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2) для наилучшего поиска образов и мотивов в тексте детям необходи

мо поработать над характером героя с опорой на сюжет, рассмотреть взаимо
отношения между героями рассказа, рассмотреть в тексте роль пейзажа или 
интерьера.

3) применение на практике таких приемов, как беседа, составление рас
сказа от лица героя, составление детьми рассказа о герое способствуют фор
мированию у младших школьников навыков мотивно-образного анализа, рас
смотрения авторского замысла.

Исследование нашей темы не заканчивается на данном этапе. Мы не 
ограничиваемся выделением трех приёмов анализа образов и мотивов произ
ведения. Можно выделить намного больше приёмов формирования навыка 
мотивно-образного представления и выявить, как их применение влияет на 
формирование УУД у младших школьников, но это тема другой статьи.
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КОМЬЮТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В компьютерных технологиях, в частности, заложены практически 
неисчерпаемые возможности для качественно нового уровня преподавания и 
изучения дисциплин химико-биологического цикла; в ряде случаев компью
тер становится таким же инструментом исследования, как привычный хими
ческий или физический эксперимент.
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Особого внимания для химиков, биохимиков, фармакологов заслужи

вают компьютерная программа ChemOffice [2,3] и система PASS для прогноза 
биологических свойств соединений [4]. Использование их в образовательном 
процессе позволяет, в частности, успешно реализовывать один из методиче
ских приемов - обучение через науку [1].

Составление структурных формул соединений и усвоение замести
тельной номенклатуры ИЮПАК. Пользовательский интерфейс ChemDraw 
программы ChemOffice представляет три основных приема создания струк
турных формул соединений: непосредственное «рисование», генерация по 
названию ИЮПАК, использование формул заготовок. Кроме этого, Che
mOffice содержит обширную базу данных по номенклатуре органических со
единений, что позволяет легко решать, как прямые задачи: «назвать соедине
ние», так и обратные: - «написать структурную формулу по названию».

Формирование представлений о пространственном строении моле
кул. Стереохимические представления особенно важны для студентов меди
цинских специальностей, изучающих химию, учитывая существование тесной 
взаимосвязи между пространственным строением соединений и биологиче
ской активностью. Эффективной формой изучения этих вопросов является 
использование в учебном процессе интерфейса Chem3D.

Программа Chem3D допускает различные способы визуализации: 
стержневая модель, молекулярная поверхность Конолли (определяется кон
тактными точками с молекулами растворителя воды), полусферическая мо
дель Стюарта-Бриглеба, шаростержневая модель.

Анализ длин связей и валентных углов. Для анализа геометрии моле
кулы выбирают вкладку меню «Structure/ Show Measurements», в которой ак
тивируют требуемые пункты: «Show Bond Lengths» (показать длины связей), 
«Show Bond Angles» (показать валентные углы), «Show Dihedral Angles» (по
казать двугранные углы), «Show Close Contacts» (показать ближайшие кон
такты). Программа позволяет уточнять какие-либо параметры модели по экс
периментальным данным.

Конформационный анализ. В Chem3D заложены большие возможно
сти для изучения конформаций молекул - различных геометрических форм, 
которые возникают в результате вращения (поворота) отдельных участков 
молекулы вокруг одинарных связей.

Ниже показаны результаты автоматического формирования конформа
ций олигосахаридов, построенных из 12 глюкозных звеньев по типу амилозы 
и целлюлозы, соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Компьютерное моделирование формирования глобулярной кон
формации амилозы (слева) и линейных цепей целлюлозы
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Проблемным для студентов, в частности, является конформационный 

анализ нуклеозидов - составных элементов нуклеиновых кислот, ряда кофер- 
ментов, что важно для глубокого понимания пространственной структуры 
ДНК, РНК.

В учебной литературе наиболее устойчивые конформации нуклеозидов 
- син- и анти-конформеры - обычно представляют формулами, в которых 
фуранозный цикл изображают перспективной формулой Хеуорса в виде 
плоского пятиугольника, лежащего перпендикулярно плоскости рисунка. 
Графически син- и анти-конформеры различаются положением атома О ок- 
согруппы пиримидинового основания или атомов N пуринового основания 
относительно пентозного цикла: в син-конформере плоский гетероцикл по
вернут «внутрь» условно плоского пентозного цикла, в анти-конформере - 
«наружу». Таким образом создается представление о взаимном перпендику
лярном расположении двух плоских колец с ограниченной возможностью 
вращения вокруг гликозидной связи, что, на наш взгляд, является довольно 
условным. Конформационный анализ нуклеозидов в программе ChemOffice 
позволяет существенно расширить и углубить наши стереохимические пред
ставления по этому вопросу.

Конфигурационный анализ молекул. Выработка навыков приме
нения стереохимической номенклатуры. Конфигурационная изомерия, в 
частности, возможна для хиральных молекул (энантиомеры, о- 
диастереомеры) и некоторых алкенов (п-диастереомеры).

Для глубокого осмысления вопроса о взаимосвязи пространственного 
строения молекул не только с физическими и химическими свойствами ве
ществ, но и с проявляемой ими биологической активностью, очень продук
тивной формой в образовательном процессе является использование про
грамм ChemDraw и Chem3D.

Для сложных молекул выяснение конфигурации хиральных центров 
обычным способом может оказаться сложным заданием. В ChemDraw задача 
решается мгновенно. В поле текстового редактора набирают название соеди
нения, а затем приводят в действие функцию «Convert Name to Strukture». Ес
ли функция «Show Stereochemistry» (из пункта меню «Object») активна, то 
будет создана стереохимическая формула с указанием конфигурации всех С*. 
Обратным действием можно получить стереохимическое название по прави
лам ИЮПАК.

Ознакомление с физико-химическими методами установления 
строения органических соединений. При ознакомлении с методом ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР), играющего исключительно важную роль в 
установлении строения молекул, большой восторг обучающихся может вы
звать сам факт возможности теоретического предсказания спектров ПМР, С- 
ЯМР. Обычно спектры веществ, записанные на ЯМР-спектрометрах и рассчи
танные компьютерной программой, исходя из известной структуры, хорошо 
согласуются.

Изучение реакций электрофильного присоединения и замещения. 
Расчет распределения частичных зарядов на атомах
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Для пропена, стирола реакци АЕ протекают по правилу Марковникова, а 

для пропеновой кислоты - против правила, что согласуется со значениями ча
стичных зарядов [5: -0.182 СН2, 0.056 СН], [5: 0.009 СН, -0.134 СН2] и [5: -
0.032 СН2, -0.047 СН], соответственно. Рассчитанные значения 5 также обос
новывают большую реакционную способность пропена и стирола, по сравне
нию с пропеновой кислотой.

Для бензоидных и гетероциклических ароматических соединений ха
рактерны реакции SE. Они протекают с гетеролитическим разрывом связи С- 
Н цикла и сохранением ароматичности. По влиянию статических и динамиче
ских факторов на реакционную способность и ориентацию в реакциях SE за
местители в бензольном ядре относят к I и II роду. Заместители I-го рода (- 
NH2, -OH, -ОСН3, -Alk, -Hal, др.) преобладающе ориентируют в орто- и пара
положения, заместители II-го рода (-CHO, -COOH, -COOR, -CN, др.) - в ме
та-положение, что согласуется с рассчитанными значениями частичных за
рядов атомов. Для толуола: [5: -0.060 С(п), -0.025 С(м), -0.049 С(о)]; для фе
нола: [5: -0.119 С(п), -0.023 С(м), -0.091 С(о)]; для анилина: [5: -
0.156 С(п), -0.022 С(м), -0.163 С(о)]; для хлорбензола: [5: -0.102 С(п), -0.022 
С(м), -0.115 С(о)]; для бензальдегида: [5: +0.002 С(о), -0.027 С(м), +0.003 
с(п)]; для бензойной кислоты: [5: -0.008 С(о), -0.027 С(м), -0.008 С(п)].

Расчет термодинамических функций. Для сопряженных диенов реак
ции Ae могут приводить к продуктам 1,2- и 1,4-присоединения. При низких 
температурах преобладает кинетически контролируемый продукт 1,2- 
присоединения, при более высоких - термодинамически устойчивее 1,4- 
изомер. Эти выводы согласуются со значениями энергии Гиббса полученны
ми в CS ChemDraw по алгоритму: «Show Chemical Properties Window, Gibs 
Energy». В случае гидробромирования AGf° = 164.25 кДж/моль для 3- 
бромобутена-1и AGf° = 77.34 кДж/моль для 1-бромобутен-2. В случае броми- 
рования AGf° = 96.84 кДж/моль для 3,4-дибромобутена-1 и AGf° = 91.66 
кДж/моль для 1,4-дибромобутена-2.

Прогноз спектров биологической активности органических соеди
нений. В настоящее время преобладает направленный подход к поиску и со
зданию новых лекарств: химические соединения тестируются лишь на не
большое число требуемых видов биологической активности, и свойства вы
явленных базовых структур оптимизируются путем синтеза и исследования 
их аналогов. Компьютерная система PASS (прогноз спектров биологической 
активности органических соединений) основана на анализе взаимосвязей 
«структура-активность» с использованием обучающей выборки, содержащей 
большое количество разнородных химических соединений с различными ви
дами биологической активности. Использование PASS позволяет уже на ран
них стадиях исследований отобрать из возможных веществ-кандидатов те, 
которые могут обладать желательными видами биологической активности и с 
малой вероятностью способны вызывать нежелательные побочные эффекты.

Пакет ChemOffice располагает еще множеством других возможностей 
для эффективного изучения дисциплин химического профиля и научных ис
следований. Так, может оказаться весьма полезной работа по компьютерному
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моделированию (сборке) химических установок (главная панель ChemDraw, 
клавиша «Templates/Clipware»). Проводя хроматографию в тонком слое 
(ТСХ), очень легко оформить результаты исследования (клавиша «TLC 
Plate»).

Широкое использование компьютерных технологий в учебном процес
се, на наш взгляд, должно стать приоритетным в организации самостоятель
ной работы студентов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Сегодня в сфере среднего профессионального образования происходят 
значительные изменения. Современному российскому обществу нужны 
образованные, нравственные, предприимчивые специалисты, которые могут 
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике для решения 
проблем, работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 
аргументировать, критически мыслить, искать рациональные пути решения 
разнообразных проблем, быть коммуникабельными.

У выпускников должны быть сформированы способности творчески 
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, тогда они 
будут конкурентоспособными на рынке труда. Для решения этих задач 
необходим переход к такой стратегии, при которой обучающийся 
превращается из объекта в субъект образовательного процесса, приходит в 
техникум действительно «учиться», то есть «учить себя»; не только получать 
знания от преподавателя, но и уметь самому добывать их и использовать в 
работе.


