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Аннотация: Статья посвящена изучению методов обучения химии и их пред-
почтению учителями образовательных учреждений в современных услови-
ях. Описаны интерактивные методы, метод проектов и моделирование как 
технологии обучения химии в школе. Показано, что данные методы могут 
способствовать развитию понятийного мышления школьников как основы 
усвоения химических знаний. Выдвинуто предположение о том, что учите-
ля химии образовательных учреждений будут отличаться предпочтениями 
в выборе методов обучения: традиционных и инновационных. Обнаружена 
тенденция, свидетельствующая о том, что развитые понятийные способно-
сти и химическая направленность ума учащихся связана с выбором учителя-
ми современных методов обучения химии (интерактивных методов, метода 
проектов, моделирования химических объектов). Перспективы исследова-
ния состоят в разработке и внедрении инновационных методов обучения 
химии в цифровую образовательную среду.
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Summary: The article is devoted to the study of methods of teaching 
chemistry and their preference by teachers of educational institutions in 
modern conditions. Interactive methods, project method and modeling as 
technology for teaching chemistry at school are described in this article. 
It is shown that these methods of development of conceptual thinking of 
schoolchildren are the basis for the assimilation of chemical knowledge. 
It has been suggested that chemistry teachers of educational institutions 
will differ in their preferences in choosing teaching methods: traditional 
and innovative. There was discovered a tendency, certifying that the 
developed conceptual abilities and chemical orientation of students 
mind is connected with teachers choise of modern methods of teaching 
chemistry (interactive methods, project methods, modeling of chemical 
objects). Research prospects are in the development and implementation 
of innovative teaching methods in a digital educational environment.
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Современное общество ориентировано на создание 
развитого индустриального сектора, способного 
обеспечить активный рост экономики страны, пе-

рейти на новый уровень внутриэкономических и внеш-
неэкономических связей. Такая стратегия индустриали-
зации предполагает развитие высокотехнологичного 
производства, создание новых материалов (композитов, 
полимеров), снижающих нагрузку на экологию и т.п. Со-
ответственно, особое значение для развития промыш-
ленности приобретают такие сферы производств, кото-
рые связаны с химическими технологиями: от создания 
новых фармацевтических препаратов, косметических 
средств до новых методов добычи нефти и газа; созда-

ния особых полимеров, которые используются в само-
летостроении. 

Необходимость освоения и разработки химических 
технологий в различных сферах предполагает наличие 
соответствующего кадрового потенциала, конкуренто-
способного на рынке труда, готового к постоянному про-
фессиональному росту, решению нестандартных задач в 
условиях дефицита времени и информации, принятию 
решений и т.д. Прежде всего, эти требования обращены 
к инженерам и молодым специалистам – выпускникам 
химических вузов. Наличие этого сегмента специалистов 
ставит задачу увеличения численности молодых людей 
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и подростков, выбирающих профессиональную направ-
ленность в области химии и химических технологий и 
подготовки их к поступлению в вуз. 

Подготовка старшеклассников к поступлению на на-
правления подготовки, связанные с химией и химиче-
скими технологиями, ставит перед образованием ряд 
актуальных вопросов, один из которых: эффективность 
методов обучения учащихся на уроках химии. Актуаль-
ность изучения методов обучения старшеклассников на 
уроках химии обусловлена и снижением естественно-
научной грамотности подрастающего поколения. 

Известно, что ключевым фактором продуктивности 
мышления химика является понимание, познание хи-
мических процессов и взаимодействий химических эле-
ментов. То есть чем глубже и тоньше в учебном процессе 
отражается химическая форма движения материи, тем 
продуктивнее формирование химической направлен-
ности ума учащихся. Следовательно, развитие понятий-
ных способностей учащихся является одной из главных 
задач повышения качества образования по химии. 

В связи с этим возникает вопрос: какие методы об-
учения химии в большей степени будут способствовать 
развитию понятийных способностей и в итоге помогут 
старшеклассникам в эффективном усвоении химических 
знаний. Если классифицировать существующие методы 
обучения химии, то их можно разделить на две большие 
группы: традиционные и инновационные. 

Безусловно, в школах преобладает использование 
традиционных методов обучения: объяснительно-иллю-
стративных и контролирующе-оценочных, что предпо-
лагает подачу информации для ее восприятия обучаю-
щимися и контроль знаний. Существенным недостатком 
этих методов является подача «готовой» информации (и 
не всегда в интересной для восприятия школьниками 
форме), которая предполагается к усвоению и запомина-
нию. В этом случае школьники становятся «потребителя-
ми» знаний, им не приходится использовать понятийные 
способности: анализировать, систематизировать, созда-
вать новые идеи. Их пассивное восприятие информации 
приводит скорее к обратному эффекту, что снижает за-
интересованность в предмете и ухудшает мотивацию к 
овладению достаточно сложными химическими знания-
ми. С учетом того, что в современный образовательный 
процесс активно внедряются цифровые технологии, 
использование традиционных объяснительно-иллю-
стративных методов становится еще более низко-эф-
фективным, поскольку теряется контроль учителя над 
вниманием учеников. 

Что касается инновационных методов, то они доста-
точно многообразны и по своим формам, и по обучаю-
щему воздействию [1, 10] на школьников. Остановимся 

на некоторых из них. 

Интерактивные методы являются одной из самых 
больших групп инновационных методов, которые можно 
использовать в образовательном процессе. К ним отно-
сится групповая дискуссия, мозговой штурм, тренинго-
вые технологии (в контексте метода химического экспе-
римента) и т.п. Интерактивное методы как специальная 
форма организации познавательной деятельности – это 
такой способ взаимодействия учителя и учащихся, в ко-
тором актуализируется развитие понятийных способно-
стей учащихся, креативность, диалог культур [4, 9].

Групповая дискуссия является основным, опорным 
интерактивным методом в работе со школьниками. Ос-
новным этот метод становится потому, что предполагает, 
прежде всего, спонтанный, жестко не структурирован-
ный характер ведения обучения, недирективность пове-
дения учителя. Групповая дискуссия дает возможность в 
свободной и комфортной атмосфере (без боязни и стра-
ха «быть вызванным») обсуждать определение понятий 
по изучаемому разделу химии; описывать признаки 
химических элементов; давать характеристики и срав-
нивать химические процессы; описывать химические 
ошибки; предлагать ассоциации, связанные с химиче-
скими процессами. Таким образом, групповая дискуссия 
может способствовать развитию семантических способ-
ностей школьников.

Мозговой штурм – метод решения проблемы на осно-
ве стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как 
можно большее количество вариантов решения задачи, 
а затем отбираются наиболее удачные. В результате про-
ведения мозгового штурма, направленного, например, 
на определение оснований для разных классификаций 
химических понятий и элементов; структурирование 
материала по химии и т.п. у школьников развиваются ка-
тегориальные способности, понимание эффективности 
принятия группового решения, понимание своей роли в 
процессе генарции идей.

Тренинговые технологии – совокупность различных 
приемов и способов организации активности личности, 
форма интерактивного обучения с целью научения че-
му-либо, развития различных компетенций. Технология 
тренингового занятия может включать систему заданий, 
организацию химического эксперимента, направленных 
на развитие большого количества умений и навыков, 
как узконаправленных (связанных с тренировкой навы-
ков организации химического эксперимента), так и уни-
версальных, способствующих становлению личности. В 
ходе тренинговой работы могут решаться такие задачи 
как: формулировка ключевых вопросов; формулиров-
ка противоречий и проблем при изучении химических 
явлений и процессов; прогнозирование проблем при 
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планировании химических экспериментов; написание 
заключений по результатам выполнения работ, что спо-
собствует развитию у школьников концептуальных спо-
собностей.

Моделирование как инновационный метод – это ме-
тод опосредованного познания, при котором рассма-
тривается модель изучаемого явления, находящаяся в 
определенном соответствии с познаваемым объектом, 
и дающая при ее исследовании новую информацию о 
моделируемом объекте. Технологию моделирования 
для обучения школьников химии можно использовать 
с разными целями: разработка химических сюжетов; 
формирование обобщенных знаний по химической но-
менклатуре; объяснение ресурсной роли химической 
грамотности в выборе профессии. Моделирование мо-
жет способствовать развитию концептуальных способ-
ностей школьников.

Метод проектов – это способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы 
(технологии), которая должна завершиться вполне ре-
альным, документально оформленным практическим 
результатом – пояснительной запиской по проекту. В 
основе метода проектов лежит развитие познаватель-
ных навыков обучающихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления [6]. Метод проектов как 
интерактивная инновационная технология в обучении 
школьников химии может использоваться, например, с 
целью разработки и защиты авторских проектов по ис-
пользованию химических соединений в различных сфе-
рах жизни человека; с целью обучения и консультиро-
вания своих сверстников по химии и др. Ценность этого 
метода заключается в том, что создание проекта способ-
ствует развитию категориальных, концептуальных и се-
мантических способностей.

Современные исследования показывают, что пред-
почтение учителями в процессе обучения школьников 
химии интеграции интерактивного метода, метода про-
ектов и моделирования химических объектов способ-
ствует:

 — повышению уровня теоретических знаний, аб-
страктной мыслительной деятельности; форми-
рованию содержания понятий [8] и развитию 
понятийных способностей (семантических, кате-
гориальных и концептуальных);

 — вовлечению учащихся в процесс познания, в кото-
ром освоение учебного материала сопровождает-
ся тем, что каждый участник вносит свой индиви-
дуальный вклад в этот процесс; 

 — созданию условий для развития понятийного 
мышления через познание химических процессов 
и взаимодействий [7]. 

Таким образом, необходимость формирования у 
учащихся особого интереса к составу, свойствам и пре-
вращениям веществ, способности выделять из окружаю-
щего мира химические явления, химические закономер-
ности и использовать их в реальной жизнедеятельности 
как элементов химической направленности ума, требует 
от учителей химии предпочтение именно инновацион-
ных методов обучения.

Содержание образования на уроках химии должно 
быть зримым, вещественным и затрагивать всю сенсор-
но-перцептивную организацию человека. Цель иннова-
ций в выборе форм и методов обучения химии - научить 
учащихся реконструировать микромир химических вза-
имодействий посредством умственных моделей, в кото-
рых отражены особенности разных химических взаимо-
действий [2, 4]. 

Целью исследования стало изучение выбора мето-
дов обучения учителями химии общеобразовательных 
учреждений и их соотношение с уровнем развития по-
нятийного мышления обучающихся.

В связи с этим мы предположили, что существуют 
различия в предпочтениях учителей в выборе методов 
обучения; существует количественная тенденция к вза-
имосвязи между предпочтениями учителей в выборе 
методов обучения и уровнем развития понятийных спо-
собностей обучающихся.

Организация исследования

В исследовании участвовали учителя химии (31 чело-
век) и учащиеся 8 классов общеобразовательных школ 
(140 человек).

Методы и методики, используемые в процессе эм-
пирического исследования: теоретическое изучение 
проблемы; обобщение и систематизация теоретических 
и экспериментальных исследований; анкетирование 
учителей; оценка понятийных семантических «Когнитив-
ный состав концепта» (Холодная М.А.), категориальных 
«Обобщение трех слов» (Холодная М.А.) и концептуаль-
ных способностей «Понятийный синтез» (Холодная М.А.) 
на стимульном материале химии [3]; статистический 
критерий φ* «Угловое преобразование Фишера» для 
определения различий при сравнении диагностических 
результатов.

Результаты исследования

На первом этапе исследования учителям образова-
тельных учреждений было предложено описать методы 
обучения, которые они используют в образовательном 
процессе. Описание строилось на основе классифика-
ции методов обучения как одного из основных параме-
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тров образовательной среды, В итоге были получены 
группы учителей, использующих разные методы обуче-
ния с предпочтительным выбором диады методов (Та-
блица 1). Общий полученный список методов включил 
следующие: объяснительно-иллюстративный; контроль-
но-оценочный; проблемный; исследовательский; метод 
химического эксперимента; метод проектов; моделиро-
вание химических объектов; интерактивный.

Полученные результаты таблицы (в группах 1, 2, 3) от-
ражают предпочтения учителей (20 чел. – 66%) в выборе 
репродуктивных методов обучения, хотя с тенденциями 
к интеграции с продуктивными методами (химический 
эксперимент, проблемный метод), занимающими второй 
ранг. Учителя групп 4 и 5 (11 чел. – 34%), напротив, демон-
стрируют предпочтения в выборе диады продуктивных 
методов обучения. Необходимо отметить, что количе-
ство таких учителей меньше и значимо отличается от ко-
личества учителей 1-3 групп: φ*эмп. = 2,315, φ*кр. = 2,31, 
р ≤ 0,01. Обращает на себя внимание выбор учителями 
традиционных технологий обучения, что уже на данном 
этапе демонстрирует необходимость специальной про-
светительской и коррекционной работы с педагогами, 
направленной на развитие и совершенствование навы-
ков использования инновационных методов обучения.

На втором этапе исследования были получены диа-
гностические показатели сформированности понятий-
ного мышления учащихся в понятийном поле химии: зна-
чение показателя – «точность словесных ассоциаций» 
(подбора признаков) по методике «Когнитивный состав» 
(по шкале баллов - 0, 1, 2, 3); значение показателя уров-
ня обобщения (тематического, аналитического, катего-
риального или проникновения в сущность явления) по 
методике «Категориальное обобщение» (обобщение 3-х 
слов по шкале баллов – 0, 1, 2, 3); значение показателя те-
оретического анализа изучаемых терминов по методике 
«Понятийный синтез» (по шкале баллов – 0, 1, 2, 3). 

Например, по методике «Когнитивный состав кон-
цепта «Химические реакции»»: получены ответы, вклю-
чающие от 1-2 до 20 признаков, отражающих уровневую 
(по шкале баллов – 0, 1, 2, 3) осведомленность учащих-
ся о составе концепта, актуализированных аспектов и 
модальностей концепта (ухудшающих или уточняющих 
его содержание). В итоге были получены характеристи-
ки когнитивных структур знаний: от «плохая, простая, 
сложная» (0 – 1 балл) до «химическая связь в различных 
веществах, реакции соединения, реакции разложения и 
обмена» (2 балла) и до «ионная, ковалентная, ковалент-
ная неполярная и полярная связь, процесс образования 
разных видов связи, скорость химической реакции, типы 
химических реакций, признаки протекания реакций – 
изменение цвета, выпадение осадка, выделение газов, 
образование соединений, излучение и т.п. (3 балла).

По методике «Понятийный синтез» учащимся было 
предложено установить разные варианты смысловых 
связей в виде 1-2 предложений со словами «спирт – кис-
лота – вода». Примеры уровневых ответов: «0 баллов - 
нет ответа»; «1 балл – На полке стояли спирт, кислота и 
вода» (связь на основе простого перечисления; «2 балла 
– Для опыта на уроке химии учитель подготовил кислоту, 
спирт и воду» (все три слова включены в определенную 
конкретную ситуацию); «3 балла – Смешав спирт с водой, 
получили водку, которая сгубила больше людей, чем 
любая кислота» (объединение трех слов за счет исполь-
зования сложных аналогий и причинно-следственных 
связей).

По теме «Галогены» по методике «Категориальное 
обобщение» (обобщение 3-х слов «фтор, хлор, бром») 
были предложены разноуровневые ответы: «0 баллов – 
Опасные вещества» (тематическое обобщение на основе 
ассоциативных связей); «1 – Простые вещества» (анали-
тическое обобщение на основе конкретного признака); 
«2 – галогены» (категориальное обобщение); «3 – Хими-
ческие элементы группы «галогены» с выраженными 

Таблица 1. 
Распределение учителей химии по предпочтениям в выборе методов обучения

Группы Предпочтительная диада методов Содержание методов Кол-во учителей (в %)

1 Объяснительно-иллюстративный и 
контролирующе-оценочный 

Подача готовой информации для ее восприятия обучающимися, 
контроль знаний

23

2 Объяснительно-иллюстративный и 
метод химического эксперимента 

Подача готовой информации и обучение делать выводы, доказы-
вать, обосновывать и защищать идеи (эксперимент посредством 
видеоматериалов)

20

3 Объяснительно-иллюстративный и 
проблемный метод 

Подача готовой информации и усвоение способа и логики решения 
проблемы, но еще без способности применять их самостоятельно

23

4 Интерактивный (от «interactive» - «вза-
имодействующий») и метод проектов 

Развитие интеллектуальных способностей учащихся через усвое-
ние алгоритма научного исследования

20

5 Интеракивный и моделирование хими-
ческих объектов 

Развитие понятийного мышления через познание особенностей 
разных химических взаимодействий

14
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свойствами неметаллов» (проникновение в сущность 
явления).

Полученные результаты учащихся 8 классов отра-
жают уровень ниже среднего сформированности у них 
семантических способностей (1,1) по методике «Когни-
тивный состав концепта», уровень ниже среднего кате-
гориальных способностей (0,83) по методике «Обобще-
ние трех слов», уровень ниже среднего концептуальных 
способностей (1,2) по методике «Понятийный синтез». 
Полученные результаты отражают устойчивость низкого 
уровня сформированности понятийных способностей 
учащихся в целом. Однако в процессе работы выдели-
лась группа учащихся (36 человек – 26%) с более высо-
кими показателями понятийных способностей. А имен-
но: средний уровень семантических способностей (2,16); 
тенденция к среднему уровню категориальных способ-
ностей (1,61); тенденция к среднему уровню концепту-
альных способностей (1,5). Эта группа учащихся по коли-
честву значимо отличается от общей выборки учащихся 
8 классов: φ*эмп = 8.492, р ≤ 0,01.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
несформированности у учащихся понятийных способ-
ностей в понятийном поле химии: трудности переработ-
ки семантической информации и подбора признаков, 
соответствующих химических понятиям и процессам; 
трудности в выделении скрытых (едва различимых) при-
знаков в химических понятиях, в установлении связи 
между этими понятиями; трудности в нахождении слож-
ного контекста, объединяющего и заданные понятия, и 
самостоятельно дополненные учащимися. Таким обра-
зом, обнаруживается противоречие между тем, что для 
развития понятийного мышления необходимо исполь-
зовать инновационные методы обучения, направленные 
на развитие понятийных способностей учащихся, и не-
готовностью учащихся решать нестандартные задачи [5]. 

В отдельных исследованиях [2] показано, что суще-
ствует прямая связь между уровнем развития химиче-
ской направленности ума у преподавателей, их пред-
почтениями в выборе методов обучения и уровнем 
развития понятийных способностей в понятийном поле 
химии обучающихся. Сравнивая распределение учите-
лей химии по предпочтениям в выборе методов обуче-
ния (66% использующих традиционные методы и 34% 
– инновационные) и распределение учащихся с низким 
уровнем понятийных способностей и уровнем понятий-
ных способностей с тенденцией к среднему (74% и 26%), 
не получено значимых различий (φ*эмп. = 0,156) между 
этими распределениями. Вероятно, одной из объясни-
тельных причин отсутствия достоверных различий яв-
ляется недостаточная разработанность инновационных 
методов для преподавания химии в школе, что опре-
деляет необходимость создания таких технологий и их 
апробации в условиях преподавания химии. Однако, 

несмотря на отсутствие достоверных различий, обна-
руживается тенденция, подтверждающая высказанное 
мнение о соотношении распределения предпочтений 
в выборе методов обучения учителями химии и распре-
делением уровней развития понятийных способностей 
обучающихся в проблемном поле химии: традиционные 
методы обучения не способствуют развитию понятий-
ных способностей. 

Заключение

Теоретически и эмпирически выявлены тенденции в 
использовании методов обучения химии: обнаружены 
различия в предпочтениях учителей в выборе методов 
обучения (значимо чаще учителя отдают предпочтения 
объяснительно-иллюстративному методу в сочетании 
с химическим экспериментом и проблемным методом); 
эмпирически выделена группа учителей химии, отдаю-
щих предпочтение интеграции интерактивного метода с 
методом проектов и моделированием химических объ-
ектов, направленных на повышение уровня теоретиче-
ских знаний, абстрактной мыслительной деятельности, 
формирование содержания понятий по химии.

На уровне тенденций обнаружена взаимосвязь меж-
ду предпочтениями в выборе методов обучения учите-
лями химии и признаками развития понятийных способ-
ностей обучающихся в понятийном поле химии.

В качестве ведущих принципов в организации обра-
зовательной среды и рекомендаций по химии выделены 
использование моделирования, методов проекта и ме-
тодов интерактивного обучения, направленных на соз-
дание атмосферы взаимной поддержки, развитие толе-
рантности к неопределенности, принятие совместного 
решения, описание признаков химических элементов и 
химических ошибок, включение учащихся в проектную 
деятельность, формирование обобщенных знаний по 
химической номенклатуре, объяснение ресурсной роли 
химической грамотности в выборе профессии, разра-
ботку и защиту авторских проектов по химии и др.

Перспективой исследования является разработка 
и внедрение инновационных технологий, максималь-
но вовлекающих учащихся в процесс изучения химии, 
а также включение этих методов обучения в цифровую 
образовательную среду для развития осознанной зна-
чимости и эмоциональной привлекательности процесса 
преподавания химии. В связи с этим актуален анализ ра-
боты учителей химии, использующих в образовательном 
процессе интерактивные, проектные технологии, техно-
логии моделирования с точки зрения возможности их 
использования в дистанционном формате. Необходима 
разработка критериев оценки деятельности и усвоения 
старшеклассниками химических знаний в условиях циф-
ровой среды. 
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