
зовательную технологию в целом (в широ
ком смысле) рассматривать как формальную 
научную дисциплину. В конечном счете её 
предмет — проектирование оптимальных 
образовательных процессов для достижения 
заданных целей в точно описанных услови
ях, т. е. создание образовательных техноло
гий в узком смысле. В частности, одно из 
наиболее востребованных, но при этом наи

менее разработанных направлений — типо
логия и классификация образовательных 
технологий.

В следующих двух статьях рассмотрим 
образовательную технологию в узком смыс
ле — как инструментарий учителя и постро
им довольно грубый классификатор, кото
рый (странным образом!) хорошо работает 
на практике. ■
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ХИМИЯ для
ФИЗМАТИКОВ:

как подготовить и провести урок

Обращаясь к проблеме организации обу
чения химии в классах физико-матема

тического профиля, следует отметить, что се
годня перед методикой стоит задача выявле
ния не только общих направлений, отражаю
щих специфику содержания, форм и методов 
обучения химии в таких классах, но и путей 
их реализации при изучении каждой темы, 
на каждом конкретном уроке. Такой подход 
позволит осуществлять обучение с учетом 
профильной направленности целостно и 
системно. В результате у учащихся физико- 
математических классов должно сложиться 
представление о химии как о точной науке, 
о единстве объектов, изучаемых химией и 
физикой, единстве и взаимосвязи химиче
ских и физических законов и теорий, взаи
мосвязи методов исследования, применяе
мых в химии и физике [1].

Однако, несмотря на актуальность, эти 
идеи часто носят декларативный характер и 
не подкреплены конкретными методически
ми разработками. В связи с этим огромный 
труд по осуществлению профильного обуче
ния химии в физико-математических клас

сах сегодня возложен на плечи учителя. В 
данной статье предложены методические 
подходы к структурированию содержания и 
разработке уроков химии для учащихся фи
зико-математических классов.

Готовясь к изложению конкретной темы 
в физико-математическом классе, учителю 
при анализе ее содержания целесообразно 
выделить следующие блоки:

1. Актуализируемые знания базового 
курса химии. Здесь должен быть представ
лен учебный материал, который уже извес
тен учащимся из базового курса химии VIII— 
IX классов. В Х-ХІ классах этот материал 
будет повторен, обобщен и дополнен новы
ми понятиями. Таким образом, знания базо
вого курса должны стать опорными при изу
чении нового материала.

2. Инвариант химического содержания. 
Этот компонент включает химический мате
риал, обязательный для усвоения при изуче
нии данной темы, который развивает и до
полняет знания учащихся, полученные при 
изучении базового курса химии. Если про
грамма базового курса содержала недоста



точно широкий круг вопросов, то в инвари
ант химического содержания включается 
дополнительный учебный материал.

3. Физико-математический компонент 
содержания отражает специфику профиля 
обучения. Он включает химический матери
ал, изучение которого должно осуществлять
ся на интегративной основе во взаимосвязи 
с физикой и математикой.

4. Межпредметные связи. Данный блок 
указывает на материал школьных курсов 
физики и математики, который согласуется 
с химическим содержанием темы и должен 
быть использован для его более глубокого 
понимания и усвоения. Для использования 
этого материала учителю следует установить 
точную корреляцию времени его изучения в 
курсах химии, физики и математики. Если 
указанный материал был изучен ранее в кур
сах физики и математики, то реализуются 
предшествующие и сопутствующие межпред
метные связи химии с профильными дисци
плинами. В случае, когда данный материал 
будет более глубоко изучен в курсах физики 
и математики позднее, учащиеся на уроках 
химии получат знания, которые станут опор
ными и будут развиваться при изучении про
фильных предметов.

5. Содержание деятельности учащихся

по изучению темы. Материал, представлен
ный в данном блоке, отражает виды работы 
с учащимися, которые следует организовать 
для усвоения содержания темы. При плани
ровании важно учитывать особенности учеб
но-познавательной деятельности учащихся 
классов физико-математического профиля.

6. Типы расчетных задач. При составле
нии расчетных химических задач учителю 
следует учитывать знания учащихся по фи
зике, использовать при решении задач мате
матические уравнения, системы уравнений и 
графики (задачи с межпредметным содержа
нием).

7. Демонстрационный и ученический 
эксперим ент (лабораторны е опыты и 
практические работы). В классах физико- 
математического профиля целесообразно 
проводить не только химические, но и фи
зико-химические опыты. Посредством экспе
римента важно формировать у учащихся 
представление о единстве и взаимосвязи 
методов исследования, используемых в хи
мии и физике.

В качестве примера приведем структури
рование содержания темы *Химия раство
ров. Электролитическая диссоциация ве
ществ* (см. таблицу).

Тема: «Химия растворов. Электролитическая диссоциация веществ»
Блоки содержания Учебный материал ' ‘

Актуализируемые 
знания базового 
курса химии

Растворы. Понятие о растворителе и растворенном веществе. Вода как растворитель. Массо
вая доля растворенного вещества в растворе.
Понятие об электролитах и неэлектролитах. Катионы и анионы. Сильные и слабые электро
литы. Понятие об электролитической диссоциации как обратимом процессе. Диссоциация 
кислот и оснований.
Реакции ионного обмена в водных растворах

Инвариант
химического
содержания

Понятие о коэффициенте растворимости. Молярная концентрация растворенного вещества 
в растворе.
Электролитическая диссоциация соединений с ионной и ковалентной полярной связью. 
Прочность и разрыв связи. Степень диссоциации.
Химические свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитиче
ской диссоциации веществ. Взаимосвязь между основными классами неорганических соеди
нений.
Диссоциация воды. Водородный показатель (pH)

Физико-математи
ческий компонент 
содержания

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 
Зависимость растворимости твердых веществ, жидкостей и газов от температуры. Кривые 
растворимости.
Молекула воды как электрический диполь. Понятие об относительной диэлектрической про
ницаемости воды.
Электропроводность растворов электролитов



Блоки содержания Учебный материал
Межпредметные 
связи (материал 
курса физики 
и математики)

Основные свойства и молекулярное строение жадностей. Движение молекул в жадности. Яв
ления смачивания и несмачивания. Понятие о мениске.
Сопротивление растворов электролитов.
Использование понятия о логарифме для вычисления pH раствора

Содержание
деятельности
учащихся

Анализ особенностей электролитической диссоциации соединений с разным видом химиче
ской связи.
Составление уравнений диссоциации кислот, щелочей и солей.
Характеристика химических свойств кислот, щелочей и солей в свете представлений об элек
тролитической диссоциации веществ; характеристика взаимосвязи между классами неорга
нических соединений.
Работа с таблицей «Растворимость кислот, солей и оснований в воде».
Составление уравнений реакций, протекающих в растворах, в ионном виде, составление урав
нений реакций по сокращенным ионным уравнениям

Типы расчетных 
задач

Вычисление молярной концентрации растворенного вещества по его количеству (массе) и 
объему раствора.
Расчет массы (объема) продуктов реакции по известной массе раствора и массовой доле ве
щества, вступающего в реакцию.
.Вычисление pH раствора по значению концентрации ионов водорода или гадроксад-ионов 
(и обратные)

Демонстрации Иллюстрация тепловых явлений при растворении.
Испытание электрической проводимости веществ.
Зависимость электрической проводимости от силы электролита.
Сравнение электропроводности растворов электролитов различной концентрации. 
Движение ионов в электрическом поле

Лабораторные
опыты

Определение pH водных растворов солей универсальной индикаторной бумагой. 
Реакции обмена в водных растворах электролитов

Практические
работы

Решение экспериментальных задач

Рассмотрим особенности изучения дан
ной темы в физико-математическом классе 
более подробно.

В начале изучения проводим беседу с це
лью актуализации знаний учащихся о соста
ве оксидов, кислот, оснований, солей, видах 
химической связи в этих соединениях и их 
свойствах.

•  Какие вещества относят к классу оксидов (ки
слот, оснований, солей)? Приведите примеры.

•  Что общего в составе веществ, принадлежащих 
к классу кислот (оснований, солей)?

•  Какие виды химической связи характерны для 
кислот, оснований, солей?

•  Как можно обнаружить кислоту и щелочь в рас
творе?

•  Будет ли изменяться окраска индикатора под 
действием кислоты и щелочи, растворенных не в 
воде, а в другом растворителе (например, ацетоне)?

•  Будет ли более активный металл вытеснять ме
нее активный из соли, если она растворена не в воде, 
а в ацетоне?

HjSQ, 
ę- (mmi)

Метилоранж 
в ацетоне

■Вола

Фенолфталеин

C*Wh
(крист)

Вола

Для ответа на два последних вопроса про- окраску индикатора именно в водных рас- 
водим серию химических опытов (рис. 1) [2]. творах, реакции замещения между акгивны- 

Результаты эксперимента наглядно свцде- ми металлами и солями менее активных ме- 
тельствуют, что кислоты и щелочи изменяют таллов также протекают в водных растворах.



Учащиеся приходят к выводу, что свойст
ва водных растворов кислот, оснований и 
солей следует связывать с особенностями 
строения воды.

Рассматривая геометрию молекулы воды, 
акцентируем внимание учащихся на том, что 
она полярна и представляет собой диполь, 
который принято изображать в виде эллип
са с указанием зарядов на полюсах знаками 
*+» и *-».

Далее рассматриваем процессы, которые 
происходят при растворении в воде хлори
да натрия: реакцию соединения ионов Na* и 
СГ с молекулами воды — гидратацию ионов, 
разрушение кристалла. Разрушение кристал
ла связано с ослаблением в воде силы элек
тростатического притяжения между ионами, 
которая согласно закону Кулона равна:

Вода как полярный растворитель харак
теризуется значительной величиной диэлек
трической проницаемости, показывающей, 
во сколько раз ослабляется сила взаимодей
ствия между заряженными телами в данной 
среде по сравнению с вакуумом (е * 81).

Важно подчеркнуть, что ионизирующими 
растворителями могут быть и другие жидко
сти, молекулы которых полярны, например 
этиловый спирт (е = 27) [3]. Таким образом, 
знания по физике помогают учащимся глуб
же осознать физико-химическую сущность 
процесса растворения.

Аналогично учащиеся рассматривают 
распад на ионы щелочей при растворении 
их в воде, а затем разбирают сущность про
цессов, которые происходят при растворе
нии в воде соединений с ковалентной поляр
ной связью на примере соляной кислоты.

При изучении всех этих процессов жела
тельно использовать моделирование на маг
нитной доске. Такой прием поможет уча
щимся физико-математических классов бы
стрее усвоить материал, поскольку соответ
ствует особенностям их учебно-познаватель
ной деятельности.

Затем ставим перед учащимися вопрос: 
каким тепловым эффектом должен сопрово
ждаться процесс растворения? Демонстриру

ем растворение в воде серной кислоты (эк
зотермический процесс) и нитрата аммония 
(эндотермический процесс). Для проведения 
второго опыта стакан, в который налито 
100 г воды, ставим на небольшой листок кар
тона, обильно пропитанного^водой. Затем в 
стакан помещаем 50-60 г нитрата аммония 
и энергично размешиваем его стеклянной 
палочкой. Картон примерзает к стакану.

После этого обсуждаем, почему проис
ходит разогревание или охлаждение рас
твора при растворении различных ве
ществ. Можно привести количественные 
данные: энергия, необходимая для разры
ва связей в кристалле гидроксида натрия, 
составляет 884,5 кДж/моль. Теплота, выде
ляющаяся при гидратации ионов Na*, со
ставляет 422,59 кДж/моль, при гидратации 
ионов ОН” — 510,45 кДж/моль, что в сумме 
равно 933,04 кДж/моль. Так как энергия, вы
деляющаяся при гидратации, больше энер
гии связи в кристаллической решетке, то при 
растворении гидроксида натрия раствор ра
зогревается. Если значение энергии гидрата
ции ионов меньше энергии связи, то раствор 
охлаждается за счет поглощения части энер
гии теплового движения молекул воды.

Предлагаем учащимся спрогнозировать, 
как поведут себя растворы кислот, основа
ний и солей в электрическом поле. Из курса 
физики им известно, что вещества, которые 
имеют свободные носители электрических 
зарядов, проводят электрический ток. На
пример, высокой электрической проводимо
стью обладают металлы, в которых носите
лями тока являются электроны. Металлы на
зывают проводниками первого рода. Уча
щиеся предполагают, что поскольку в вод
ных растворах кислот, щелочей и солей име
ются свободные заряженные частицы -  
ионы, то растворы этих веществ должны 
обладать электрической проводимостью. Для 
подтверждения этого предположения прово
дим опыт «Испытание электрической прово
димости веществ» (рис. 2) [4].

В несколько склянок помещаем испытуе
мые вещества. В пробке каждой склянки ук
реплены два электрода, один из которых 
соединяем с общим проводом. Конец друго-



го электрода остается свободным. Цепь за
мыкается через металлическую «указку» — 
стержень с деревянной ручкой. Если раствор 
проводит ток, то при соединении (прикаса
нии) указки с концом свободного электрода 
лампочка загорается. Для опыта целесооб
разно использовать водные растворы кислот, 
щелочей, солей, кристаллические соли (хло
рид натрия), концентрированные кислоты 
(серная), растворы сахара и спирта.

В ходе эксперимента учащиеся убеждают
ся, что водные растворы кислот, щелочей, 
солей проводят электрический ток (это элек
тролиты), а растворы сахара и спирта не 
проводят электрический ток (это неэлектро
литы). Твердые щелочи и соли, безводные 
кислоты электрический ток не проводят.

После этого даем определение понятию 
«электролитическая диссоциация» и расска
зываем о С. Аррениусе, который первым 
сформулировал вывод о том, что молекулы 
электролитов распадаются на ионы. Также 
отмечаем заслуги Д. И. Менделеева, создав
шего гидратную теорию растворов и устано
вившего, что растворенные вещества взаи
модействуют с растворителем с образовани
ем гидратов. Таким образом, еще раз подчер
киваем физико-химическую сущность про
цесса растворения. Затем сообщаем, что 
соли и щелочи в расплавленном состоянии 
также проводят электрический ток. Следова
тельно, водные растворы и расплавы кислот, 
щелочей и солей — проводники второго 
рода.

Далее проводим опыт по сравнению элек
тропроводности растворов электролитов с 
различной массовой долей растворенного 
вещества (на примере раствора хромата ка
лия) и обосновываем понятия: «степень дис
социации», «сильные и слабые электролиты» 
[1]. Отрабатываем умения составлять уравне

ния электролитической диссоциации, с кото
рыми учащиеся были ознакомлены в базо
вом курсе химии.

Следующий этап — изучение механизма 
электропроводности растворов электроли
тов. Для этого вначале проводим опыт «Дви
жение ионов в электрическом поле». Для 
опыта используем прибор для опытов по 
химии с электрическим током ПВХ (учеб
ный) (рис. 3).

Рис. з

На крышку-панель помещаем фильтро
вальную бумагу, смоченную раствором хло
рида натрия с добавлением небольшого ко
личества спиртового раствора фенолфта
леина. В нижние гнезда розетки вставляем 
изогнутые концы электродов, которые, на
ходясь над фильтровальной бумагой, при
жимают ее в углубления крышки-панели. 
Используем выпрямитель переменного тока. 
На середину фильтровальной бумаги кладем 
нить, смоченную в растворе гидроксида 
натрия. Движение ионов гидроксогруппы 
обнаруживаем по перемещению малиновой 
окраски к аноду.

Результаты эксперимента учащиеся объ
ясняют так: пока ток не был включен, ионы 
в растворе участвовали только в беспорядоч
ным тепловом движении, так как при отсут
ствии поля все направления перемещения 
равноценны. Под действием силы поля

Т  = q -E
(где F — сила, действующая на заряд q, 
Е — напряженность поля) ионы начинают 
направленное движение к электродам. Поло
жительно заряженные ионы — катионы — 
притягиваются к катоду и отталкиваются 
анодом, следовательно, они будут переме
щаться к катоду. Отрицательно заряженные



ионы — анионы — притягиваются к аноду и 
отталкиваются катодом, значит, они будут пе
ремещаться к аноду.

Далее сообщаем учащимся, что электро
проводность растворов электролитов L мож
но рассчитать, исходя из значения полного 
сопротивления раствора электролита в элек
тролизере R по формуле:

Сопротивление раствора электролита 
можно найти по известной учащимся фор
муле для расчета сопротивления проводни
ков:

ще р -  удельное сопротивление, I — расстоя
ние меэду электродами (т. е. длина провод
ника второго рода — раствора электролита), 
S — площадь сечения раствора, параллельно 
электродам. Далее сообщаем учащимся, что 
тщательно поставленные опыты позволили 
установить, что для электролитов справедлив 
закон Ома. При прохождении электрическо
го тока через электролит он нагревается, при 
этом выполняется закон Джоуля — Ленца.

Затем предлагаем учащимся определить 
электропроводность раствора электролита с 
помощью установки, схема которой пред
ставлена на рис. 4.

Рис 4. Схема установки для определения электропровод
ности раствора электролита: 1 — ванна с электролитом, 
2 — электроды, 3 — ключ, 4 — амперметр, 5 — реостат, 
6  — вольтметр

Исходя из силы тока /  (показания ампер
метра) и напряжения U (показания вольтмет
ра), по закону Ома определяем сопротивле
ние:

Электропроводность раствора определя

ем по формуле L = ——.К
Для закрепления знаний учащихся мож

но предложить им задания, основанные на 
мысленном эксперименте.

•  Как будет изменяться электропровод
ность раствора гидроксида %альция, если 
через раствор пропускать углекислый газ 
(рис. 5)? Постройте график зависимости 
электропроводности раствора (1) от време
ни пропускания углекислого газа (t).

Рис 5 Рис. 6

Пояснения: при пропускании углекислого 
газа через раствор электропроводность сна
чала будет достаточно быстро падать, так как 
образуется нерастворимый карбонат кальция, 
а затем постепенно повышаться вследствие 
образования кислой соли (рис. 6) [5]:

Са(ОН)2 + С02 = СаС03 + Н20;
СаС03 + С02 + Н20  = Са(НС03)2;
Са(НС03)2 = Са2+ + 2НСО3.
•  Электрический ток пропускают через 

электролит ическую ванну, наполненную  
раствором сульфата меди(Н). Угольные элек
троды погружены в раст вор наполовину. 
Как изменится электропроводность раство
ра, если: а) увеличить напряжение на элек
тродах (по закону Ома с ростом напряже
ния растет сила тока, следовательно, сопро
тивление и электропроводность не изменят
ся); б) долить электролит той оке концен
трации (при этом увеличится площадь по
крытия электродов электролитом и согласно

формулеR  = p - у  сопротивление электроли
та уменьшится, а его электропроводность 
увеличится); в) увеличит ь концентрацию  
соли (сила тока увеличится в соответствии с 
формулой /  = q - N - S ’ V, где I  — сила тока,
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N — ЧИСЛО ИОНОВ, V -  скорость их движения, 
а значит, по закону Ома уменьшится сопро
тивление и увеличится электропроводность); 
г) сблизить электроды  (в соответствии с

формулой R -  р -у  сопротивление умень
шится, а значит, электропроводность увели
чится); д) нагреть раствор электролита 
(увеличится скорость движения ионов в рас
творе, значит, по формулеI  = q - N - S - v уве
личится сила тока, следовательно, по закону 
Ома сопротивление уменьшится, а электро
проводность увеличится)?

Далее традиционно отрабатываем умения 
учащихся составлять уравнения реакций 
ионного обмена в водных растворах.

Важную дидактическую роль при обуче
нии химии в физико-математических клас
сах играет использование на уроках расчет
ных задач с межпредметным содержанием. 
Именно они наглядно иллюстрируют уча
щимся взаимосвязь химии с физикой и ма
тематикой. Приведем пример такой задачи.

З а д а ч а  1. Через раствор хлорида ме- 
ди(Ц) пропускают ток силой 0,1 А  При этом 
ионы движутся в растворе со скоростью 
10'5 м/с между двумя близко расположенны
ми плоскими квадратными (со стороной 
а = 5 см) электродами. Вычислите, какова 
молярная концентрация хлорида меди(П) в 
этом растворе.

Р е ш е н и е
1. Уравнение электролитической диссо

циации СиС12 в водном растворе:
CuCl2 = Си2+ + 2СГ.
2. Сила тока, проходящего через раствор 

между электродами, равна:
/  = 4(Си2*) • N(C\i2*) ‘S'V,  

где tf(Cu2+) -  заряд иона Cu2+, S -  площадь 
поперечного сечения проводника.
. 3. Такчсак q(Cu2*) -  2е, а 5 = а2, то /  = 

= 2е • N(Cu2+) • а2 ' V, значит,

JV(Cu2+) = I
l e ' c / ' V  ’

0,1
'CU ^  " 2 • 1,6 • 10'19 • (0,05)2 • IO'3 
) • 1023 (и '3).

N4. Поскольку n(CuCl2) = я(Си2+) = - j j - , іде 
NK = 6,02 • W23 моль-1, то А

с(СйСІ2) = 1.25- у  _ 2 • Ю"4 (моль/л).
v J ó/B-lO23-«)3 v '  '

Понятие «pH раствора» вводим как харак
теристику кислотности и основности среды. 
Пониманию этого материала способствует 
высокий уровень математической подготов
ки учащихся физико-математических клас
сов. Для этого сначала объясняем, что такое 
ионное произведение воды. Это постоянная 
величина, равная при 22 ’С 10~14:

[Н4] • [ОН'] = 10 '14.
Таким образом, для чистой воды [Н4] = 

= [ОН'] = 10"'моль/л, следовательно, для кис
лоты [Н4] > 10"7 моль/л, [ОН"] < 10"7 моль/л, 
а для основания [Н4] < 10"7 моль/л, [ОН-] > 
> 10-7 моль/л.

Чтобы избежать неудобств с применени
ем чисел с отрицательными показателями 
степеней, концентрацию ионов водорода 
принято выражать через pH по формуле:

pH = -  lgfH4].
Аналогично рОН = -  lg[OH"].
Из этого следует, что pH + рОН = 14.
Величина pH характеризует реакцию сре

ды: pH = 7 -  среда нейтральная, pH < 7 — 
кислая, pH > 7 — щелочная.

Далее учащиеся проводят лабораторный 
опыт «Определение pH водных растворов 
солей универсальной индикаторной бума
гой», а также учатся решать расчетные зада
чи с использованием величины pH.

В качестве закрепления можно предло
жить учащимся задачу 2.

З а д а ч а  2. Если величина pH изменяет
ся в арифметической прогрессии, то в ка
кой — арифметической или геометриче
ской — прогрессии изменяется концентра
ция ионов водорода? Ответ подтвердите 
математическим доказательством.

Р е ш е н и е
Пусть рад чисел а и а2, а}... ап — арифме

тическая прогрессия, где ах — первый член 
прогрессии, и — номер взятого члена, d  — 
разность прогрессии.



Тоща а2 = ах + d; я3 = ах + 2d; ап = ах + 
+ d(n -  1).

Если pHj = ах, то pH! = -lglO"a‘;
рН2 = а2, то рН2 = -lglO' 42 =

= -lg lO -(ai + d>;
рН3 = аь, то рН3 = —lglO-*3 =

= -lglO‘(ai + 2d).
Поскольку pH = -lgpf1], где [Н4] — концен

трация ионов Н+, то
[Hli = Ю-а>;
[H4̂  = КГ42 = 10-(4l + d) = i0-4l-d = IO-4' X

X 10"d;
[H l3 = IO'*3 = 10"(4‘+ 2d) = IO“*1“ 2d = 10_ai X 

X 10'2d = IO'4' • (IO"1)2.
Следовательно, [НЧ2 = [H^i •10_d, а [H4̂  = 

=  [H*]2 • 10'd, значит, 10" d =  q, ще q — знаме
натель геометрической прогрессии. [Н*]3 =
-PW.

Таким образом, приходим к выводу, что 
последовательность [Н4]!, [Н4]* [Н4]^.. [Н4],, — 
геометрическая прогрессия.

Завершается изучение данной темы вы
полнением практической работы «Решение 
экспериментальных задач».

Представленный вариант разработки 
темы «Химия растворов. Электролитическая 
диссоциация веществ» для классов физико- 
математического профиля отнюдь не един
ственный. Это лишь один из подходов, кото
рый предполагает реализацию физико-мате
матического компонента содержания школь
ного курса химии. Данный подход соответ
ствует особенностям учебно-познавательной 
деятельности учащихся физико-математиче
ских классов, их интересам, а следовательно, 
способствует осознанному усвоению ими 
химического материала^ ■
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О формировании

НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Сложная и ответственная задача учителя 
современной общ еобразовательной 

школы -  формирование научного мышле
ния школьников, представлений о естествен
но-научной картине мира как высшей фор
ме систематизации знаний. Формирование 
научного мышления школьников, способст
вующего овладению методами научного по
знания, — необходимое условие воспитания

у подрастающего поколения познавательной 
активности как личностного качества1.

Рассмотрим, как можно формировать на
учное мышление школьников в процессе 
реализации межпредметных связей физики

1 Мышление учителя: Личностные механизмы и понятий
ный аппарат /  Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С Сухоб- 
ской. — М.: Педагогика, 1990; Вилысеев Д. В. Методы на
учного познания в школьном обучении. — Казань, 1975.


