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Метадычнае суправаджэнне 
адукацыйнага працэсу

Предметная составляющая как 
обязательный компонент педагогической 

профилизации в учреждениях 
общего среднего образования

(на материале учебного предмета «Химия»)

Л. Л. Белохвостов

В статье обоснована потребность осуществления пропедевтики предметно
методической подготовки учащихся профильных классов педагогической направленно
сти в контексте информатизации образования, раскрыты формы и методы её реализа
ции в процессе обучения химии с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, отражены основные подходы к организации занятий факультативного курса 
«Химия для будущих педагогов», направленного на формирование соответствующих 
компетенций обучающихся.

The article substantiates the need for the implementation of propaedeutics of subject- 
methodical preparation of students of specialized pedagogical classes in the context of 
informatization of education, discloses the forms and methods of its implementation in the 
process of teaching chemistry using information and communication technologies, reflects 
the main approaches to of the organization of the optional course «Chemistry for future 
teachers», which aims to the formation of relevant competencies of pupils.

Ключевые слова: педагогическая профилизация, профориентация учащихся, про
фильные классы педагогической направленности, педагогические пробы, методическая 
пропедевтика, методика обучения химии, факультативные занятия по химии.

Keywords: pedagogical profiling, vocational guidance of students, specialized classes of 
pedagogical orientation, pedagogical tests, methodical propedeutics, methods of teaching 
chemistry, optional classes in chemistry.

В условиях реализации идеи непрерывного педагогического образования разработка 
всех аспектов проблемы организации образовательного процесса в профильных классах 
педагогической направленности является сегодня актуальной и востребованной. Основ
ная цель создания педагогических классов — профориентация учащихся на получение 
профессии учителя, сопровождающаяся формированием у них первоначальных знаний, 
умений и опыта деятельности, необходимых для осознанного выбора педагогической

48 Адукацыя i выхаванне 4 / 2019



А. А. Белохвостов. Предметная составляющая как обязательный компонент педагогической профилизации...

профессии. Для этого учащиеся педагогических классов посещают обязательный факуль
тативный курс «Введение в педагогическую профессию». Кроме того, отдельные учебные 
предметы они изучают на повышенном уровне. Однако огромные возможности содержа
ния конкретных учебных предметов и специфика методов обучения при осуществлении 
учащимися педагогических пробу как правилОу не учитываются.

Включение в учебные планы педагоги
ческих классов факультативного курса по 
основам педагогики и психологии, а также 
усиление подготовки учащихся по учебным 
предметам являются важными направле
ниями педагогической профилизации. Но 
сегодня почти полностью отсутствует со
держательная связь между предметным 
обучением в учреждениях общего среднего 
образования и методикой его преподава
ния на педагогических специальностях в 
университетах. В частности, не устанавли
ваются взаимосвязи между изучением хи
мии в педагогических классах и методикой 
обучения химии в университете.

Обозначенная проблема не может быть 
решена только посредством организации 
обучения химии на повышенном уровне. 
Очень полезным является включение эле
ментов методики обучения данному пред
мету в университете в деятельность уча
щихся педагогических классов при изу
чении учебного предмета «Хим ия», что 
должно способствовать их ориентации 
на получение профессии учителя химии 
(профориентационная функция). В то же 
время такая работа благоприятно отразит
ся на развитии самих учащихся, посколь
ку деятельность методического характера 
способствует рациональности и упорядо
ченности мышления, развитию памяти и 
речи, познавательной самостоятельности, 
дисциплинированности, раскрытию твор
ческого потенциала учащихся (общеобра
зовательная функция).

Исследования, посвящённые содержа
нию и методам обучения химии в педа
гогических классах, немногочисленны 
(Е. Я. Аршанский [1], М. И. Зорникова 
[2]). Проблема методической пропедев
тики при обучении химии в педагогиче
ских классах поднималась лишь в 1990—

2005 годах в публикациях Е. Я. Ар- 
шанского [1], которым был разработан 
соответствующий элективный курс, а 
также описаны формы и методы обуче
ния химии в таких классах. Однако воз
можности и перспективы использования 
информационно-коммуникационных тех
нологий (ИКТ) как средств методической 
пропедевтики подготовки учащихся педа
гогических классов в то время не обсуж
дались. В настоящее время исследования, 
связанные с организацией обучения химии 
в педагогических классах в условиях ин
форматизации образования, также не про
водились.

Сегодня широкое внедрение ИКТ в об
разовательный процесс является одним 
из приоритетных направлений развития 
отечественной системы высшего и общего 
среднего образования. Специфика методов 
научного познания, применяемых в хи
мии, требует широкого использования воз
можностей компьютера. Без применения 
компьютерных технологий нельзя пред
ставить и современные методы обучения 
химии. Компьютер стал принципиально 
новым средством, позволяющим делать из
учаемый материал более наглядным, моде
лировать сложные химические объекты и 
процессы, создавать условия для активного 
поиска химической информации, совер
шенствовать методы контроля результатов 
обучения и др. [3].

Потенциал ИКТ в образовательном про
цессе также необходимо использовать в 
профильных классах педагогической на
правленности. Очень важно, чтобы уча
щиеся под руководством педагога поуча
ствовали в разных видах деятельности, 
выполняемой учителем химии, включая 
применение электронных средств обуче
ния. Однако к такой работе учителю не-
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обходимо специально готовить учащихся. 
Именно этой цели служит факультатив
ный курс по химии «Химия для будущих 
педагогов».

На факультативных занятиях должна 
осуществляться пропедевтика методиче
ской подготовки учащихся по химии. Уча
щиеся, которые выберут данный факульта
тивный курс, овладеют первоначальными 
химико-методическими компетенциями, 
которые смогут реализовать на уроке хи
мии, выполняя роль прокторов. Проктор — 
специально методически подготовленный 
ученик, частично выполняющий функции 
обучения, контроля и оценки знаний и 
умений учащихся в микрогруппе, состоя
щей, как правило, из 4 человек.

Следует отметить, что факультативный 
курс не ставит целью формирование у уча
щихся педагогических классов профессио
нально-методических знаний и умений по 
химии. Безусловно, составленное учеником 
тестовое задание или задача не будет от
вечать всем предъявляемым методическим 
требованиям. В данной ситуации главное,

чтобы учащийся попробовал свои силы, 
примерил свои возможности, способности 
и интересы к требованиям педагогической 
профессии.

Таким образом, цель факультативно
го курса «Химия для будущих педаго
гов» состоит в формировании у учащихся 
профильных классов педагогической на
правленности первоначальных химико
методических компетенций.

Основной задачей факультативных за
нятий является формирование у учащихся 
следующих компетенций:

■ выделение новых и опорных понятий 
в содержании изучаемой темы;

■ составление типовых расчётных задач 
по химии и объяснение их решения по 
предложенному учителем алгоритму;

■ создание рисунков, поясняющих сущ
ность химической задачи и помогаю
щих её решению;

■ проверка решения расчётных задач с 
использованием химических кальку
ляторов и несложных электронных 
ресурсов (типа WebQC.org);

■ консультирование отстающих уча
щихся при работе с компьютерными 
тренажёрами по решению химиче
ских задач;

■ демонстрирование химических опы
тов под руководством учителя;

■ изготовление с помощью учителя са
модельных приборов для проведения 
химических опытов;

■ подбор видеоопытов и виртуальных 
демонстраций по изучаемой теме;

■ составление с помощью учителя ли
стов контроля и учёта эксперимен
тальных умений учащихся;

■ организация выполнения лаборатор
ного опыта и практической работы в 
микрогруппе учащихся;

■ консультирование учащихся при рабо
те с виртуальной лабораторией после 
предварительной подготовки учителем;

■ составление заданий по химии раз
личных видов без учёта уровня их 
сложности и характера познаватель
ной деятельности учащихся;
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■ создание простейших электронных 
обучающих и контролирующих зада
ний по химии на основе веб-сервисов 
(типа LearningApps.org);

■ организация в микрогруппе самостоя
тельной работы учащихся по изуче
нию нового материала;

■ проверка письменных контрольных 
работ учащихся по предложенному 
учителем варианту решения.

Факультативный курс может изучаться 
в X классе на материале органической хи
мии, а также в X I классе — на материале 
общей и неорганической химии. Возможно 
изучение курса в обоих классах, в этом 
случае учащиеся смогут овладеть первона
чальными химико-методическими компе
тенциями на материале общей, неоргани
ческой и органической химии. В течение 
одного учебного года факультативный курс 
рассчитан на 35 ч, из них 2 ч — резервное 
время (1 ч в неделю).

Содержание факультативного курса 
включает вводную часть и три учебных 
модуля (модули 1 и 2 могут изучаться в 
обратном порядке):

■ модуль 1. Химические задачи;
■ модуль 2. Учебный химический экс

перимент;
■ модуль 3. Организация обучения хи

мии и контроль его результатов.
Основная задача вводной части — осо: 

знание учащимися педагогических классов 
специфики профессии учителя химии, её 
отличия от других профессий, связанных 
с химией. Будущие педагоги должны по
нимать, что учителю химии необходимо не 
только глубоко знать предмет, но и уметь 
обучать химии других. Важно раскрыть 
им целый комплекс требований, предъ
являемых к личности педагога, его про
фессионально значимые личностные каче
ства. Для химика особенно важны точное 
ощущение и восприятие внешних свойств 
веществ (цвет, запах, дисперсность), хо
роший глазомер в оценке массы и объёма, 
быстрота реакции и др. Однако даже очень 
талантливый химик не всегда может быть 
хорошим педагогом. Приветствуется со

четание профессиональных и личностных 
качеств, таких как любовь к детям, такт, 
эмпатия, терпеливость, объективность, 
уважение к людям, эмоциональная урав
новешенность, педагогический оптимизм, 
эрудиция, коммуникабельность и др. 
Именно такие качества должен проявлять 
и ученик, выполняющий роль проктора во 
время педагогических проб.

На этом этапе учащиеся впервые узнают 
о том, что существует такая наука — мето
дика обучения химии, которая возникла 
на стыке педагогики, психологии и химии. 
Не нужно требовать от них точного знания 
определения этой науки и всего комплекса 
решаемых ею задач. Важно, чтобы буду
щие учителя усвоили сущность методики 
обучения химии — педагогической науки, 
которая занимается вопросами обучения, 
воспитания и развития учащихся в про
цессе изучения ими химии.

Далее учащиеся педагогических классов 
знакомятся с педагогическим наследием 
выдающихся учёных-химиков: М. В. Ло
моносова, Д. И. Менделеева, А . М. Бутле
рова и других. Например, при обсуждении 
научного подвига Д. И. Менделеева важно 
отметить: подводя итоги своей деятельно
сти, учёный писал, что нёс «три службы 
Родине: на поприще научном, преподава
тельском и на пользу роста русской про
мышленности» .

«Вторая служба Родине» — преподава
ние. «Лучшее время жизни и её главную 
силу взяло преподавательство», — так оце
нивал эту службу сам Д. И. Менделеев. 
И продолжал: «Как педагог я клал в дело 
и возбуждение, и душу, а о том, что не 
бесследно, свидетельствовало множество 
свободных, независимых и зрелых людей. 
Ко мне в аудиторию ломились не ради 
красных слов, а ради мыслей».

Свою педагогическую деятельность 
Д. И. Менделеев оценивал по двум основ
ным параметрам: по педагогической рабо
те в ряде учебных заведений («И з  тысяч 
моих учеников много теперь повсюду вид
ных деятелей, профессоров, администра
торов, и, встречая их, всегда слышал, что
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доброе в них семя полагал, а не простую 
отбывал повинность») и по написанному 
им учебнику «Основы химии». Учебник 
выдержал при жизни автора 8 изданий в 
России и был переведён на английский, 
французский и немецкий языки. Сам ав
тор утверждал: «Эти “Основы” — любимое 
дитя моё. В них — мой образ, мой опыт 
педагога и мои задушевные научные мыс
ли » [4].

Во вводной части факультативного кур
са учащиеся знакомятся с учебной про
граммой по химии как основным докумен
том, в котором представлено учебное со
держание.

В ходе изучения вводной части факуль
тативного курса учащиеся выполняют сле
дующие виды пропедевтической работы 
педагогической направленности:

■ составление творческих эссе на тему 
«Современный учитель химии: каким 
он должен быть?»;

■ подготовка сообщений «Педагогиче
ские взгляды выдающихся учёных- 
химиков» (персоналии по выбору 
учителя);

■ анализ структуры учебной программы 
по химии (на примере одного класса) 
и рубрикации одной или нескольких 
учебных тем;

■ выделение новых и опорных понятий 
в содержании изучаемой темы;

■ анализ структуры электронного обра
зовательного ресурса «Химия» (http:// 
e-vedy.adu.by);

■ набор химических формул и уравне
ний в текстовом редакторе Microsoft 
Word.

В процессе изучения модуля «Химиче
ские задачи»  внимание учащихся акцен
тируется на роли задач в обучении химии. 
Важно, чтобы будущие педагоги понима
ли, что в процессе решения задач знания 
о веществах и химических процессах за
крепляются и совершенствуются, стано
вятся более действенными, оперативными;

что регулярное решение химических задач 
способствует более глубокому усвоению 
учебного материала, формированию рацио
нальных приёмов мышления, развивает 
логическую и терминологическую память 
учащихся, устраняет формализм в знани
ях, воспитывает трудолюбие, ответствен
ность и целеустремлённость. Расчётные за
дачи раскрывают количественную сторону 
химии как точной науки.

Особое внимание в данном модуле уде
ляется требованиям к оформлению крат
кого условия и хода решения расчётных 
задач по химии. Важно, чтобы учащиеся 
педагогических классов умели не только 
решать химические задачи1, но и объяс
нять их решение другим учащимся.

В ходе изучения данного модуля уча
щиеся выполняют следующие виды про
педевтической работы педагогической на
правленности:

■ создание рисунков, поясняющих сущ
ность химической задачи и помогаю
щих её решению;

■ составление типовых расчётных задач 
по химии по предложенному учите
лем алгоритму;

■ объяснение решения типовых расчёт
ных задач по химии по предложенно
му учителем алгоритму;

■ проверка решения расчётных задач 
с использованием химических каль
куляторов (http://www.calc.ru), элек
тронных ресурсов типа WebQC.org / 
Chemical portal (http://ru.webqc.org/) 
и др. (по выбору учителя);

■ подготовка к тренировке отстающих 
учащихся в решении химических за
дач с применением компьютерных 
тренажёров типа «1C: Образователь
ная коллекция. Химия для всех — 
XXI: Решение задач. Самоучитель» и 
др. (по выбору учителя).

В ходе изучения модуля «Учебный хи
мический эксперимент» важно, чтобы 
учащиеся педагогических классов чётко

1 Типы расчётных задач должны соответствовать учебной программе по химии для X XI клас 
сов учреждений общего среднего образования (повышенный уровень изучения предмета).
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осознали роль эксперимента в химической 
науке и процессе изучения химии. Каждое 
научное понятие должно быть не только 
теоретически обосновано, но и практиче
ски доказано. Следовательно, эксперимент 
является методом исследования и сред
ством научного познания в химической 
науке. Аналогичную роль призван выпол
нить и учебный химический эксперимент. 
Однако он существенно отличается от на
учного эксперимента. Главное отличие со
стоит в том, что результаты первого за
ранее предопределены. Учащиеся «откры
вают» уже давно известные в химической 
науке факты, хотя для них полученные в 
ходе эксперимента результаты и сделан
ные выводы являются принципиально но
выми. Кроме этого, учебный эксперимент 
проводится под руководством учителя, с 
использованием специально подготовлен
ных инструкций и рекомендаций. Учеб
ный химический эксперимент отличается 
от научного ещё и своей простотой и крат
ковременностью [5].

Внимание учащихся акцентируется на 
различии демонстрационного и учениче
ского экспериментов по химии, требова
ниях к демонстрационному химическо
му эксперименту и правилах безопасного 
поведения при выполнении химических 
опытов. Детально разбираются техника де
монстрирования химических опытов перед 
классом, особенности использования ви
деоопытов и виртуальных демонстраций 
(анимаций) по химии. Также обсуждаются 
значение ученического эксперимента в обу
чении химии и роль учеников-прокторов 
при его проведении.

В ходе изучения модуля «Учебный хи
мический эксперимент»2 учащиеся выпол
няют следующие виды пропедевтической 
работы педагогической направленности:

■ изучение техники проведения опыта 
и правил безопасности по специально 
составленной учителем инструкции;

■ сборка прибора и отработка техники 
демонстрирования опыта под руко
водством учителя;

■ сверление резиновых пробок, сгиба
ние стеклянных трубок и изготовле
ние под руководством учителя само
дельных приборов для проведения 
химических опытов;

■ изготовление трафаретов для изобра
жения химической посуды и обору
дования;

■ составление перечня сайтов, содер
жащих видеоопыты и виртуальные 
анимации по химии;

■ подбор видеоопытов и виртуальных 
демонстраций по изучаемой теме;

■ выполнение лабораторного опыта 
(или практической работы) под на
блюдением учителя, обращающего 
внимание на его особенности и воз
можные ошибки учащихся;

■ разделение лабораторного опыта (или 
практической работы) на отдельные 
операции и их последовательная за
пись под контролем учителя;

■ составление с помощью учителя ли
стов контроля и учёта эксперимен
тальных умений учащихся;

■ выполнение виртуальной лаборатор
ной работы под контролем учителя, 
анализ возможных ошибок учащихся 
(на основе использования электрон
ных ресурсов).

В процессе изучения модуля «Орга
низация обучения химии и контроль его 
результатов» внимание учащихся ак
центируется на значении контроля в обу
чении химии. Учащиеся педагогических 
классов знакомятся с основными видами 
учебных заданий по химии (задания сво
бодного ответа, тестовые задания, зада
чи), доступными электронными обучаю
щими и контролирующими заданиями 
по химии, обсуждают их достоинства и 
недостатки.

2 Демонстрационные и лабораторные опыты, практические работы должны соответствовать 
учебной программе по химии для X—XI классов учреждений общего среднего образования (повы
шенный уровень изучения предмета).
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В рамках изучения модуля учащиеся 
выполняют следующие виды пропедевти
ческой работы педагогической направлен
ности:

■ подготовка заданий свободного ответа 
по химии с целью их последующего 
использования на уроке (после согла
сования с учителем);

■ составление тестовых заданий по хи
мии на выбор ответа, группировку, 
дополнение и соответствие (по пред
ложенному учителем образцу);

■ подготовка заданий, содержащих схе
мы превращений, иллюстрирующие 
взаимосвязи между основными клас
сами неорганических (органических) 
соединений;

■ составление химических диктантов с 
альтернативным ответом на постав
ленные вопросы (да/нет);

■ составление общего перечня вопросов 
для использования на уроке химии в 
ходе групповой работы учащихся под 
руководством проктора;

■ проверка письменных контрольных 
работ учащихся по представленному 
учителем варианту решения;

■ создание простейших электронных 
обучающих и контролирующих за
даний по химии на основе веб-сервиса 
LearningApps.org и др. (по выбору 
учителя);

■ подготовка под руководством учителя 
к проведению деловой игры по химии 
«Я  б в учителя пошёл — пусть меня 
научат!»;

■ коллективное выполнение интернет- 
проекта «Учить химии — моё буду
щее ремесло»;

■ подготовка тестовых заданий по раз
ным темам курса для создания учите
лем дистанционного ресурса «Летняя 
химическая школа» на базе платфор
мы Moodle (при желании учащихся).

Итак, в результате освоения содержа
ния факультативных занятий «Химия для 
будущих педагогов» учащиеся должны

иметь представление:
■ о профессии учителя химии и его 

профессионально значимых личност
ных качествах;

■ о сущности методики обучения химии 
как науки и педагогическом наследии 
выдающихся учёных-химиков;

■ о структуре учебной программы по 
химии и рубрикации учебных тем;

■ об электронных образовательных ре
сурсах по химии;

знать:
■ роль задач в обучении химии, их 

классификацию на расчётные и каче
ственные;

■ требования к оформлению краткого 
условия и хода решения расчётных 
задач по химии;

■ возможности использования компью
терных тренажёров и химических 
калькуляторов при решении химиче
ских задач;

■ роль химического эксперимента в 
науке и обучении химии, функции 
демонстрационного и ученического 
экспериментов;

■ требования к демонстрированию хи
мических опытов с учётом соблюде
ния правил безопасного поведения;

■ значение применения видеоопытов, 
виртуальных демонстраций и виртуаль
ных лабораторий при обучении химии;

■ роль контроля результатов обучения 
химии;

■ виды заданий по химии, их достоин
ства и недостатки;

■ особенности организации самостоя
тельной работы учащихся на уроке 
химии;

■ значение организации деловых игр и 
выполнения интернет-проектов при 
обучении химии;

уметь:
■ выделять новые и опорные понятия в 

содержании изучаемой темы;
■ составлять типовые расчётные задачи 

по химии и объяснять их решение по 
предложенному учителем алгоритму;
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создавать рисунки, поясняющие сущ
ность химической задачи и помогаю
щие её решению;
проверять решение расчётных задач 
с использованием химических каль
куляторов и несложных электронных 
ресурсов (типа WebQC.org); 
консультировать отстающих учащихся 
при работе с компьютерными тренажё
рами по решению химических задач; 
демонстрировать химические опыты 
под руководством учителя; 
изготавливать с помощью учителя са
модельные приборы для проведения 
химических опытов; 
подбирать видеоопыты и виртуальные 
демонстрации по изучаемой теме; 
составлять с помощью учителя листы 
контроля и учёта экспериментальных 
умений учащихся;

■ организовывать выполнение лабора
торного опыта и практической работы 
в микрогруппе учащихся;

■ консультировать учащихся при рабо
те с виртуальной лабораторией после 
предварительной подготовки учителем;

■ составлять задания по химии различ
ных видов без учёта уровня их слож
ности и характера познавательной 
деятельности учащихся;

■ создавать простейшие электронные 
обучающие и контролирующие зада
ния по химии на основе веб-сервисов 
(типа LearningApps.org);

■ организовывать в микрогруппе само
стоятельную работу учащихся по из
учению нового материала;

■ проверять письменные контрольные 
работы учащихся по предложенному 
учителем варианту решения.

Таким образом, методическая пропедевтика позволяет интегрировать и усили
вать профориентационную и предметную подготовку по химии учащихся профильных 
классов педагогической направленности. В связи с этим целесообразным является со
здание учебных программ аналогичных факультативных занятий по другим учебным 
предметам.
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