нолфта.ле.ина.  Что  на.блюда.е.те.?  На  полоску  индика.торной  бума.ги  ка.пнуть  ра.створ 
ще.лочи. Что на.блюда.е.те.? Сде.ла.йте вывод.

Опыт №2 «Вза.имоде.йствие с ра.створа.ми кислот».
В пробирку с ще.лочью из пре.дыдуще.го опыта доба.вить по ка.плям ра.створ се.рной 

кислоты.  Что  происходит?  О  че.м  свиде.те.льствуе.т  исче.знове.ние  ма.линовой  окра.ски? 
На.пишите ура.вне.ния ре.а.кции в моле.кулярном  и ионных форма.х . Сформулируйте выводы: 

•  Что свиде.те.льствуе.т о проте.ка.нии химиче.ской ре.а.кции?
• Поче.му  ре.а.кция  на.зыва.е.тся  ре.а.кцие.й  не.йтра.лиза.ции?  Что 

«не.йтра.лизируе.тся»? 
• С  обра.зова.ние.м  ка.ких  ве.ще.ств  ще.лочи  взаимодействуют  с  ра.створами 

кислот?
В соответствии с поставленной целью выполнены следующие задачи:

1.  Анализ  научно-методической  литературы  показывает,  что  проблеме  развития 
образовательных  результатов,  в  том  числе  метапредметных  результатов  посвящено 
достаточно  много исследований. 
2.  Выполнен  отбор  познавательных  опытов,  направленных  на  формирование 
метапредметных  результатов  при  изучении  темы  «Основные  классы  неорганических 
соединений»
3.  Применение познавательных опытов, направленных на формирование метапредметных 
результатов при изучении основных классов неорганических соединений; 



4.  Проведено  выявление   эффективности   познавательных  опытов  как  средство 
формирования  метапредметных  результатов  при  изучении  темы  “Основные  классы 
неорганической химии”. 

     Та.ким  обра.зом,  выполняя  да.нные  опыты,  уча.щие.ся  приобре.та.ют 
е.сте.стве.ннона.учную  гра.мотность  (уме.ний  описыва.ть,  объяснять,  на.ходить  причинно- 
сле.дстве.нные  связи  в  на.блюда.е.мых  явле.ниях,  прогнозирова.ть  явле.ния  окружа.юще.й 
де.йствите.льности  с  е.сте.стве.ннона.учных позиций,  де.йствова.ть  в  соотве.тствии  с  ними)                       
и  у  них  посте.пе.нно  формируются  и  ра.звива.ются  ме.та.пре.дме.тные  обра.зова.те.льные 
ре.зульта.ты.  Це.лью  пе.да.гогиче.ского  экспе.риме.нта  была  прове.рка  эффе.ктивности 
ра.зра.бота.нной  ме.тодики  применения  познавательных  опытов  в  формировании 
метапредметных результатов при изучении основных классов неорганических соединений.
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