
выход 1.74 г (93%), т. пл. 290-295°С. Спектр ЯМР 31Р (бензол, 6, 
м.д.): 147.
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Е.Я .АРШ АНСКИ Й

0 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ  
ХИМИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Одним из основных направлений развития современной школы 
является углубление дифференциации обучения, что реализуется 
путем создания учебных заведений различных типов и профилей. В 
большинстве средних общеобразовательных школ также организу
ются профильные классы. При этом предусматривается, что в та
ких классах одни учебные предметы (профильные) должны изучать
ся на повышенном уровне, а другие — на основном. В связи с этим 
многие методисты сейчас заняты созданием учебных программ и 
учебников для классов различных профилей. Однако этого недоста
точно, поскольку необходим специально подготовленный учитель,
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который сможет эффективно работать не только в классах, где его 
предмет изучается углубленно, но и там, где он не является про
фильным.

В Витебском государственном университете им. П. М. Машерова 
уже осуществляется подготовка будущего учителя химии к работе в 
классах гуманитарного профиля. Эффективность ее подтверждается 
положительными результатами работы в гуманитарных классах спе
циально подготовленных учителей химии. Однако особенно успеш
но работают в таких классах учителя химии, имеющие соответству
ющую педагогическую направленность на данную работу.

Под направленностью личности учителя химии к работе в гу
манитарных классах мы понимаем совокупность его личностных 
качеств, которые способствуют эффективной работе с учащимися- 
гуманитариями и проявляются в конкретных видах педагогичес
кой деятельности.

Указанный вид педагогической направленности включает че
тыре структурных компонента: специально-методический, культу
рологический, гуманистический и психофизиологический.

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами 
выявлены необходимые при работе в гуманитарном классе личност
ные качества и педагогические способности учителя химии, кото
рые соответствуют каждому из выделенных структурных компонен
тов педагогической направленности (табл. 1).

Таблица 1

Специфические особенности направленности учителя химии к 
работе в классах гуманитарного профиля

С тр у к ту р н ы е  
к о м п о н ен т ы  

л и ч н о ст и  у ч и т е л я  
х и м и и ,

н ео б х о д и м ы е  при  
о б у ч ен и и  

у ч а щ и х ся -  
гу м а н и та р и ев

К а ч ест в а , со о т в етств ую щ и е  
в ы д ел ен н ы м  стр ук тур н ы м  

к о м п о н ен т а м  л и ч н о ст и  
у ч и т е л я  хи м и и

П ед а го ги ч еск и е  
сп особн ости , 

н е о б х о д и м ы е  учителю  
х и м и и  д л я  работы в 

гум ан итар н ы х  
к л а сса х  (согласно 

классиф икации В.А. 
К рут ецкого)

Специально-
мет одический

Знание целей и особенностей 
обуч ен и я химии в 
гу  манитар ны х классах 
(специально-м етодические 
знания и  у м ен и я)

Д идакт ические  
Академические  

О рг анизат  орские 
П р о г  ноет ические
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Ктьттологиче-
ский

П е д а г о ги ч е с к а я  э р у д и ц и я  
Ш и р о т а  к р у го зо р а  (н а ч и т а н 
н о ст ь )
У в л е ч е н и е  и ск у с с т в о м  
С т р е м л е н и е  к  т в о р ч е с к о м у  
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
В е ж л и в о с т ь  
Т а к т и ч н о с т ь

Дидакт ические
Академические

Коммуникат ивные
Речевые

Г у м а н и с т и ч ес к и й Г у м а н н о с т ь  
Л ю б о в ь  к  д етям  
Д о б р о т а
Д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь
И с к р е н н о с т ь
Ч у т к о с т ь
С п р а в е д л и в о с т ь
О т зы в ч и в о с т ь

Д идакт ические
Коммуникат ивные

Перцепт ивные

Психофизиологи - 
ческий

Э м о ц и о н а л ь н о с т ь  
О б р а зн о е  м ы ш л е н и е  
Б о га т с т в о  с л о в е сн ы х  и о б р а з 
н ы х  асс о ц и а ц и й  
А р т и с т и ч н о с т ь  
В п е ч а т л и т е л ь н о с т ь  
О б щ и т е л ь н о с т ь  
Ч у в с т в о  ю м о р а

Коммуникативные
Перцептивные

Речевые

Объективность составленной таблицы подтверждается резуль
татами опроса учителей Витебской области и г. Витебска, которым 
было предложено определить, какими личностными качествами 
должен обладать учитель химии, работающий в гуманитарном клас
се. В качестве исходного материала был представлен перечень про
фессионально-значимых качеств «идеального учителя». составлен
ный Л. М. Митиной [4]. К наиболее значимым качествам, необко- 
димым учителю химии для работы в гуманитарном классе, учите
ля-практики относят любовь к детям, гуманность, педагогическую 
эрудицию, широту кругозора, общительность, эмоциональность, 
доброжелательность, развитое образное мышление, артистичность 
и чувство юмора.

Как отмечают В. А. Кан-Калик и В. И. Хазан, «в отечественной 
психологии разработана концепция, согласно которой структура 
личности учителя адекватна психологической структуре ее деятель
ности* [2. С.132].

В связи с этим обозначим основные виды деятельности учителя 
химии, осуществляемые им при работе в гуманитарном классе, адек-
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ватные выделенным структурным компонентам его личностной на
правленности.

Специально-методический компонент предполагает ведущую 
педагогическую деятельность учителя, связанную с обучением уча- 
щихся-гуманитариев основам химической науки, т. е. специальные 
знания и умения учителя химии. При этом успешной работе учите
ля химии в гуманитарных классах должно способствовать осуще
ствление им следующих видов деятельности:

■ отбор содержания, форм, методов и средств обучения химии 
в гуманитарном классе;

■ подготовка и проведение уроков и внеклассных мероприя
тий по химии для учащихся-гуманитариев;

■ разработка химических задач с гуманитарным содержани
ем;

■ подготовка и проведение занимательного, историко-методо
логического и экологического химического эксперимента;

■ изготовление наглядных пособий и оформление химическо
го кабинета с учетом гуманитарного профиля учащихся.

Культурологический компонент связан с уровнем общей и про
фессиональной культуры учителя химии.

Как отмечают В. А. Мижериков и М. Н. Ермоленко, в науке 
сложилось три подхода к пониманию сущности культуры: аксиоло
гический, личностный и деятельностный [3. С. 49].

Аксиологический подход предполагает раскрытие ценностных 
ориентаций при обучении и воспитании. Этот подход реализуется 
учителем при формирований у учащихся-гуманитариев представле
ний о химии как части общей культуры, содержащей большой гу
манитарный потенциал.

' В индивидуально-личностном плане педагогическая культура 
понимается как сущностная характеристика личности учителя в 
сфере профессиональной деятельности [3. С. 50].

Итак, специфика работы учителя химии в гуманитарном клас
се требует от него высокого уровня развития общей культуры, эру
дированности и широты кругозора. Наличие указанных качеств 
должно способствовать успешному выполнению учителем химии 
следующих видов деятельности:

■ отбор и включение в канву урока химии отрывков из литера
турных произведений, историко-искусствоведческой инфор
мации и музыки;
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■ сочинение стихов, рассказов, сказок, рисование картин на 
химическую тематику;

. ■ овладение литературным языком, насыщенным метафора
ми, сравнениями, эпитетами, и использование его при обу
чении химии учащихся гуманитарных классов;

■ общение с учащимися-гуманитариями на основе сформиро
ванной у учителя психолого-педагогической культуры.

Гуманистический компонент личностной направленности учи
теля является неотъемлемой частью самой сущности педагогичес
кой профессии. Однако при работе учителя химии в гуманитарных 
классах данный компонент приобретает совершенно особый смысл. 
Это связано с тем, что само содержание гуманитарных дисциплин 
ориентировано на человека, раскрытие его внутреннего мира, ду
ховных потребностей, нравственное совершенствование.

В связи с этим учитель химии должен восприниматься учащи
мися-гуманитариями не только как специалист в «своей» области, 
а как интеллигентный, тактичный и высоконравственный человек. 
Эти качества должны проявиться в следующих видах деятельнос
ти:

■ установление учителем демократического стиля общения с 
учащимися-гуманитариями в процессе обучения химии;

■ организация обучения химии учащихся-гумаяитариев с уче
том их интересов, склонностей и психофизиологических осо
бенностей учебно-познавательной деятельности;

■ отбор учебного материала по химии, способствующего вос
питанию у учащихся-гуманитариев нравственных качеств 
личности;

■ раскрытие содержания школьного курса химии с опорой на 
субъектный (житейский) опыт учащихся-гуманитариев.

Психофизиологический компонент педагогической направлен
ности предполагает наличие у учителя химии специфических осо
бенностей познавательной сферы (восприятие, мышление, память), 
характера и темперамента, способствующих успешной работе с уча
щимися-гуманитариями.

В работе О. С. Аранской и С. И. Хохлова раскрыты психофизи
ологические особенности учителя химии как такового. К ним отно
сятся: большой объем внимания, хорошая наблюдательность, бо
гатое пространственное воображение, развитая логическая, терми
нологическая и механическая память, подвижность мыслительных 
процессов, развитое ассоциативное и образное мышление, способ-
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ность к абстрагированию, аналитико-синтетические качества умай 
ДР- [ ! ] •

Д ля типичных гуманитариев свойственен ярко выраженный 
вербальный интеллект, хорошее владение языком (живут «в мире 
слов»), богатый словарный запас, точное соотнесение конкретных 
и абстрактных понятий, а также высокоразвитое абстрактное мыш
ление.

Следовательно, психофизиологический компонент личности 
учителя химии, работающего в гуманитарном классе, должен ха
рактеризоваться сочетанием «химических» и «гуманитарных» со
ставляющих. Это будет способствовать осуществлению следующих 
видов деятельности:

■ изложение учебного материала по химии на эмоционально
чувственной основе;

■ подготовка и проведение уроков химии в форме деловых игр, 
уроков «свободногообщения», уроков «открытыхмыслей»;

■ разработка ассоциативных заданий по химии, способствую
щих развитию образного мышления и памяти учащихся-гу- 
манитариев.

Таким образом, основным требованием к отбору студентов-хи- 
миков для подготовки к работе в гуманитарных классах является 
наличие у них личностных качеств, характеризующих направлен
ность к данной работе. Однако диагностика указанных качеству 
студентов перед началом такой подготовки может быть неточной, 
поскольку только в деятельности может проявиться личностная 
направленность будущего учителя химии к работе в гуманитарных 
классах. В связи с этим подготовка будущего учителя химии долж
на включать не только теоретическую, но и практическую часть, где 
каждый студент сможет показать себя в деятельности, характери
зующей его индивидуальность и направленность к работе с учащи- 
мися-гуманитариями.
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Я. И.ПОДРЕЗОВА

РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В КУРСЕ 
ХИМИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Реформа общеобразовательной школы поставила перед учите
лем химии ряд задач, от решения которых зависит результат обуче
ния и воспитания учащихся. Это, в первую очередь, необходимость 
учета индивидуальных особенностей личности каждого ученика и 
усиление внимания к его познавательной деятельности.

Индивидуальный подход — один из важнейших принципов пе
дагогической работы, который должен пронизывать весь образова
тельный процесс. Он позволяет одновременно видеть не только весь 
класс, но и каждого ученика в отдельности, создавая условия для 
активной и плодотворной работы. Технология индивидуализации 
предполагает реализацию дифференцированного подхода и индиви
дуальной формы обучения, что подразумевает взаимодействие учи
теля с каждым учеником. В условиях массовой школы это исполь
зуется весьма ограниченно, поэтому необходимо адаптировать дан-' 
ную систему для современной школы. Главная цель индивидуали
зации обучения заключается в том, чтобы обеспечить максимально 
продуктивную работу каждого ученика, с учетом его особенностей 
полнее мобилизовать его способности, склонности и интересы. Ак
тивизация процесса обучения достигается применением индивиду
альных заданий. Задание становится индивидуальным в том слу
чае, когда оно предназначено лишь одному ученику, учитывает его 
особенности. В настоящее время в педагогике используют различ
ные подходы к классификации индивидуальных заданий. Одна из 
классификаций учитывает;.

, — уровець знаний, умений и навыков учащихся;
- -  общие и специальные сцособноети;
— учебные умения;
—познавательные интересы.


