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Введение. ФГОС.
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В основе Стандарта лежит 
системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 
формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному 
образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе 
образования; активную учебно-
познавательную деятельность 

обучающихся; построение 
образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 

особенностей обучающихся

2010г.

Единство обязательных требований 
к результатам освоения программ 

основного общего образования 
реализуется во ФГОС на основе 

системно-деятельностного 
подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие 
личности обучающегося, освоение 

им знаний, компетенций, 
необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для 
успешного обучения на следующем 

уровне образования и в течение 
жизни

2021г.



Определение системно-деятельностного подхода

Системно-деятельностный подход — это подход, 

при котором в учебном процессе главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности школьника.

(Автор: Александр Григорьевич Асмолов, доктор психологических наук, академик 

РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 1985 г.)
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Контекстная задача
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Анри Муассан решил заняться изучением вещества, которое в течение многих лет занимало его

воображение. Прошло уже 10 лет с тех пор, как в лаборатории Фреми он узнал об удивительном

активном элементе – фторе. Несколько лет он лелеял в душе мысль, что, может быть, именно ему

суждено будет получить и изучить таинственный фтор. Муассан нагревал в реторте смесь фторида

свинца и фосфида меди. Фтор не выделялся. В результате долгих поисков он пришел к выводу, что

фтор исключительно активен, а с повышение температуры активность увеличивается. Очевидно,

следовало проводить опыт при комнатной температуре. Муассан подверг электролизу фторид

мышьяка. Газ не выделялся. Ученый был удивлен, когда при электролизе расплава фторида

калия в смеси со фтороводородом выделился едкий газ, который разъел стеклянную трубку.

Наконец то непокорный фтор был получен! От волнения и радости Муассан просто потерял

голову, ему хотелось выбежать на улицу и кричать: «Фтор! Фтор!» Это произошло 26 июня 1886

года.



Источники информации 

6



Вопросы для контекстной задачи: 
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1. Запишите местоположение фтора в ПС, его заряд ядра, число протонов, нейтронов и

электронов. Какую степень окисления он проявляет?

2. Напишите молекулярную формулу фтора. Составьте схему образования молекулы фтора.

Укажите вид химической связи.

3. Опишите физические свойства фтора.

4. Почему Муассан проводил электролиз расплава вещества? Можно ли было использовать

раствор? Докажите схемой химической реакции.

5. Объясните почему в процессе электролиза стеклянная трубка разрушилась? Запишите

реакцию взаимодействия фтора с оксидом кремния. Укажите окислитель и восстановитель.

6. Расскажите, есть ли разница между атомом и ионом фтора? Правильная ли надпись на

зубной пасте: «Содержит Фтор»?
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Пещерами называют полости в верхнем уровне земной коры, которые имеют выход на поверхность земли. Первые

описания пещер на территории Самарской области мы находим в трудах известных географов-путешественников П. С.

Палласа и И. И. Лепехина относятся ко второй половине XVIII века. Современные спелеологи нашего края описывают

более ста естественных пещер (включая гроты и карстовые провалы) и примерно 80 искусственных штолен и шахт.

Основная часть пещер Самарской области располагаются в районе Жигулевских гор. Пещеры образуются в результате

карстовых явлений - растворения поверхностными и подземными водами гипса и известняка, а также и других

относительно легкорастворимых пород. В осадочных породах, из которых сложены Жигули, явления карста, в

результате которых образуются карстовые воронки, горы и пещеры, развиты очень широко. Интенсивность, с которой

идет разрушительный процесс, очень сильно связана с тем, имеются ли в породах трещины. Под действием солнца и

воздуха из этих трещин образуются так называемые трещины выветривания. Они имеют ширину 1–10см.

Вода с поверхности, встречая трещины, устремляется в них. На своем пути она растворяет известняки, доломиты и

гипс, расширяя трещины. У входа в пещеру ученые взяли образец горной породы. Рассмотрев его внешний вид, они

капнули несколько капель соляной кислоты на поверхность. Наблюдали вспенивание.

Контекстная задача



Вопросы для контекстной задачи: 
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1. Из каких горных пород состоит пещера? Запишите формулы и названия веществ.

2. Объясните с химической точки зрения образование карстовых пещер. Запишите

уравнение реакции происходящего природного процесса.

3. Рассчитайте объем углекислого газа, который образуется при растворении в соляной

кислоте 100 г известняка, содержащего 15% нерастворимых примесей.



Составление контекстных задач 

10



Контекстные задачи
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Улучшенная версия таблицы Менделеева 
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Таблица элементов
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Выводы:
1)Вызывают познавательный интерес у обучающегося;

2) Знания не даются в готовом виде;

3)Актуализируют имеющий у учащегося личностный опыт;

4)Содержатся вопросы и проблемы, с которыми учащийся 
сталкивается в своей жизни;

5)Не решаются по готовым алгоритмам;

6)Используются на разных этапах урока и во внеурочной 
деятельности



Заключение

Главное, ребёнок должен стать личностью: 

с волей, со стремлением к цели, со смыслом жизни

Ш. Амонашвили
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Спасибо за внимание!
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