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«Главное не знания, а умения ими пользоваться» 

Академик А.А.Леонтьев 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА 

 

Современная школа нуждается в модернизации. Обществу требуются 

люди, умеющие быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в мире. 

В новых обстоятельствах процесс обучения в школе должен быть 

ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации 

концепции «образование через всю жизнь».  

Установлено, что предпосылкой развития компетентности является 

наличие определённого уровня функциональной грамотности. Необходимо 

отметить, что в новом Законе “Об образовании в Российской Федерации” 

сделан акцент на формирование всесторонне развитой личности.     

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность учащегося, а умение решать проблемы, возникающие в 

познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональной жизни, в 

личностном самоопределении. Ядром данного процесса выступает 

функциональная грамотность, так как под ней понимают «способность 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и 

деятельности на основе прикладных знаний». 

Перед российским образованием стоит задача повышение уровня ЕНГ 

учащихся, а значит,  и соответствующей модернизации содержания и 

методов обучения в области естественнонаучного образования. 

Необходимость решения этой задачи вытекает также из майских указов 

президента РФ согласно которым наша страна к 2024 году должна войти в 

десятку ведущих стран мира, лидирующих по качеству образования.  

Современный ученик должен не только обладать традиционными умениями 

производить вычисления и решать задачи на определение массовой доли 

вещества в растворе или количества вещества, нахождение массы веществ, но и 

получение теоретических знаний, усвоение основ химического языка, овладение 

элементами логического мышления. Такими же будут требования за пределами 

школы: в жизни надо уметь читать и  анализировать инструкции и этикетки по 

использованию различных химических веществ, стиральных порошков, чистящих 

средств в быту, приготовление растворов в консервировании, солении, читать 

инструкции по применению лекарств и т. д.  



 
 

        Поэтому, в моей педагогический деятельности, возникла необходимость 

на своих уроках формировать ЕНГ учащихся, т.е. научить их эффективно 

применять усвоенные знания в практической ситуации и успешно 

использовать в процессе социальной адаптации. Исходя из 

вышеизложенного, мною была выбрана тема опыта. 

       Цель: определить эффективные формы и методы формирования у 

обучающихся естественно - научной грамотности на уроках химии.  

       Задачи: 

1. изучить теоретический материал о развитии естественно - научной 

грамотности у  обучающихся; 

2. описать опыт применения различных технологий и методик для 

формирования естественно - научной грамотности   обучающихся; 

 3. показать  на примере конкретных заданий возможность формирования у 

обучающихся естественно - научной грамотности на уроках химии.  

Предполагаемые результаты: 

- формирование умений решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности; 

-формирование таких умений, как объяснение явлений, выдвижение и 

проверка гипотез, прогнозирование событий, постановка вопросов и 

планирование основных этапов исследования, анализ данных,  обоснование  

и обсуждение результатов экспериментов; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений; 

- развитие способности самостоятельно заниматься своим обучением, 

добывать знания; 

- повышение уровня профессионализма учителя. 

Направления работы: 

Профессиональное 

1. Изучение новых образовательных стандартов,  новых программ и 

учебников, выявление их особенностей, особое внимание уделить 

формированию естественно - научной грамотности  обучающихся. 



 
 

2.Совершенствование знаний в области классической и современной 

педагогики и методики, химической грамотности. 

3. Повышение квалификации на семинарах и курсах для учителей химии. 

       

 Методическое 

1. Применение на уроках различных педагогических технологий, форм, 

методов и приёмов, способствующих формированию естественно - научной 

грамотности у обучающихся. 

2.Отслеживание состояния и динамики уровня сформированности 

естественно - научной грамотности у обучающихся. 

3.Периодическое проведение самоанализа профессиональной деятельности. 

4.Систематизация  материалов методической, педагогической и 

психологической литературы по теме, создание папки лучших разработок 

уроков, интересных приемов и находок на уроке, сценариев внеклассных 

мероприятий. 

Этапы работы: 

Длительность работы над опытом можно разделить на три этапа.   

 Начальный этап  (2020/2021 гг.)  – обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала. 

Основной  этап  (2021/2022 гг.)  –  апробирование различных форм и 

методов деятельности. 

Заключительный этап (2022/2023 гг.) – анализ опыта работы, оценка 

результатов. 

Диапазон опыта 

Формирование ЕНГ обучающихся  можно проводить как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, создавая соответствующие ситуации на различных 

этапах урока, при проведении факультативных занятий, на дополнительных 

занятиях по химии.  

      Новизна опыта состоит  в преобразовании образовательного процесса при 

изучении  химии через применение нетипичных заданий, способствующих 

формированию естественно - научной грамотности, что позволит обучающимся  



 
 

эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации и успешно 

использовать их в процессе  социальной адаптации.  

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА 

 

          В настоящее время ЕНГ является одним из признанных критериев 

оценивания качества естественно - научного образования в отечественных и 

международных исследованиях. Она рассматривается как важнейший 

фактор развития культуры и конкурентоспособности страны, является 

одним из необходимых условий становления информационного и 

технологически развитого общества, поскольку обеспечивает связи в 

системах «человек – природа», «человек – технология». У большинства 

учащихся в основе интереса к науке, способности воспринимать научный и 

технологический прогресс лежит естественно - научная грамотность, 

которая влияет на выбор разнообразных сфер деятельности в будущем. 

          ЕНГ - способность выявлять проблемы и закономерности, делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и 

тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений. 

           Многие учащиеся не способны самостоятельно добывать знания, 

следовательно, необходимо разработать задания, которые будут направлять 

работу учащихся, и тем самым у них будет развиваться ЕНГ. Поэтому для 

формирования ЕНГ у школьников необходимо:  

- создание необходимых условий во время учебной деятельности; 

- применение разнообразных технологий в обучении, способствующих 

развитию ЕНГ на уроках; 

- разработка заданий и упражнений, направленных на развитие ЕНГ, 

 

           Изучение химии в основной школе является ответственным  

этапом в формировании естественно - научной грамотности 

подростков, так как: 

1. Способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной 

грамотности; 



 
 

2. вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

3. знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека; 

4. способствует формированию ценностного отношения к естественно -

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическое образование школьников. 

 

            Шесть простых правил для формирования естественно - научной 

грамотности: 

 

Правило 1. Сначала познавательный интерес, а затем учение: интересно и 

полезно, занимательно и экспериментально. 

Правило 2. Прежде вещество, а затем его строение - «от живого созерцания к 

абстрактному мышлению...» 

Правило 3. Сначала практика: исследования, эксперименты, решение проблем, а 

затем теория. 

Правило 4. Изучать химию в контексте: химия - жизнь - естествознание– 

неразрывно связанных понятий. 

Правило 5. Формулы и уравнения познавать с помощью химических расчётов. 

Правило 6. Создавать ситуацию успеха в интегрированной познавательной 

деятельности. 

                     Сформированность ЕНГ предполагает наличие у выпускника 

школы следующих естественно - научных компетенций: 

- научно объяснять явления:     

 применять соответствующие естественно - научные знания для 

объяснения явлений; 

 распознавать, использовать и создавать объяснительные модели 

представления; 

 делать и научно обосновывать  прогнозы о протекании процесса или 

явления; 

 объяснять принцип действия технического устройства или технологии; 

- оценивать и планировать научные исследования: 

 распознавать и формулировать цель данного исследования; 



 
 

 предлагать или оценивать способ научного исследования данного 

вопроса; 

 выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их 

проверки; 

- научно интерпретировать данные и доказательства: 

 анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы; 

 преобразовывать одну форму представления данных в другую; 

 распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных 

текстах; 

          Компетентности, составляющие ЕНГ, позволяют овладеть 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

регулятивными (решать познавательные учебные и практико-

ориентированные задачи-проблемы), информационными (работать с текстом 

научного содержания, обрабатывать информацию, использовать научный 

язык и оперировать знаково-символическими средствами), познавательными 

(логические и исследовательские умения), коммуникативными (умения 

письменной, устной и групповой коммуникации).  

          Содержание каждого задания формируется не  по предметному 

принципу, а относится к одному из следующих контекстов: 

 здоровье 

 природные ресурсы 

 окружающая среда 

 опасности и риски 

 связь науки и технологий 

При этом контексты рассматриваются на трех уровнях: 

 Личностный (связанный с самим учащимся, его семьей, друзьями); 

 местный/национальный (связанный с проблемами данной местности 

или страны); 

 глобальный (когда рассматриваются явления, происходящие в 

различных уголках мира). 

          При выполнении заданий от учителя требуется продемонстрировать 

компетенции в определенном контексте.  

          Приоритеты в заданиях: с точки зрения содержания – экологические 

вопросы, с точки зрения компетенций – методы научного использования. 

            Что можно сделать для совершенствования школьного 

естественно -  научного образования? 



 
 

1. Учебный процесс должен способствовать формированию таких умений, 

как объяснение явлений, выдвижение и проверка гипотез, прогнозирование 

событий, постановка вопросов и планирование основных этапов 

исследования, анализ данных обоснование  и обсуждение результатов 

экспериментов. 

2. Методический инструментарий должен содержать компетентные задания, 

экспериментальные работы исследовательского типа, анализ первичных 

научных данных и др.: «Что будет, если…», «Попробуй объяснить», «Как 

узнать ?», «Сделай вывод» 

          Требование к заданиям по оцениванию ЕНГ: 

1. Они должны основываться на реальных жизненных ситуациях. Задания 

представляют собой описание реальной ситуации, представлены в 

проблемном ключе и включают ряд вопросов-заданий, связанных с этой 

ситуацией 

          При формировании ЕНГ выделяются следующие познавательные 

уровни: 

- низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, 

термины, принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую 

информацию, на графике или в таблице. 

-Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или 

объяснение явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие 

два шага или более, интерпретировать или использовать простые наборы 

данных в виде таблиц или графиков. 

-Высокий. Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или 

оценивать доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая 

разные источники. 

      Определение познавательного уровня, или степени трудности задания в 

соответствии с этими критериями – порой само по себе нелегкая задача. 

          Как можно получить данные об уровнях сформированности 

умений ЕНГ в учебном процессе? 

ЕНГ в основном проявляется в решении проблемных заданий, выходящих за 

пределы учебных ситуаций и не похожих на стандартные задачи, 

посредством которых традиционно приобретались и отрабатывались знания 

и умения по химии. Возможность использования таких заданий связана с 



 
 

обеспеченностью учителей современными дидактическими инструментами 

для формирования и диагностики ЕНГ.  

 

 

3. Из опыта работы 

 

          В ходе проведенной работы по формированию ЕНГ обучающихся 

мною были применены следующие технологии: 

1. технология развития критического мышления; 

2. технология проблемного обучения; 

3. технология исследовательского обучения. 

Используемые методы: 

1. словесный метод (объяснение, рассказ, работа с печатным текстом); 

2. практический метод (наблюдение  и описание химических объектов и 

явлений), опыты, эксперимент; 

3. методы проблемного обучения:  

- методы проблемного изложения (учитель ставит проблему, сам показывает 

пути ее решения); 

- частично-поисковые, или эвристические методы (используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных 

проблем); 

4. исследовательские методы (способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем); 

5. кейс-метод (ученики исследуют ситуацию (реальную или максимально 

приближенную к реальности), предлагают варианты ее разрешения, выбирают 

лучшие из возможных решений); 

                  Я считаю, что для обеспечения возможности достижения ЕНГ 

важно включать в содержание обучения проблемные ситуации, в которых 

становится необходимым применение познавательных учебных умений для 

решения специально разработанных заданий. Поэтому  мною на разных 

этапах уроках (мотивирование, актуализация знаний, открытие нового 



 
 

знания, закрепления) осуществлялась постановка интересных проблемных и   

исследовательских задач, решаемых с помощью полученных научных 

знаний, демонстрирующих возможности науки в объяснении явлений 

окружающего мира.  

                   В каждой учебной теме можно найти ситуации, интересные 

подросткам, можно выделить проблему, предложить ученикам 

сформулировать гипотезы о способах решения этой проблемы. В ходе 

решения проблемной ситуации учитель  определяет недостающие знания, 

помогает усвоить новую информацию, помогает  ребятам  проверить их 

гипотезы и сделать выводы. Этот классический путь научного познания 

может стать ориентировочной основой учебной деятельности школьников. 

Так, например, на уроках с использованием метода проблемного изложения я 

не только формулирую проблему и предлагаю свой путь ее решения, но и 

включаю детей в активный поиск других вариантов решения. Каждый ученик на 

таком занятии может высказать свое мнение. Например, при изучении аммиака, 

задаю вопрос:  Почему при промышленном синтезе аммиака температуру не 

снижают до низких значений? Ведь в этом случае выход аммиака должен быть 

выше? 

При изучении физических свойств металлов привожу историю об экспедиции 

Роберта Скотта. В 1910 году английский полярный исследователь Роберт Скотт 

снарядил экспедицию, целью которой было достичь Южного Полюса. Много 

трудных месяцев передвигались путешественники по снежным пустыням, 

оставляя на своём пути небольшие склады с продуктами и канистры из олова с 

керосином – запасы на обратную дорогу. Однако главная беда поджидала Р. 

Скотта на обратном пути. На складах, которые они оставили, не осталось 

керосина, он весь вытек. В начале 1912 г. экспедиция Роберта Скотта погибла. В 

чём же  причина исчезновения керосина? Почему тщательно подготовленная 

экспедиция закончилась трагически? (На сильном морозе белое олово, которым 

были спаяны швы бака с жидким горючим, быстро превращалось в серое олово. 

Эта аллотропная модификация  олова рассыпалась в виде порошка, наблюдалась 

«оловянная чума».) 

              Метод эвристической беседы предполагает использование серии 

логически взаимосвязанных вопросов, ответы на которые должен 

сформулировать сам ученик в процессе общения. Например, при изучении в 8 

классе значения кислорода задаю  учащимся следующие вопросы для 

обсуждения: 

 - Какую роль играет в природе кислород?  



 
 

- Почему на Земле общее количество кислорода в атмосфере практически 

постоянно? 

- Почему лес называют легкими планеты? Что произойдет при полной вырубке 

лесов? 

- При аварии танкеров на поверхности воды образуется нефтяная пленка. Как 

повлияет ее появление на жизнедеятельность зеленых водорослей, обитателей 

океана и на поступление кислорода в атмосферу? 

- Какие газы попадают в атмосферу при полном сгорании угля? 

            В применении исследовательского метода самое ценное – 

исследовательский опыт. Именно этот опыт творческого мышления и является 

основным результатом и самым важным приобретением ученика, который в 

процессе исследования устанавливает истины, значимые для него. 

Например. В химической лаборатории обнаружили смесь, состоящую из 

стружек железа и меди, порошка серы, кристаллов сахара и йода. Предложите 

способы разделения этой смеси, которые позволили бы сохранить химически 

неизменными все ее компоненты.  

            Не менее ценным является   проведение эксперимента для получения 

новых знаний или  для применения знаний на практике. Демонстрационные 

опыты, лабораторные и практические занятия, экспериментальное решение 

задач – обязательные составляющие уроков химии. Помимо этого иногда 

рекомендую учащимся домашние эксперименты (при условии их доступности и 

безопасности). 

             Так, в 8 классе, изучая тему «Моль – единица количества вещества», 

дома надо измерить, сколько столовых ложек воды находится в обычном 

стакане, и вычислить количество вещества воды и число молекул воды в 

стакане. 

При изучении в 8 классе темы «Массовая доля растворенного вещества»  на дом 

дается такая  задача: Определить массовую долю сахара в чае, который вы 

обычно пьете. Заметьте, сколько чайных ложек сахарного песка вы кладете в 

чашку. В чайной ложке помещается примерно 10 граммов сахара. Измерьте 

объем чашки и произведите расчеты. 

              Ребятам, которые проявляют интерес к химии, рекомендуется в 

домашних условиях провести реакции нейтрализации, но при этом необходимо 

строго следовать инструкции. Инструкция: а) в стакан налейте воды и бросьте в 



 
 

него кусочек извести (будьте осторожны: не берите известь голыми руками, 

используйте резиновые перчатки или пластмассовую ложку); б) раствор 

испытайте фенолфталеином (продается в аптеках в качестве слабительного); в) 

добавьте к раствору по каплям раствор уксусной кислоты (пищевой уксус, на 

котором стоит пометка 9%). Какую окраску приобрел фенолфталеин в 

известковой воде? Почему исчезла окраска после приливания раствора уксусной 

кислоты? 

Используемые приемы 

1. Кластер 

Можно  использовать на самых разных этапах урока, при изучении 

различных тем курса химии. Например, на стадии вызова – для 

стимулирования мыслительной деятельности, систематизации имеющейся 

информации и выявления возможных областей недостаточного знания. На 

стадии осмысления применяю этот приём для структурирования учебного 

материала. Кластер позволяет фиксировать фрагменты новой информации. 

На стадиях рефлексии, т. е. при подведении итогов изучения материала, 

ученики, группируя понятия в соответствии с индивидуальными 

представлениями, графически изображают логические связи между ними, что 

даёт возможность отразить индивидуальные результаты обучения. 

Обычно в начале урока предлагаю учащимся выписать ключевые слова по 

изучаемой теме и в ходе обдумывания графически изобразить логические 

связи между этими понятиями. Записываю информацию на доске сначала в 

том порядке, в каком её предлагают учащиеся, а затем после объяснения 

материала школьники перестраивают кластер. 

Применение кластера имеет следующие достоинства: 

 он позволяет охватить большой объем информации; 

 вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это 

интересно; 

 дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха 

ошибиться, высказать неверное суждение. 

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: 

 умение ставить вопросы; 

 выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения; 

 переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 



 
 

 сравнивать и анализировать; 

 проводить аналогии. 

Кластер «Углерод. Оксиды углерода (II) и (IV)».

 
Кластер «Классификация гидроксидов» 

 

 

2. «Инсерт» – это прием развития мышления через чтение и письмо, 

используемый при работе с текстом, новой информацией. Что заключается в 

названии данного приема? 

I — interactive (интерактивная) 

N — noting  (познавательная) 

S — system (система) 

Е — effective   (для эффективного) 



 
 

R — reading and  (чтения) 

Т -- thinking  ( и размышления). 

    Прием «Инсерт» лучше всего использовать для проведения уроков 

усвоения новых знаний, для актуализации новых знаний и умений ( по 

ФГОС). Прием требует от ученика тщательного, внимательного, вдумчивого 

чтения при работе с теоретическим материалом и заставляет его проработать 

каждую строчку материала, выделяя главное, делает процесс чтения более 

осмысленным. 

 Как использовать прием «Инсерт» на уроках? 

“ИНСЕРТ”, маркировка текста значками по мере его чтения. 

« V » « + » « - » « ? » 

С помощью 

тезисов 

записываются 

термины и 

понятия, 

встречающиеся 

в тексте, 

которые уже 

были известны 

отмечается все 

новое, что 

стало известно 

из текста 

Отмечаются 

противоречия, 

которые не 

соответствуют 

ранее полученным 

знаниям 

отмечаются 

вопросы, 

которые 

непонятны в 

тексте 

или вопросы, 

требующие 

разъяснения или 

дополнительной 

информации 

 Этапы: 

1. Вызов (актуализация знаний). Подготавливает учащихся восприятию 

новой информации. На данном этапе можно использовать кластер, корзину 

идей, дерево предсказаний, мозговой штурм  

2. Осмысление - этап получения новых знаний, ввод новых понятий и 

терминов. На данной стадии работают такие приемы как « Чтение с 

остановками», «Кубик Блума», «Толстые и тонкие вопросы». 

 3. Размышление (рефлексия) – этап усвоения новых знаний и умений, 

самостоятельный анализ информации, соотношения их с известными 

данными, сравнения, оценки и анализа, интерактивное обсуждение 

Правила работы: 

1.     Чтение небольшого теста 



 
 

2.     Чтение таблицы несколькими учащимися (выборочно) без 

обсуждения. 

3.     Дополнение колонок новыми тезисами (стадия осмысления) 

4.     Обсуждение записей в колонках, что было известно, что нового 

(стадия рефлексии) 

Пример 1. 

Тема урока: «Соли. Классификиция. Свойства»  

Работа с текстом. 

v - знакомая информация (это я уже 

знаю) 

Соли сложные вещества, которые 

состоят из атомов металла и 

кислотного остатка. Формулы 

оксидов: Ме х Ау 

Примеры формул солей- NаСl, 

К3РO4, Ва(NO3)2, ZnSO4 , CаСO3, 

Na2[Zn(OH)4]  

Формулы солей составляются по 

памяти с использованием кислотного 

остатка. Если металл, входящий в 

состав соли, имеет переменную 

валентность, то ее указывают в 

скобках после названия соли, 

например FeCl2, FeCl3, Формулы и 

названия солей по кислотному 

остатку надо знать наизусть. 

+ новая информация (это для меня 

новое) 

в России, в Астраханской области, 

есть озеро в котором концентрация 

соли такая, что удерживает человека 

на поверхности воды. Название этого 

озера Баскунчак. Соленость озера — 

около 300 г/л. В воде обитают только 

бактерии, которые выносят соль. 

- противоречивая информация (я 

думал иначе) 

садясь за стол, никто и не думает о 

том, что из-за соли люди когда-то 

могли сражаться друг с другом, 

кочевать из стран в страны, 

продавать в рабство. 

? недостаточная информация (об этом 

хотелось бы узнать больше) 

комплексные соли 

 

Пример 2. 

«Три кита» химии. 

               Исследуя всевозможные химические вещества, ученые разделили их 

по сходным признакам на группы. Громадное большинство этих веществ 



 
 

удалось разложить на более простые, но часть их до самого последнего 

времени никак не поддавалась такому разложению, и им приписывалась 

абсолютная элементарность состава. Когда-то считалось, что все металлы и 

часть неметаллов являются теми «кирпичами мироздания», из которых 

построена Вселенная. Однако с тех пор наше представление о делении 

веществ на простые и сложные значительно изменилось. К этому делению я 

еще вернусь в дальнейшем, а пока укажу, что среди веществ, заведомо 

сложных, выделяются три группы, имеющие особо важное значение для 

прикладной химии: кислоты, основания и соли. Народная фантазия 

представляла Землю стоящей на трех китах. Наука давно освободила китов 

от этой непосильной для них ноши и предоставила Земле свободно нестись в 

мировом пространстве. «Три кита» химии, напротив, все еще несут свою 

службу, поддерживая стройную систему классификации веществ. Из кислот 

вы, вероятно, ближе всего знакомы с уксусной, которой столовый уксус 

обязан своим вкусом. Возможно, что слышали и о других пищевых кислотах: 

молочной, яблочной, лимонной и пр. Из минеральных кислот, вероятно, 

знаете серную, а может быть, еще азотную и соляную. Растворимые кислоты 

окрашивают раствор лакмуса (растительной краски, добываемой из 

некоторых лишайников) или пропитанную ими бумажку в красный цвет, а 

легко растворимые в воде основания (щелочи) – в синий. Вообще, как 

кислоты, так и щелочи меняют цвета многих красок, и притом не одинаково. 

Эта способность их даст нам богатый материал для проделывания очень 

эффектных химических опытов. При соединении кислот с основаниями 

образуются соли. Характерным примером последних будет хорошо вам 

знакомая обыкновенная поваренная соль, давшая свое название этому классу 

соединений. Все соли способны образовывать кристаллы, и многие из них не 

действуют на лакмусовую бумажку. Соли далеко не всегда бесцветны, как 

поваренная соль: многие из них окрашены. Соли могут вступать в 

химическое взаимодействие друг с другом, причем в некоторых случаях из 

растворимых солей получаются нерастворимые, из бесцветных – 

окрашенные, из солей одного цвета – соли другого цвета. Реакции, при этом 

происходящие, называются реакциями обменного разложения. На этих 

свойствах солей основана целая серия поразительных опытов-«фокусов», 

которые я вам собираюсь показать. Но гораздо важнее то, что на тех же 

свойствах держится техника производства кислот и оснований, солей, красок 

и крашения пряжи и тканей и других химических производств.  

Задания к тексту: 

 1. Предположите, о чем может говориться в тексте, судя по названию. 2. 

Прочитайте текст. 3. Что имел в виду автор, говоря о «трех китах»? 4. 



 
 

Перечислите свойства каждого класса соединений, указанные в тексте. 5. 

Составьте кластер классификации веществ по тексту.  

 

3. Прием фишбоун.  

Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет 

рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в 

наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема — 

установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа 

и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Метод 

позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и 

решать проблемы. 

Голова рыбы –
формулировка 

проблемы

Хвост рыбы - вывод

Верхние кости –
причины проблемы

Нижние кости –
факты и/или 
аргументы, 

подтверждающие 
причину проблемы

 

 



 
 

 

 

4. Кейс прием.  



 
 

            В основе приема лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она 

объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и 

ситуативный анализ. 

            Кейс-технология – это не повторение за учителем, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 

конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний 

и применить их на практике. 

            Данный прием помогает повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

            Цели, реализуемые в кейс-технологии: интеллектуальное развитие 

обучаемых; осознание многозначности профессиональных проблем и 

жизненных ситуаций; развитие коммуникативных навыков; приобретение 

опыта поиска и выработке альтернативных решений. 

            Данный метод способствует развитию умений: анализа ситуации; 

выбора оптимального пути решения; оценивания альтернативного решения 

заданий. 

             Задачей этого метода является максимальное вовлечение каждого 

ученика в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или 

задачи. 

              Кейс-прием – инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к решению практических задач. Данная технология способствует 

развитию у обучаемых самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. 

С помощью этого метода ученики имеют возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать 

в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 

проблемы. 

1. Кейс урока химии в 9 классе по теме: «Свойства фосфора и его 

соединений»: 

«Академик Семён Вольфкович был в числе первых советских химиков, 

проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры 

предосторожности ещё не принимались, и газообразный фосфор в ходе 

работы пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по 



 
 

тёмным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под 

ботинок высекались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и 

принимала учёного за потустороннее существо, что привело к 

распространению по Москве слухов о «светящемся монахе». 

Учитель задает следующие вопросы по кейсу: 

Какие виды фосфора существуют и что за явление «аллотропия»? 

Какие примеры из жизни или литературных источников вы можете привести 

о фосфоре? 

Какие химические свойства фосфора обуславливают его применение в 

промышленности и в быту? 

Какие меры предосторожности надо было применять академику, работая с 

фосфором? 

Ученики работают, используя учебник и интернет - ресурсы. Результаты 

поиска заносятся в таблицу: 

Аллотропия фосфора  

Физические свойства  

Химические свойства  

Действие на организм человека, 

ТБ при работе с фосфором 

 

Применение фосфора  

2. Урок в 8 классе при изучении темы «Водород и его свойства» 

Решение кейса: 

1.Ознакомление с сюжетом.  

«Водород – топливо ближайшего будущего» - именно под таким девизом 

проходит внедрение двигателей внутреннего сгорания потребляющего H2 в 

автотранспорте. Уже давно водородное топливо занимает лидирующую 

позицию среди прочих альтернативных источников энергии, благодаря 

многим своим уникальным свойствам: экологичность, больший 

коэффициент полезного действия по сравнению с бензиновым и дизельным 

топливом. 



 
 

«Если водород обладает такими чудесными характеристиками, - 

воскликните вы, - почему же его практически не используют на 

автотранспорте?». 

2.Проблематизация – ученики должны найти проблему: почему водород не 

используют как топливо? 

3. Формулирование проблемы : водородное топливо экологически чистое и 

экономически выгодное, тогда почему промышленность не производит 

машины с водородным двигателем. 

4. Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой 

штурм внутри малых групп). 

5.Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных 

источников (групповая работа). Необходимо предоставить обучающимся 

возможность использовать любую литературу, учебники, справочники. 

Учитель предоставляет распечатки с информацией, объем которой не должен 

превышать 1 страницы. Работа может идти по учебнику. 

6.Презентация решения. Не более 3 минут на группу. 

7.Рефлексия хода решения кейса. Вопросы учителя. 

3. Урок в 8 классе по теме «Вода, свойства, значение» проводится в виде 

дискуссии по группам. 

«С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются 

призывы запретить использование монооксида дигидрогена. В них 

перечисляются многочисленные опасности, которое вызывает это 

вещество: оно является главным компонентом кислотных дождей, 

ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и т. п. 

Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве 

промышленного растворителя, добавки к пищевым продуктам, на атомных 

станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и 

моря. 

В 2007 году новозеландский депутат потребовал запретить опасный 

химикат. 

Чем опасно использование монооксида дигидрогена?» 



 
 

            Каждой группе выдается кейс, в котором обозначен вопрос для 

обсуждения, информация распечатывается или учащиеся пользуются 

интернет источниками, учебником. В течение 5-7 минут группа работает над 

своим вопросом. Затем спикер (выбирается из учеников) доводит до 

остальных групп информацию и отвечает на вопросы оппонентов (члены 

группы дополняют ответы на вопросы, возникшие у других групп). 

Дискуссией руководит модератор (учитель). 

Кейс №1 «Химические свойства воды. Может ли вода гореть? Кто и когда 

впервые осуществил синтез воды?» 

Кейс №2 «Физические свойства воды. В каких агрегатных состояниях 

встречается вода в природе? Может ли вода течь вверх? Почему бутылка с 

водой, поставленная в морозилку раздувается?». 

Кейс №3 «Каковы основные источники загрязнения воды? Какие методы 

очистки воды? Почему в природе нет чистой воды?». 

Кейс №4 «Роль воды в жизни человека». 

5. Организация дискуссий. Совместный поиск. 

            Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия, в процессе которого происходит активное 

включение учащихся в поиск истины; создаются  условия для открытого 

выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме. 

           Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения 

и как особый прием. В качестве прима дискуссия активно используется для 

организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей 

деятельности учащихся в других технологиях и методах обучения: 

социально-психологических тренингах, деловых играх, анализе различных 

ситуаций и решении задач.   

            Этапы дискуссии: 

Этап 1-ый, введение в дискуссию. 

 На этом этапе происходит предъявление проблемной ситуации; 

демонстрация видеосюжета и материалов (статей, документов);  ролевое 

проигрывание проблемной ситуации;  анализ противоречивых высказываний 

– столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему; 

постановка проблемных вопросов. 

  

 Этап 2-й, обсуждение проблемы. 



 
 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать 

максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом 

 Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: 

·         выработка учащимися согласованного мнения и принятие 

группового решения; 

·          настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и 

поиск путей ее решения; 

·         совместная оценка эффективности дискуссии в решении 

обсуждаемой проблемы, позитивного вклада каждого в общую работу. 

   Пример использования приема («Алюминий». 9 класс) 

Алюминий – самый распространенный металл на Земле (на его долю 

приходится более 8% земной коры), а в технике он стал применяться 

сравнительно недавно (на Парижской выставке 1855 г. алюминий 

демонстрировался как самый редкий металл, который стоил в 10 раз дороже 

золота). Объясните  почему? 

6.«Необычное в обычном».  

            Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем – 

способность изменять собственную точку зрения, смотреть на объект 

исследования с разных сторон. Естественно, если смотреть на один и тот же 

объект с разных точек зрения, то обязательно увидишь нечто, ускользающее 

от традиционного взгляда.  

              Есть простые вещи, которыми мы пользуемся, не задумываясь о том, 

что они могут быть очень необычными. Я хочу рассказать Вам о веществе - 

это сода. 

            Пищевая (питьевая) сода есть в каждом доме. Это ценный продукт, с 

помощью которого можно решить многие проблемы, как хозяйственные, так 

и связанные со здоровьем. 

Актуальность моей работы, найти интересное и необычное рядом, в том, что 

доступно для наблюдения и изучения. Так чем же необычна обычная сода? 

Примеры использования соды в домашних условиях: 

1. В кулинарии (при замешивании теста, используют как разрыхлитель, 

чтобы пироги получились пышными) 

2. Для мытья посуды 

3. Для чистки ковров и мягкой мебели (рассыпают соду на грязные места и 

оставляют на некоторое время, потом пылесосят это место и все). 

4. Чтобы избавиться от изжоги 



 
 

5. Для отбеливания зубов (соду разводят до состояния кашицы и наносят на 

зубы, чистят зубной щеткой). 

6. Для лечения ларингита, ринита, фарингита (полоскание горла и 

промывание носа) 

7. Для лечения кашля (1)ингаляции; 2) добавляют в теплое молоко и пьют 

для смягчения кашля) 

8. Устранение засора в трубах 

9. Устранение неприятного запаха в холодильнике (поставить небольшую 

открытую емкость с содой), в обуви (насыпать сухой порошок в обувь). 

10. При ожогах кислотой (содовый раствор) и при солнечных ожогах (ванна с 

содой). 

11. Содовый раствор успокаивает зуд от укусов комаров (приложить к 

укушенному месту ватку, смоченную в водно-содовом растворе). 

12. Содовым раствором можно прекрасно отмыть моющиеся обои. 

13. Во время стирки, добавляем в порошок четверть чашки соды (белье 

становится не только белее, но и мягче) 

14. Содой можно быстро загасить огонь. 

15. Лечение грибка ногтей, гнойных заболеваний (ванночки с водным 

раствором соды). 

16. Лимонад. 

17. Мыть овощи и фрукты в слабом содовом растворе (1 ст. л. на литр воды). 

Такая процедура дезинфицирует их и нейтрализует имеющиеся в них 

химикаты. 

Далее проводим  опыты на уроке и дома , чтобы подтвердить, что пищевая 

сода действительно является незаменимым продуктом. 

7. «Найти особенное и единичное в общем».  

            Рассмотрение физических свойств галогенов позволит выделить 

единичное (йод – твердое вещество, бром – жидкость) и особенное (фтор и 

хлор – газы). Знакомство с химическими свойствами галогенов дает 

возможность в общем (вытеснительный ряд галогенов: фтор – хлор – бром – 

йод) показать особенное (вытеснение более активными галогенами менее 

активных из растворов их солей или бескислородных кислот, за 

исключением фтора) и единичное (способность фтора взаимодействовать с 

водой). 



 
 

8. «Увидеть в другом свете».  

            В обучении химии большие возможности для конструирования 

заданий этого типа дает использование приема анимации (от лат. anima – 

жизнь, душа). Т.е. наделение неживых объектов учебного предмета 

(элементов, веществ или химических реакций) характеристиками, 

свойственными живому, в частности человеку, – своеобразное 

«очеловечивание» этих объектов. Например, общую идею таких заданий 

может отражать общее название «Художественный образ вещества или 

процесса». 

При выполнении заданий такого типа важно поощрять самые 

интересные, самые изобретательные, оригинальные варианты. Отмечать 

каждый поворот сюжетной линии, каждую черточку, свидетельствующую о 

глубине проникновения ученика в новый, непривычный для него образ 

вещества или химической реакции. 

Решение поставленной проблемы достигается посредством умственной 

деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок и гипотез. Новое 

знание впервые осознается исследователем в форме гипотезы. Гипотеза 

выступает необходимым и кульминационным моментом мыслительного 

процесса. 

Таким образом, гипотезы дают нам возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

Упражнения на развитие гипотетического мышления. Делая 

предположение, мы обычно используем следующие слова: «может быть», 

«предположим», «допустим», «возможно», «что если…» 

1. При каких условиях каждый из перечисленных объектов (названия 

веществ, реакций) будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, 

при которых полезными будут два или более из этих объектов (веществ, 

реакций)? 

2. При каких условиях эти же объекты (вещества, реакции) будут 

совершенно бесполезны и даже вредны? 

3. Найдите возможную причину явления, события. 

Почему загорелась лампочка прибора при испытании раствора 

вещества на электропроводность? 

4. Предложите несколько разных гипотез по следующему поводу. 

Почему бензол, имеющий по формуле Кекуле непредельный характер, 

не обесцвечивает бромную воду? 

             

           



 
 

            К формированию ЕНГ подходила  дифференцированно: от заданий 

порогового уровня к заданиям высокого уровня. 

           Чтобы сформировать и оценивать уровень ЕНГ своих учеников, я 

ознакомилась с  банком инновационных комплексных заданий, в которых 

предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. Решение 

этих заданий требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска 

новых решений или способов действий, то есть требует творческой 

активности. Задания нового типа переориентированы с проверки 

конкретных предметных знаний на проверку умения ими оперировать. 

Задания на материале учебного предмета химия включают решение 

мировоззренческих, экологических и практико-ориентированных проблем в 

контексте реальных жизненных ситуаций. Последовательное выполнение 

заданий способствует тому, что двигаясь от вопроса к вопросу, ученики 

погружаются в описанную историю (ситуацию) и приобретают как новые 

знания, так и функциональные навыки. 

                  Примеры комплексных заданий можно найти в сборнике 

заданий по формированию функциональной грамотности,  на сайте 

Института стратегии развития образования РАО  (ИСРО РАО), можно 

использовать задачи из открытого банка заданий по функциональной 

грамотности на сайте ФИПИ,  электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, сайт  Московского центра качества образования 

(МЦКО), открытые задания PISA, а также различные сборники заданий, 

которые в последнее время в достаточном количестве появляются в печатных и 

электронных версиях. Также можно найти задания на различных 

образовательных платформах и сервисах, таких как Учи.ру, Сберкласс, ЯКласс, 

РЭШ, LearningApps. 

          Ситуации, предлагаемые учащимся в заданиях, связаны с 

разнообразными аспектами окружающей жизни, являются близкими к их 

интересам. Для учебного предмета «Химия» такой подход позволяет 

выделить сферы, в которых ученик будет осваивать роль исследователя, то 

есть очертить ситуационное поле формирования ЕНГ. В это поле входят 

контексты, общие для всех естественнонаучных дисциплин: 

• здоровье; 

• природные ресурсы; 

• окружающая среда; 

• опасности и риски; 

• связь науки и технологий. 

Учебные ситуации, которые моделируются с помощью банка 



 
 

комплексных заданий, могут быть включены в процесс изучения различных 

тем курса химии. Способность учащихся решать подобные задания 

основывается на балансе таких компонентов, как научные знания, интуиция, 

здравый смысл и личный опыт. 

Комплексные задания могут стать частью любого урока, где возможно 

создание проблемной ситуации, где могут быть выявлены противоречия. Их 

решение может стать мини-исследованием, в ходе которого реализуется схема 

субъективного «открытия» школьниками того, что было уже открыто в ходе 

исторического развития науки. 

 

Проверочная работа на оценку  сформированности ЕНГ в 8 классе: 

 

Задание 1. Известняк имеет универсальное применение в промышленности, 

сельском хозяйстве и строительстве В металлургии известняк служит 

флюсом. В производстве извести и цемента известняк — главный компонент. 

Известняк используется в химической и пищевой промышленности: как 

вспомогательный материал в производстве соды, карбида кальция, 

минеральных удобрений, стекла, сахара, бумаги. Применяется при очистке 

нефтепродуктов, сухой перегонке угля, в изготовлении красок, замазок, 

резины, пластмасс, мыла, лекарств, минеральной ваты, для очистки тканей и 

обработки кожи, известкования почв.  

Выберите неверное суждение об известняке:         

1.Известняк – соединение, растворимое в воде. 

2. Основа химического состава известняка – 50―95 % карбоната кальция. От 

концентрации кальцита зависит плотность минерала и чистота белого цвета. 

3.  Известняк реагирует со сложными веществами – кислотными оксидами, 

солями. 

4.В помещениях известняком обеззараживают воздух, наносят раствор на 

стены от грибка. 

 

Задание 2.  



 
 

Опыт 

1 

Опыт 

2 
т 1:Опыт 2: 

Скорлупа яиц состоит преимущественно из карбоната кальция СаСО3. 

Подсчитайте, сколько кальция теряет организм курицы с каждым снесенным 

яйцом, если масса скорлупы в среднем 10 г, и сколько кальция должна 

получить несушка с кормами в течение года, если средняя яйценоскость 

составляет 220 яиц в год. Определите также годовой запас мела для 

домашней птицефермы, если на ней содержат 5 кур – несушек. 

Задание №3.  

При осуществлении эксперимента девочки использовали раствор 

серной кислоты. Они разделили раствор  на две порции. В первую 

порцию Аня добавила кусочек мрамора (Опыт 1), а Маша добавила в 

другую порошок железа (Опыт 2). 

Какую гипотезу (предположение) проверяли Аня и Маша при 

проведении эксперимента. Запишите свой ответ. Кратко опишите 

результаты проверки гипотезы, подтвердите написанием уравнений 

реакций. 

 

 

 

 

Проверочная работа на оценку  сформированности ЕНГ в 9 классе 

 

Задание №1 

  Две хозяйки готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 градусов и 

замочила в ней белье, вторая нагрела воду до кипения, прокипятила ее 5 

минут, а затем охладила до 60 градусов и только после этого начала стирку. 

У кого белье лучше отстирается? Каким простым опытом это можно доказать 

и как объяснить? 

Задание №2 

 



 
 

Широко применяющимся до настоящего времени способом борьбы с  

гололедом на улицах городов и населенных пунктом является посыпание их 

солью. Чаще всего для этих целей используется NaCl, но: 

1) Как в лабораторных условиях доказать, что это именно поваренная соль, а 

не какая – то другая? 

2) На каких простых примерах можно показать, что использование соли для 

этих целей не только наносит материальный ущерб человеку, но и вред для 

окружающей природной среды? 

3) Почему категорически запрещается сыпать соль вблизи железнодорожных 

переходов? 

Задание № 3 В праздничных наборах сгущёнка была всегда, но нельзя 

сказать то, что она продавалась по всей советской стране на каждом углу. 

Причём речь шла не только о молоке, но и о какао, сгущённых сливках и 

конечно же кофе. Сгущёнку хотелось съесть всю и сразу. Но у советских мам 

на неё как правило были свои планы: она предназначалась для приготовления 

нехитрых праздничных тортов того времени типа "Зебры" или домашнего 

"Наполеона". Бывало так, что банки со сгущёнкой варили часа два в кипящей  

воде, в результате чего получался новый прекрасный продукт — сгущёнка 

варёная .   

 

   

Рассмотрите данные таблицы ГОСТ и информацию на этикетке продукта . 

1. Определите массовую долю жира сгущённого молока , изображённого 

на рис.1.( в %) 



 
 

2. Определите  максимально допустимую массовую долю и массу сухого 

обезжиренного  молочного остатка для данного сгущённого молока( в 

% и в граммах) 

3. Рассчитайте пищевую ценность содержимого данной банки. 

4. Рассчитайте энергетическую ценность содержимого одной банки ( в 

ккал) 

5. Что будет с данным продуктом , если не соблюдать условия 

хранения?//  

 

Примеры заданий на формирование разных компетенций применяемые 

мною: 

 

1.Задание на научное объяснение явлений 

Задание 1.  

 Об открытии элемента йода рассказывают такую историю. В тот день 

французский ученый Бернар Куртуа, как обычно, завтракал за рабочим столом 

своего небольшого химического кабинета. У него на плече восседал любимый 

кот. На столе, рядом с пищей стояли две бутыли, в одной из которых был  настой 

морских водорослей в спирте, а в другой – смесь концентрированной серной 

кислоты с железными опилками. Коту надоело сидеть на плече, и он спрыгнул, но 

неловко: бутыли упали на пол и разбились. Хранившиеся в них жидкости 

смешались, и в результате химической реакции в воздух поднялись фиолетовые 

клубы газа. Когда они осели, Куртуа заметил на лабораторном оборудовании 

фиолетовый кристаллический налет. Так при помощи кота было сделано крупное 

открытие. Но при этом Куртуа нарушил сразу несколько правил безопасной 

работы в химической лаборатории. Какие именно?  

 

Дайте ответы на следующие вопросы? 



 
 

1.Какое вещество, содержащееся в водорослях, могло образовать при 

взаимодействии с серной кислотой свободный йод? Напишите уравнение 

этой реакции. 

2.Можно ли считать эту реакцию окислительно – восстановительной? 

3. Назовите процесс, в результате которого из паров йода образуются 

кристаллы. 

4. Как лучше всего можно было очистить от образовавшегося налета 

оборудование в лаборатории? 

Характеристика задания 

Компетенция Объяснение или описание естественнонаучных 

явлений 

Тип знания Содержательное знание 

Содержательная область 

оценки 

физические системы 

Контекст Личностный 

Тематическая область здоровье;  

природные ресурсы;  

опасности и риски 

Когнитивный уровень высокий 

Тип вопроса открытый 

Тема школьного курса «Галогены» (9 класс) 

 

Задание №2.  

Озон был открыт в 1785 году. Нидерландский физик Мартин Ван Марум 

обнаружил вещество во время проводимых им опытов. Учёный пропустил 

через воздух электрический ток, после чего возник незнакомый запах. В 

результате реакции получился неизвестный газ синеватого цвета. По 

окислительным свойствам вещество оказалось сильнее кислорода. Кроме 

того, неизвестный газ воздействовал на ртуть при нормальных условиях и 

заставлял её терять характерный блеск и прилипать к стеклу. Ван Марум 

полагал, что это была некая электрическая материя. Но он не считал его 

открытие важным. Только через половину столетия этим газом снова 

заинтересовались учёные. Немец Кристиан Фридрих Шенбейн тщательно 

изучил нераскрытую материю и её свойства. В 1840 году он дал веществу 

название «озон», что на греческом означает «пахнуть». Такое наименование 



 
 

было связано со специфическим запахом газа. В 1880 году французские 

учёные Готфейль и Шаппюи смогли получить вещество из кислорода при 

температуре -23oC. В промышленной сфере вещество получают в 

специальном оборудовании, которое называют озонатор. Через воздух 

проводят электрическую искру, которая даёт реакцию. Получившийся газ 

отделяют фракционной перегонкой. 

В лабораторных условиях используют пероксид бария, который 

обрабатывают концентрированной серной кислотой. В результате реакции 

получаются сульфат бария и озон. В медицинских учреждениях, где 

вещество применяют для оздоровления пациентов, средство получают путём 

облучения кислорода ультрафиолетом. Именно этим способом газ образуется 

и в атмосфере нашей планеты под воздействием солнца. 

       

Среди химических свойств озона следует выделить его высокую 

реакционную способность. Озон считается сильным окислителем, хотя 

уступает в этом плане фтору и фториду кислорода. Озон разрушает все 

органические вещества, с которыми он контактирует. При реакции 

выделяется большое количество энергии. К примеру, такие вещества, как 

эфир, спирт или метан, самовоспламеняются, когда они соприкасаются с 

озонированным воздухом. При смешении этилена и озона произойдёт 

сильный взрыв. 

В атмосфере Земли озон находится в объёме 4 млрд тонн. Его концентрация 

растёт с удалением от поверхности планеты. Максимальное количество газа 

находится в стратосфере. Озоновый слой наблюдается на высоте 20−25 км от 

Земли. Хотя озона в атмосфере не так много, его хватает для обеспечения 

жизни на планете. Газ создаёт особый защитный слой, который не даёт 



 
 

опасным ультрафиолетовым лучам достичь поверхности Земли. 

В последние годы специалисты уделяют много внимания появлению 

«озоновых дыр». В этих областях наблюдается значительно уменьшенный 

объём стратосферного вещества. Озон могут разрушать пыль, газы и 

различные естественные факторы. Кроме того, существуют искусственные 

причины, воздействующие на озоновый слой. Например, фирмы создают 

фреоны с атомами хлора, которые используются в холодильной технике и 

для заполнения аэрозольных баллончиков. Эти соединения попадают в 

воздух, а затем постепенно поднимаются и достигают озонового слоя. Под 

воздействием солнечной радиации фреоны разлагаются и разрушают его. 

Выполните следующие задания: 

1.Назовите основные области применения озона: 

1).Стерилизация медицинских инструментов;      2). Отбеливание бумаги;     

3). Очистка нефтепродуктов и масел;         4). Все предыдущие ответы верны. 

 

2. Какие преимущества имеет озонирование воды над хлорированием воды? 

 3. Почему многие люди любят гулять после дождя и грозы?  

4. Используя текст, составьте уравнения реакции получения озона в 

промышленности и лабораторных условиях 

Характеристика задания 

Компетенция Объяснение или описание естественнонаучных 

явлений 

Тип знания Содержательное знание 

Содержательная область 

оценки 

физические системы 

Контекст глобальный 

Тематическая область здоровье;  

природные ресурсы;  

окружающая среда;  

опасности и риски;  

Когнитивный уровень средний 

Тип вопроса Закрытытого и открытого типа 

Тема школьного курса «Кислород , озон, воздух» (9 класс) 

 

Задание № 3.   

Прочитайте отрывок из знаменитой «Собаки Баскервилей» А. Конан - 

Дойла и ответьте на следующие за ним вопросы. «...Да! Это была собака, 



 
 

огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не 

видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по 

морде и загривку мерцал переливающийся огонь. Ни в чьем воспаленном 

мозгу не могло возникнуть видение более страшное, более омерзительное, 

чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана... Страшный пес, 

величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась 

голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены 

огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, 

увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. — Фосфор, — сказал я». 

Вопрос 1. Фосфор бывает белый, красный и черный. О каком фосфоре идет 

речь в отрывке? Объясните, почему вы так считаете. 

 Вопрос 2. В этом отрывке Артур Конан Дойл допустил существенную 

химическую ошибку. Он не учел химических свойств фосфора и его 

соединений. Проанализируйте содержание отрывка. Почему описанное в нем 

явление маловероятно? Назовите не менее двух причин. 

 

Задание №4. 

Говорят, что дыма без огня не бывает, но у химиков возможно всё! Если 

смешать при комнатной температуре два бесцветных газа – аммиак (пары 

нашатырного спирта) и хлороводород (пары соляной кислоты), то сейчас же 

появится густой белый дым. 

Вопрос - как можно объяснить это явление? Ответ поясните, написав 

уравнение реакции. 

Задание № 5.  

 Это таинственное явление можно наблюдать по ночам на болотах и 

кладбищах   – светящиеся огоньки. С давних времён они вселяли в людей 

страх и ужас. Считалось, что блуждающие огни заманивали заблудившихся 

людей в болотную трясину, где они погибали. 

Вопрос - какое объяснение дает современная наука этому явлению? 

 2.Задание на умение оценивать и планировать (проводить) учебное 

исследование. 

Задание №1 

Предложите варианты решения исследовательских задач. Установите 

соответствие между началом и концом предложения. 



 
 

 

А. При добавлении к раствору 

соляной кислоты лакмус… 

1.приобретает  

яркую малиновую окраску 

 

Б. В щелочной среде метилоранж… 2.приобретает жёлтый цвет 

 

В. 

Фенолфталеин является индикатором 

на щелочную среду. Только в ней… 

3. приобретает красный цвет 

 

Г. В нейтральной среде цвет 

фенолфталеина… 

4. не изменяется 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Характеристика задания 

Компетенция Распознавание научных вопросов и применение 

методов естественнонаучного исследования 

Тип знания Процедурное знание 

Содержательная область 

оценки 

физические системы 

Контекст Личностный 

Тематическая область связь науки и технологий  

Когнитивный уровень средний 

Тип вопроса Закрытый (на установление соответствия) 

Тема школьного курса «Основания» (8 класс), «Кислоты» (8 класс) 

 



 
 

Задание № 2.  

Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым 

из которых это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   :                                                                РЕАГЕНТЫ  

А) ZnBr2 р-р                                                                                                                       1) S, H2, H2O 

Б) SО2                                                                                     2) NaOH, O2, Ba(OH)2 

В) Na                                                                                                                                       3) AgNO3, KOH, Mg 

Г) HCl                                                                                     4) Ca, CaO, Hg 

                                                                                                 5) Cu, KMnO4, NaOH 

Задание №3 На практическом занятии школьники изучали 

явления, которые происходят в природе при образовании 

«кислотного дождя». Аня и Маша работали в паре. 

На первом этапе они сжигали в колбе кусочек серы, 

предварительно налив в колбу немного воды и добавив 

несколько капель лакмуса. 

Когда дым, образовавшийся после сгорания серы, в 

колбе рассеялся, они наблюдали результат реакции. 

Какую цель ставили Аня и Маша, когда проводили опыт 

на первом этапе работы? 

• Компетентностная область оценки: понимание особенностей 

естественно - научного исследования. 

• Уровень сложности: средний. 

• Формат ответа: с записью ответа на вопрос. 

• Объект оценки: умения распознавать и формулировать цель 

данного исследования. 

 

Задание №5  

«Загрязнение атмосферы». 8 класс  

• Уровень сложности: средний. 

• Формат ответа: с записью ответа на вопрос. 

• Объект оценки: умения распознавать и формулировать цель 

данного исследования. 

На практическом занятии школьники изучали явления, 

которые происходят в природе при образовании 

«кислотного дождя». Аня и Маша работали в паре. 

На первом этапе они сжигали в колбе кусочек серы, 



 
 

предварительно налив в колбу немного воды и добавив 

несколько капель лакмуса. 

Когда дым, образовавшийся после сгорания серы, в 

колбе рассеялся, они наблюдали результат реакции. 

Какую цель ставили Аня и Маша, когда 

проводили опыт на первом этапе работы?Запишите 

свой ответ: 

 

Задание № 6. 

«В вашем распоряжении имеются – порошки железа и серы, вода, 

химические стаканы, шпатели, фильтровальная бумага, магнит. Подумайте и 

проведите серию простейших опытов, посредством которых можно ответить 

на вопрос: изменяться свойства веществ после смешивания или нет? 

Задание № 7.  

С помощью качественных реакций определите, в какой из выданных вам 

пробирок находятся растворы: хлорида аммония, хлорида бария, хлорида 

алюминия. 

Задание №8  

Проведите эксперимент с кислородом в шести колбах. В первую колбу  

поместите горящую лучинку. В колбах под номерами 2-6 поочередно 

сожгите небольшие порции кальция, серы, красного фосфора, кремния и 

железного порошка. После окончания реакции в каждую колбу добавьте 

немного воды с фиолетовым раствором лакмуса, сосуд закроем и его 

содержимое встряхнем. 

1.Результаты эксперимента внесите в следующую таблицу: 

Взаимодействие простых веществ с кислородом и оксидов с водой 

Колба 

№ 

Название 

простого 

вещества 

Название 

образовавшегося 

оксида 

Окраска 

растворов в 

присутствии 

лакмуса 

Уравнение 

реакции 

взаимодействия 

продуктов 

сгорания с 

водой 

2.Каким образом можно получить кислород в школьной химической 

лаборатории? 

Характеристика задания 



 
 

Компетенция Распознавание научных вопросов и применение 

методов естественнонаучного 

исследования/Интерпретация данных и 

использование научных доказательств 

Тип знания Процедурное знание 

Содержательная область 

оценки 

физические системы 

Контекст Личностный 

Тематическая область окружающая среда;  

опасности и риски;  

 

Когнитивный уровень высокий 

Тип вопроса открытый 

Тема школьного курса «Кислород» (9 класс), «Оксиды, их 

классификация и химические свойства» (8 класс) 

 

Задание №9. 

 Вам надо удалить пятна различного происхождения: ржавчина, 

сливочное масло, кофе, йод, морковный сок, вишневый сок мясной соус. 

В вашем расположении: персоль, стиральный порошок, Уф - лампа, 

зубной порошок, бензин, лимонная кислота. Подберите средства 

выведения для каждого пятна. 

 

3. Задания на умение научно интерпретировать данные и доказательства 

Задание №1 «Кислоты вокруг нас». 8 класс (фрагмент).  

Задание 1 Характеристики задания 

• Уровень сложности: низкий. 

• Формат ответа: с выбором ответа, а затем с записью объяснения. 

• Объект оценки: умение преобразовывать одну форму представления 

данных в другую. 

Кислоты в природе часто используются как 

«химическое оружие». Многие насекомые и растения 

выделяют различные кислоты для отпугивания своих 

врагов. Раздражающее воздействие кислот объясняется 

их свойствами. 

В лабораториях,  где  хранят  и  работают с 



 
 

кислотами, есть предупреждающий знак. 

О каких химических свойствах кислот 

предупреждает этот знак? 

 

Задание №3   

 

   

Рис 1.                                                                   Рис 2. 

Используя рис. 1, определите 2 вещества, содержащиеся в большем 

количестве в составе яблока. 

Используя рис.2, определите, почему зелёные яблоки полезнее красных? 

Определите, сколько витамина С будет содержаться в яблоке массой 250 

граммов? Объясните , почему срез яблока не темнеет, если его смазать 

лимонным соком? 

Характеристика задания 

Компетенция Интерпретация данных и использование научных 

доказательств 

Тип знания Процедурное знание 

Содержательная область 

оценки 

физические системы 

Контекст местный или национальный 

Тематическая область здоровье;  

природные ресурсы;  

окружающая среда  

Когнитивный уровень средний 

Тип вопроса открытый 

Тема школьного курса «Химическая организация живой и неживой 



 
 

природы» (9 класс) 

 

Примеры практико-ориентированных заданий (задач): 

 

Тема: «Растворы» 

 

Задача 1.  

В реанимацию попадают больные, потерявшие много крови. В этих случаях 

используют 0,85%-й раствор поваренной соли (ϸ= 1 г/мл), который 

называется физиологическим раствором. 

Задание: Представьте, что вы медсестра реанимационного отделения и 

должны срочно приготовить 800 мл такого раствора. Как вы на месте 

медсестры приготовили бы такой раствор? (Ответ: Растворить 6,8 г соли в 

793,2 мл воды.) 

Задача 2. 

 Фармацевту необходимо приготовить 5%-ный раствор йода, который 

используют для обработки ран. Какой объем раствора он может приготовить 

из 10 г кристаллического йода, если плотность раствора должна быть 

0,950г/мл? 

Вопросы: 

1. Какую формулу имеет кристаллический йод? 

2. Что значит «приготовить раствор»? 

3. Сделайте по условию задачи необходимые расчёты для приготовления 

раствора. 

 

Тема: «Массовая доля элементов» 

Скорлупа яиц состоит преимущественно из карбоната кальция СаСО3. 

Подсчитайте, сколько кальция теряет организм курицы с каждым снесенным 

яйцом, если масса скорлупы в среднем 10 г, и сколько кальция должна 

получить несушка с кормами в течение года, если средняя яйценоскость 

составляет 220 яиц в год. Определите также годовой запас мела для 

домашней птицефермы, если на ней содержат 5 кур – несушек. 

Тема: «Типы химических реакций» 

Задание 1. 

 Все знают перекись водорода, вещество, которое используется для 

обработки ран. Оно имеет формулу H2O2 . При хранении этого вещества на 

свету оно разлагается на воду и газообразный кислород. Напишите уравнение 

химической реакции разложения перекиси водорода. Расставьте 

коэффициенты. Определите тип реакции обработки ран. 



 
 

Задание 2.  

Пользуясь таблицей растворимости, 

1) найдите реакции ионного обмена, которые идут до конца: 

1. BaCl2 + AgNO3→Ba(NO3)2 + AgCl↓ 

2. Cu(ОН )2 + НCl→CuCl2 + H2O 

3. Pb(NO3 )2 + Na2S→PbS↓ + Na NO3 

4.  MgCl2 + K2SO4→MgSO4 + KCl 

5. HNO3 + ZnSO4→H2SO4 + Zn(NO3 )2 

6. Ca(NO3 )2 + H3PO4→Ca3 (PO4 )2↓ + HNO3 

7. Ba(NO3 )2 + Na2SO4→BaSO4↓ + NaNO3 

2) Расставьте коэффициенты. 

3) Составьте  уравнения этих реакций в полном и сокращенном ионном виде. 

Задания ВПР 

Задание №4.  Даны два химических элемента: А и Б. Известно, что в атоме 

элемента А  содержится 4 протона, а в атоме элемента Б – протонов в 4 раза 

больше. 

4.1. Используя периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, определите химические элементы А и Б. 

4.2. Укажите номер периода и номер группы в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, в которых расположен каждый 

химический элемент. 

4.3. Установите, металлом или неметаллом являются простые вещества, 

образованные этими химическими элементами. 

4.4. Составьте формулы высших оксидов, которые образуют элементы А и Б. 

Ответы запишите в таблицу. 

Элемент Название 

химического 

элемента 

Номер Металл или 

неметалл 

Формула 

высшего 

оксида 

периода группы 

А      

Б      

Задание №5.   

Восьмиклассница Даша съела на полдник одно яблоко массой 140 грамм. 

5.1. Используя данные приведенной ниже таблицы, определите, какую массу 

витамина С (в мг.) получил организм ученицы. Ответ подтвердите расчетом. 

Содержания витамина С в некоторых фруктах 

Фрукт апельсин груша Мандарин Хурма Яблоко 

Содержания 60 5 38 15 10 



 
 

витамина С, 

мг на 100г 

 

 

 

Результативность опыта работы над данной темой 

 

           В исследовании на оценку сформированности ЕНГ у обучающихся, которое 

было проведено в 2021-2022 учебном году,  участвовали ученики, обучающиеся в   

8 классе (13-14 лет),   и в 2022-2023 году обучающиеся  9 класса ( 14-15 лет) – 22 

чел.  

           Для оценки степени сформированности ЕНГ обучающихся  класса до 

внедрения опыта  и после внедрения использовались задания по ЕНГ, которые 

были даны в виде проверочной работы. В 2021-2022 году перед выполнением 

проверочной работы детям были предложены тренировочные задания на сайте 

РЭШ в разделе функциональная грамотность. В проверочной работе  были 

предложены задания разного уровня сложности по оценки ЕНГ для 

самостоятельного выполнения на уроке химии по пройденным темам 

(«Растворы», «Кислоты», «Типы химических реакций», «Реакции ионного 

обмена», «Металлы и их соединения» и др.).  

Были получены следующие результаты: 

 

Низкий Средний Высокий 

До внедрения опыта: 

15 чел. (68%) 7 чел.  (32%) 0 чел. 

  После внедрения опыта: 

11 чел. (50%) 9 чел (41%) 2 (9%) 

 



 
 

 

Таким образом, были  получили следующие результата 

сформированности ЕНГ у обучающихся. До внедрения опыта высокий 

уровень сформированности ЕНГ не был выявлен ни у кого из обучающихся, 

32 % обучающихся продемонстрировали средний уровень и низкий уровень- 

большая часть класса (68%). После внедрения опыта и осуществления 

целенаправленной работы по формированию ЕНГ: 9% - высокий,  41% - 

средний, 50% - низкий. Т.о. планомерная работа по формированию ЕНГ и 

использование правильно подобранных заданий, позволило достичь 

определенных результатов по формированию ЕНГ. 

 

Вывод 

 

          Задания на формирование ЕНГ способствуют формированию 

познавательных мотивов. Вникая в сущность задач, учащиеся еще раз 

убеждаются, насколько тесна связь между знаниями по химии  и повседневной 

жизнью человека, а также физиологической потребностью организма в тех или 

иных веществах. Помимо образовательных моментов учащиеся понимают о том, 

что знания свойств веществ важно для сохранения здоровья и что трудно 

переоценить роль химических реакций в повседневной жизни человека. Задания 

на формирование ЕНГ  способствуют развитию умений самостоятельно решать 

возникающие проблемы и научно объяснять происходящие явления. 

Мой опыт работы  с применением технологии проблемного обучения, 

критического мышления, исследовательской технологии на уроках химии 

показывает, что они дают положительные результаты, способствует 
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развитию творческой активности учащихся, развитию у них 

исследовательских навыков, способности мыслить неординарно. 

 

Перспектива:  

1. проведение дальнейшей работы по формированию ЕНГ у 

обучающихся на уроках химии; 

2. размещение опыта работы по формированию ЕНГ на сайте МБОУ 

Стародубская СОШ №2, Интернет - площадках; 

3. выступление на педагогическом совете в марте 2023 года. 
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