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Важные духовно-нравственные аспекты становятся предметом дискуссий на уроках 
литературы в средних классах: взаимоотношения отцов и детей («Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, 
«Станционный смотритель» А.С.Пушкина, «Телеграмма» К.Г.Паустовского), милосердие и жестокость 
(«В дурном обществе» В.Г.Короленко, «Юшка» А.П.Платонова, «После бала» Л.Н.Толстого), честь и 
бесчестье («Капитанская дочка» А.С.Пушкина), храбрость и трусость («Тихое утро» Ю.П.Казакова)… 

В старших классах вопрос духовно-нравственного воспитания выходит более высокий 
уровень. Использование на уроках литературы в старших классах интерактивных форм, 
инновационных технологий позволяют старшекласснику стать полноправным участником 
образовательного процесса. Такие уроки позволяют ученику глубже понять и прочувствовать своё 
личностное «я». Например, урок-исследование в старших классах подразумевает значительную 
самостоятельность, инициативу учащихся. Чтобы ученики проявили на таком уроке максимум 
творчества, самостоятельности, учитель готовит систему проблемных вопросов. 

Наши ученики  – ближайшее будущее нашей страны. Уроки литературы  – прекрасная 
возможность говорить с поколением будущего о вечных важнейших вопросах Жизни: любви и дружбе, 
чистой совести и правде, о человеке и человечестве, о душе и духовности. Именно поэтому мы все 
вместе должны защитить наших детей от мира насилия, сделать их невосприимчивыми к злу и 
способными творить добро. А это можно решить одним – единственным способом – дать 
подрастающему поколению полноценное духовно – нравственное воспитание, основа которого – 
многовековая традиция национального образования и воспитания, сформировавшаяся на 
нравственных и этических ценностях народа. И у нас должно хватить мужества поставить и решать 
эту задачу средствами школьных предметов, и в первую очередь на уроках русского языка и 
литературы [4]. 
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Аңдатпа 

Жұмыста химия курсында заттың құрылымын зерттеу үшін атомдар мен молекулалардың 
модельдер комплексин құру және пайдалану теориясы мен тәжірибесі берілген. 

Түйінді сөздер: атомдардың құрылысы, заттардың құрылысының теориясы, химиялық 
байланыс, тотығу дәрежелері 

 
Аннотация 

В работе приведены теорияипрактикасозданияииспользованиякомплекса моделей атомов 
и молекул для изучения строения вещества в курсе химии. 
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Abstract 
The paper presents the theory and practice of creating and using a complex of models of atoms and 

molecules to study the structure of matter in the course of chemistry. 
Key words; structure of atoms, theory of the structure of substances, chemical bonding, oxidation 

states 
 
В современной общеобразовательной школео сознанное понимание химических процессов 

требует глубокого изучения строения атомов, молекул, кристаллических структур телиприроды 
химической связи.Курс химии средней школы строится на основе атомно-молекулярной 
теории,закона Авогадро, законо в постоянства состава и сохранения массы вещества, периодической 
системы химических элементов Д.И.Менделеева, теории строения веществ. Формирование понятий 
остроении вещества относится к одной из наиболее важных задач в методике обучения химии 

Учебные модели составляют существенный компонент учебно-методического комплекта, 
центральное место в котором принадлежит учебникам иучебно-методической литературе. 

Модели определяются как учебные изобразительные средства, замещающие натуральные 
объекты и передающие их структуру, существенные свойства, связи и отношения. 

Особенное значение имеет применение моделей при изучении процессов, которые 
невозможно наблюдать из-забольшой разницы временных или пространственных масштабов. 
Модель оказывается единственным объектом,который является носителем информации о процессе 
или явлении. В такойситуации большое значение отводится модельному эксперименту. Модельный 
эксперимент–это особая форма эксперимента, для которой характерно использование действующих 
материальных моделей в качестве специальных средств экспериментального исследования. К 
модельному эксперименту, вкотором вместо самого объекта изучается замещающая его модель, 
прибегают в случаях, когда объект исследования недоступен наглядному созерцанию, как объект 
микромира. Поэтому проблема моделирования особенно актуальна в естественных науках. В физике 
и химии–это проблема моделирования микрообъектов, то есть атомови молекул. 

Наибольший объем информации человек получает с помощью зрения, поэтому в первую 
очередь должны быть представлены «очевидные» модели.Предпочтительнее, чтобы они былиещё и 
осязаемые, то есть материальные. Опыт многолетнего применения моделей в процессе обучения 
химии показал их большую роль в процессе обучения, эффективность воздействия с их помощью 
учителя на ученика. Необходимость использования наглядных моделей, продолжающееся их 
совершенствование и появление новых моделей обусловлены развитием химии как науки и 
продолжающимся развитием методик и технологий обучения. 

Проблемы моделей и моделирования остаются актуальными при изучении периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева: необходимо проводить 
демонстрацию моделей устойчивых электронных оболочек, которые определяют вид таблицы 
химических элементов. При изучении химических связей также необходимы простые образы 
взаимодействия атомов с образованием общей молекулярной оболочки. Такое явление должно 
сопровождаться наглядным образом, а нетолько символьным обозначением. 

Исследуя проблему соотношения основ науки и учебного предмета, С. Г.Шаповаленко 
выдвинул концептуальные идеи отбора содержания и построения учебного предмета [2]. 
Структурирование курса опирается на логику науки. Как отмечал Л.А.Цветков, школьный учебный 
предмет– не микроcкопия вузовского курса, а дидактически переработанная система знаний и 
умений, отобранных из области науки [1, с. 17]. Поэтому для общеобразовательной школы из всей 
совокупности химических знаний можно отобрать научные факты, теории, наиболее общие и 
фундаментальные, усвоение которых позволяет понять роль химии в познании мира, развитии 
материального производства и открывает путь к более углубленному изучению любой химической 
дисциплины. 

Основное содержание органической и неорганической химии составляют две концептуальные 
системы знаний:1) учение о веществах, их составе и строении, о зависимости свойств веществ от 
состава и строения, позволяющее понять окружающий вещественный мир и проектировать на основе 
этих знаний построение новых нужных веществ и материалов;2) учение о химических процессах, их 
закономерностях, позволяющее понять химические явления вприроде и осуществлять химические 
реакции в целях практического получения мысленно конструируемых веществ и материалов. Эти 
учения должны, очевидно, составить костякконструируемого учебногопредмета[1,с.19]. 

Всовременной общеобразовательной школе осознанное понимание химических процессов 
невозможно без глубокого изучения строения атомов,молекул, кристаллических структур тел и 
природы химической связи.Курсхимии средней школы строится на основе атомно-молекулярной 
теории, закона Авогадро, законов постоянства состава и сохранения массы вещества, периодической 
системы химических элементов Д.И.Менделеева, теории строения веществ. 
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Формирование понятий о строении вещества относится к одно из наиболее важных задач в 
химии. Понятие-средство мысленного воспроизведения какого-либо предмета как целостной 
системы[4]. Иметь понятие о предмете означает владеть общим способом мысленного построения 
этого предмета. Понятие-обобщенная форма отражения в мышлении предметов и явлений 
действительности и связей между ними посредством фиксации общих и специфических 
существенных признаков и отношений. Процесс формирования систем химических понятий в 
обучении диалектичен по своей природе, поскольку отражает генезис, динамику и противоречия в 
развитии этой формымышления[5]. 

Раскрывая особенности строения, теория строения веществ становится научной основой, 
методом познания природы веществ, их превращений. Пронизывая весь школьный курс химии, эта 
теория обеспечивает систематичность его изложения, а усвоение знаний делает более глубоким и 
осознанным. Знание строения атомов и периодического закона даёт возможность сформировать 
систему понятий о химической связи,степени окисления и электро отрицательности элементов. 

Осознанному усвоению понятий об электронном строении атомов способствует также 
элементарное представление о спине. Использование его одновременно с изображением 
распределения электронов по электронным слоям способствует формированию понятий о строении 
много электронных атомов, периодах и группах элементов, химической связи, степени окисления[6]. 

Из-за сложности изложения основ к вантовой химии в учебниках для восьмых и девятых 
классов не даётся необходимого разъяснения причин и закономерностей размещения электронов 
вокруг ядер, нерассматривается возможность самостоятельного определения числа электронов на 
энергетическом слое[3]. Это затрудняет формирование устойчивых представлений об электронном 
строении атомов, молекул, кристаллических тел. А это относится к основным задачам изучения курса 
химии, начиная с восьмого класса общеобразовательной школы. Кратко они сводятся к следующему: 

- Изучить периодический закон, обеспечивающий понимание первоначальной 
классификации веществ и создающий базу для восприятия строения вещества; 

- развить представления учащихся, полученные на уроках по физике о структурных 
элементах атомов, молекул, макроскопических тел; 

- показать особую роль электромагнитных взаимодействий в условиях микромира, 
обеспечивающую понимание химических связей в веществах; 

- дать современные представления остроении атомов, молекул и кристаллических структур 
твёрдых веществ; 

- сформировать образные представления о строении атомов, молекул и кристаллических 
структур твёрдых веществ; 

- показать все существенные признаки различных систем частиц, составляющих структуру и 
пространственное расположение частиц ввеществе, а также силы их взаимодействия; 

- обеспечить экспериментальное объяснение изучаемых в школе физико-химических 
свойств веществ на основе их строения[3]. 

Характеризуя процесс развития химической науки, академик Н.Н.Семенов пришел к выводу, 
что «химическое превращение, химическая реакцияесть главный предмет химии». Однако для 
первоначального изучения химии курс, построенный на логике изучения химических процессов, мало 
пригоден. Вкакой бы связи та или иная химическая реакция не рассматривалась, чтобы понять ее 
сущность надо иметь представление остроении и свойствах исходных веществ и веществ, 
образующихся в ходе реакции. В основе формируемых знаний должно лежать понимание, отражение 
естественных взаимосвязей, существующих в природе. Что касается мира веществ, их взаимосвязь 
раскрывается через систему химических элементов–периодическую систему. Изучение 
периодического закона и периодической системы предполагает знание валентности элементов и 
важнейших классов неорганических соединений[1,с.20]. 

Традиционно в методике обучения химии особое внимание уделяется валентности. Как 
отмечается в[7,с.27], формирование понятия «валентность» осуществляют напримерах водородных 
соединений не металлов. За основу берется тот факт, что один атомводорода никогда не 
присоединяет более одного атома. Свойство атомов присоединять определённое число других 
атомов называют валентностью и выражают её числом, сравнивая с валентностью водорода, взятой 
за единицу. Поэтому кислород в воде H2O двухвалентен, азотваммиаке NH3 трехвалентен, углерод в 
метанеCH4 четырехвалентен. При записи структурных формул черточками обозначают валентности 
атомов. Число черточек указывает на валентность атомав соединении. Используют также 
графические формулы. Отличие структурных от графических формул в том, что структурные 
формулы используют для изображения связей, как например, вH–ClилиH–O–H.А вот графическое 
изображение соединения Na–Cl неявляется структурной формулой, так как между ионами связи 
нет[8]. 
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Андапта 
Өзектілігі және мақсаты :Мәтіннен ақпаратты табу және алу мүмкіндігі; оқуды біріктіру 

және түсіндіру қабілеті; оқылған мәтінді түсіну, ондағы ақпаратты бағалау және сыни тұрғыдан 
талдау мүмкіндігі. 

Түйінді сөздер : оқу сауаттылығы, мотивация, әдістер мен әдістер 
 

Аннотация 
Актуальность и цель: умение найти и извлечь информацию из текста; умение 

интегрировать и интерпретировать прочитанного; умение осмыслить прочитанный текст, 
оценить и критически проанализировать содержащуюся в нём информацию. 

Ключевые слова :читательская грамотность, мотивация, методы и приёмы 
 

Abstract 
Relevance The ability to find and extract information from the text; the ability to integrate and 

interpret what you read; the ability to comprehend the read text, evaluate and critically analyze the 
information contained in it. 

Key words: reader literacy, motivation, methods and techniques 
 
Мы, педагоги, часто наблюдаем картину, где ребята школы, молча, стоят с телефонами в 

руках, но активно общаются с виртуальными друзьями. 
Да, мы хотим верить, что дети заняты чтением книг, но опрос показал, что 40% ребят в это 

время общаются в социальных сетях, 40%  – играют, 10%  – слушают музыку и только 10%  – читают.  
Мы, взрослые, обсуждаем, спорим, как мотивировать подростков читать, сами же учащиеся 

пожимают плечами, потому что они-то читают каждый день, причем помногу, и для учебы, и для 
собственного удовольствия. Статистика интернет- исследований показывает другую статистику 
.Исходя из этих данных, ежедневно читают 41% учеников старших классов, еще 43% опрошенных 
признались, что читают несколько раз в неделю.[ 1] Но это касаемо учебного процесса. А 
литературный критик программный директор Института книги Александр Гаврилов напоминает, что 
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