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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ В СЕДЬМЫХ КЛАССАХ 

 

Технология проблемного обучения считается эффективным способом организации 

педагогического процесса и предполагает проведение самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся под присмотром учителя, по итогам которой у школьников 

развиваются познавательная активность, творческое мышление, эрудиция и т. д. [1, с. 40]. 

В отличие от традиционного обучения проблемное обучение обеспечивает развитие 

самостоятельности учащихся.  

Цель работы – изучить эффективность технологии проблемного обучения на 

уроках химии. 
На протяжении педагогического эксперимента были проведены классические 

уроки и уроки с применением проблемного обучения по следующим темам: «Понятие о 

кислотах. Понятие об индикаторах»; «Выделение водорода в реакциях кислот с 

металлами»; «Соли – продукты замещения атомов водорода в кислотах на металл»; 

«Состав молекулы воды. Значение воды в природе и жизни человека». В качестве 

экспериментального класса был выбран 7 «Б». Для сравнения результативности 

проблемного обучения были рассчитаны степень обученности учащихся (СОУ) и % 

качества знаний (% КЗ). По итогам педагогического эксперимента получены следующие 

результаты: в 7 «А» классе среднее значение СОУ составило 45,8 %, среднее значение 

% КЗ – 32,81 %. В 7 «Б» с проблемным типом обучения средние значения СОУ и  

% КЗ составили 75,35 % и 91,67 % соответственно. Таким образом, при проверке 

усвоения знаний установлено, что у учеников в экспериментальном классе показатели 

учебной деятельности выше, чем у учеников в параллельном классе. 

Результаты исследования показывают необходимость использования проблемного 

подхода в обучении на уроках химии для привлечения внимания учеников и лучшего 

усвоения полученного материала. 
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МЕХАНИЗМ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ  

ВТОРИЧНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ  

 
Антиоксиданты – это соединения, ингибирующие процесс окисления полимеров.  

По механизму ингибирования выделяют первичные (реагируют с пероксидными 
радикалами) и вторичные антиоксиданты (разлагают гидропероксиды) [1, с. 37]. Вторичные 
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антиоксиданты зачастую представляют собой соединения на основе серы или фосфора. 
Продукты, которые образуются в результате взаимодействия вторичного антиоксиданта  
с гидропероксидом, должны обладать низкой реакционной способностью и высокой 
термической стабильностью [2, с. 16]. Диалкилсульфиды способны восстанавливать 
пероксиды, окисляясь сначала до сульфооксидов, а затем до сульфонов (на рисунке 1). 

 

 
Суммарно: 

 
 
Рисунок 1 – Механизм антиокислительного действия соединений серы [3] 
 
Распад ROOH под действием сульфидов может протекать по молекулярному, 

радикальному или ионному механизмам [3, с. 3–30]. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОЗЕРА ВОЛОДЬКИНО  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 
Для определения истинных параметров биологической доступности токсикантов 

в воде и донных отложениях водоемов возникает необходимость контроля их 
содержания у гидробионтов.  

Целью работы явилось изучение содержания и накопления тяжелых металлов  
в компонентах озера Володькино. 

Содержание биологически доступных форм меди, цинка, кобальта и хрома в 
донных отложениях оз. Володькино к 2021 году увеличилось в сравнении с 2019 годом, 
о чем свидетельствует более высокое содержание данных металлов в мягких тканях 
моллюсков и водных растений в сравнении с донными отложениями [1, c. 82].  




