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О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В КЛАССАХ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Е.Я. Аршанский,
ассистент Витебского государственного университета 
Г.М. Чернобельская,
доктор педагогических наук, профессор МПГУ

Сегодня одним из направлений реформирования современной школы является необхо
димость учета индивидуальных особенностей учащихся. В связи с этим возникла целая сеть 
профильных классов, призванная развивать задатки и склонности учащихся, отвечая при 
этом их интересам и духовным запросам. Результатом такой дифференциации обучения 
явилось и создание классов гуманитарного профиля.

Гуманитарное образование играет важную роль в формировании мировоззрения, общей 
культуры, высоких моральных качеств подрастающего поколения и является необходимым 
условием интеллектуального и нравственного развития личности, ее социальной активно
сти. Однако это .не исключает необходимости в получении учащимися-гуманитариями зна
ний естественнонаучных дисциплин, в частности химии. Химия -  одна из фундаментальных 
наук, формирующих общую культуру человека, содержащая в себе кроме этого огромный 
1уманитарный потенциал, включающий мировоззренческое, нравственное, гражданское, 
эстетическое и развивающее начала. Умелое раскрытие этого потенциала способствует все
стороннему гармоническому развитию личности ученика, а поэтому является одной из важ
нейших задач школы.

Поэтому предметом нашего исследования явилось выявление современного состояния и 
дальнейших перспектив преподавания курса химии в классах гуманитарного профиля. В 
связи с этим нами были разработаны анкеты, позволяющие определить позицию и уровень 
подготовки учителей-практнков и студентов выпускных курсов педагогического ВУЗа по 
данной проблеме. Анкетирование и интервьюирование проводилось на базе Витебского об
ластного института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов образования, а также Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова Республики Беларусь. В эксперименте принимало участие 39 студентов- 
выпускииков и 58 учителей-практиков.

На предложенный студентам вопрос: «Какой программой необходимо пользоваться в 
процессе обучения химии в гуманитарном классе?» нами была получена следующая инфор
мация. 8,8% студентов-выпускников ответили, что нужно использовать обычную програм
му для средней школы; 5,9% студентов выбрали программу для средней школы с сокраще
ниями и 85,3% студентов предпочли специально разработанную программу для учащихся 
данного профиля. Этот факт весьма радует, поскольку для оптимизации процесса обучения 
химии учащихся-гуманитариев действительно нужна специально разработанная программа 
по химии, которая бы учитывала индивидуальные особенности учащихся данного профиля. 
Однако буквально 100% учителей отмечают, что они работают по обычной программе для 
средней школы, а учащиеся-гуманитарии пользуются учебниками Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана. Согласно ответам учителей количество часов, отводимое в неделю на хи
мию в классах гуманитарного профиля, соответствует количеству часов, отводимому в об
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щеобразовательных классах. Действительно, на сегодняшний день ни программы, ни учеб
ники по химии специально для учащихся-гуманитариев не разработаны, а в используемых 
ныне не учтены психофизиологические особенности учащихся данного профиля. Наши ис
следования показывают, что и учителя в своей работе не учитывают склонности учащихся.
В результате часто возникает перегрузка школьников и потеря интереса к предмету.

В связи с этим следует заметить, что большинство студентов указывают на необходи
мость овладения методами диагностирования психофизиологических особенностей учащих
ся (доминирование правого или левого полушария, тип мышления, восприятие, память) с 
целью использования этих умений в дальнейшей работе с учащимися гуманитарных клас
сов. Однако 78,8% из них отмечают, что не владеют данными тестами и методиками. Харак
теризуя негативное состояние этого процесса в школе, только 57% учителей говорят, что 
такая диагностика иногда проводится школьным психологом, но она не становится достоя
нием учитеЛОй-предметников. На наш взгляд, такой подход неверен, т.к. учитель должен 
уметь сам и с помощью психолога осуществлять диагностику психофизиологических осо
бенностей учащихся и использовать их при отборе содержания, форм, методов и методиче
ских приемов, а также средств обучения, способствуя таким образом оптимизации процесса 
обучения химии в гуманитарном классе.

Весьма сложной и важной проблемой является отбор содержания учебного предмета. На
ми сделана попытка обоснования системы принципов отбора содержания гуманитаризиро- 
ванного курса химии. Выделены: принцип полнпредметной интеграции знаний, принцип 
экологизации, принцип социализации, принцип историзма и методологизации, принцип ре- 
гиональностй, принцип практической значимости, а также принцип соответствия инвари
антному ядру содержания курса химии и необходимой достаточности гуманитарного компо
нента (ПСИНД) [1]. По нашему мнению, выделенные аспекты взаимосвязаны между собой н 
с инвариантным ядром содержания курса химии, по отношению к которому они образуют 
вариативную- оболочку.

На вопрос: «Какими принципами отбора содержания следует руководствоваться при обу
чении химии'в классах гуманитарного профиля?» большинство учителей-практиков н сту
дентов называют лишь общедидактические принципы: научность (17,6% учителей и 15,4% 
студентов), доступность (31,6% учителей н 14,7% студентов), связь обучения с жизнью 
(47,4% учителей и 19,2% студентов); и только некоторые указывают принцип историзма 
(11,8% студентов), экологическую направленность (10,5% учителей н 5,9% студентов), меж
предметные связи (6,3% учителей и 12,7% студентов). В целом 73,7% учителей испытывают 
трудности, возникающие при отборе содержания гуманитаризнрованного курса химии.

Поскольку «содержание -  это та «субстанция», на которой произрастают методы» [9], как 
и следовало бжидать, большинство учителей (98,2%) затрудняются в выборе форм, методов 
и методических приемов, наиболее эффективных для обучения химии учащихся- 
гуманитариев.

Итак, процесс преподавания химии в классах гуманитарного профиля сегодня сопряжен 
со многими Нерешенными проблемами. Одной из них является недостаток литературы. На 
вопрос о том, удалось ли найти какую-либо литературу по преподаванию естественных 
предметов в классах гуманитарного профиля, 96,5% учителей не дали ответа, а остальные 
приводили примеры из статей, опубликованных в журнале «Химия в школе», раскрываю
щих межпредметные связи химии и литературы (С.В.Дьяковнч, И.В.Родыгина), химии н му
зыки (Г.И.Ф'атеева) и др. Однако, все эти работы носят локальный характер и не решают 
как в теоретическом, так и в практическом плане проблем, возникающих перед учнтелем.

Таким образом, уже сегодня существует острая необходимость в талантливом, эрудиро
ванном и специально подготовленном учителе, который сможет организовать процесс обу
чения так, чтобы учащиеся не воспринимали химию как «ненужную» н «невостребованную 
жизнью» науку, а осознавали ее как часть мировой культуры, необходимую для каждого об
разованного человека. Это требует совершенствования профессионально-педагогической н 
специально-методической подготовки учителей химии.

На вопрос: «Считаете лн Вы полезной специальную подготовку студентов-будущих учи
телей химии для работы с учащим ися-гуманнтарнями» буквально 100% учителей дали по
ложительный ответ.
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В связи с этим введение в учебный процесс естественных факультетов спецкурса «Систе
ма работы учителя химии в классах гуманитарного профиля» с включением теоретического 
семинара и спецпрактикума с одобрением воспринимается студентами и учителями.

Программа данного спецкурса предусматривает рассмотрение целого круга психолого- 
педагогических, научно-дидактических, специальных методических вопросов, раскрытие 
сущности которых позволяет научить студентов правильному решению проблемы гумани
таризации химического образования учащихся учебпых заведений и классов гуманитарного 
профиля.

Теоретическая часть спецкурса (материал лекций и теоретического семинара) вооружит 
будущих учителей химии знаниями о:
1) сущности, целях и задачах гуманитаризации и гуманизации химического образования;
2) профессиографических особенностях деятельности учителя химии но решению пробле

мы гуманитаризации химического образования;
3) психофизиологических особенностях учащихся -  гуманитариев и подходах к индивидуа

лизации обучения химии на их основе;
4) системе аудиторной и внеаудиторной работы учителя в учебных заведениях гуманитар

ного профиля;
5) принципах отбора содержания гуманитарного компонента обучения химии в классах 

гуманитарцого профиля;
6) видах уроков по формированию кругозора как одного из компонентов гуманитаризации 

химического образования;
7) моделях построения урока химии с гуманитарным компонентом и критерии оценки его 

эффективности;
8) о формах, Методах, методических приемах и средствах обучения химии в классах гума

нитарного профиля;
9) возможностях постановки занимательного, экологически безопасного и историко

методологического химического эксперимента в гуманитарных классах и требования к 
нему;

10) элементах и возможностях поисково-исследовательской работы учителя химии при ре
шении проблемы гуманитаризации химического образования.

Выполнение программы спецпрактикума обеспечит будущего учителя умениями:
1) определять психофизиологические особенности гуманитариев, их познавательные инте

ресы путемтестировання;
2) осуществлять отбор содержания по темам школьного курса химии на основании прин

ципов отбора содержания гуманитаризации обучения химии;
3) отбирать и использовать наиболее эффективные формы и методы обучения химии в гу

манитарном. классе;
4) разработать и провести урок и внеклассное мероприятие с гуманитарным компонентом;
5) отбирать для проведения занимательного, экологически безопасного и историко

методологического эксперимента те опыты, которые наиболее эффективны в процессе 
обучения химии учащихся-гуманитариев;

6) определять эффективность гуманитаризации обучения химии в классах гуманитарного 
профиля (тестирование и математическая обработка данных).

Программа предлагаемого нами спецкурса состоит из трех частей: лекционного курса (16 
часов), теоретического семинара (4 часа) и спецпрактикума (8 часов).

ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС (16 часов)

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ ГУМАНИЗАЦИИ (6 часов)

^Введение (4. часа)
Сущность и различие понятий «гуманизация» и «гуманитаризация», цели и задачи. Исто

рический аспект гуманизации и гуманитаризации образования в свете проблемы всесторон
него гармонического развития личности (взгляды Аристотеля, Марка Фабия Квинтилиана,
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Д.Дидро, К.Гельвеция, М.Монтеня, Ф.Рабле, Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, 
А.Дистервега, В.И.Вермадского). Гуманитаризация обучения химии как культурологическая 
проблема (мировоззренческий, нравственный, гражданский, эстетический, развивающий 
аспекты).

Структура, цели и задачи спецкурса.
Профессиографические особенности деятельности учителя химии по решению проблемы 

гуманитаризации химического образования. Система аудиторной и внеаудиторной работы 
учителя в учебных заведениях гуманитарного профиля.

2. Психофизиологические особенности учебно-познавательной деятельности учащихся- 
гуманитариев и подходы к индивидуализации их обучения (2 часа)

Понятие «гуманитарии» и его характеристика. Типологические характеристики «гума
нитариев» в соответствии с учением И.П.Павлова о высшей нервной деятельности (задатки, 
склонности, способности).

Психофизиологические особенности «гуманитариев» на основе дифференциации функ
циональной активности больших полушарий коры головного мозга, конкретизированные 
относительно воспитания и обучения.

Характеристика восприятия, мышления, памяти, воображения, свойственных для «гума
нитариев» и направления их использования в процессе обучения химии.

Теоретические основы гуманистического педагогического процесса (взгляды психоло
гов). Концепция соотношения обучения и развития Л.С.Выготского; концепция учебной 
деятельности, теория содержательных обобщений В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина; концепция 
личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В 
КЛАССАХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ (6 часов)

3. Отбор содержания курса химии для учащихся классов гуманитарного профиля (2 часа)
Понятие «содержание образования» по ИЯ. Лернеру. Дидактические принципы построе

ния содержания курса химии для учащихся-гуманитариев: принцип научности, принцип 
систематичности и последовательности, принцип доступности, принцип сознательности и 
активности, принцип положительного эмоционального фона обучения, принцип связи обу
чения с жизнью, принцип историзма, принцип наглядности, принцип всестороннего воспи
тания и развития в процессе обучения.

Система принципов отбора содержания гуманитаризации химического образования и ее 
методическое обоснование: принцип полипредметной интеграции знаний, принцип историз
ма и методологизацни, принцип экологизации, принцип социализации, принцип практиче
ской значимости, принцип региональностн, принцип соответствия и необходимой достаточ
ности (системообразующий и системоуправляющий принцип).

4. Особенности форм, методов, методических приемов и средств обучения химии в клас
сах гуманитарного профиля (2 часа)

Понятия «форма обучения», «метод обучения и методический прием», «средство обуче
ния».

Методическое обоснование использования наиболее эффективных, с учетом психологиче
ских особенностей гуманитариев, традиционных форм и методов обучения: перцептивных 
(диалоговые методы, иллюстрация, демонстрация, самостоятельный эксперимент); логиче
ских (индуктивный метод); гностических (эвристические методы и метод проблемного обу
чения); методы стимулирования и мотивации; методы контроля знаний (устный индивиду
альный опрос н письменные тесты).

Занимательный и историко-методологический химический эксперимент как специфиче
ский метод и средство обучения и расширения кругозора учащихся-гуманитариев.

Решение задач исторического и художественного содержания как средство обучения уча
щихся классов гуманитарного профиля.
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Комментированные синхро-корреляционные таблицы (СКТ) развития мировой культу
ры и цивилизации как одно из средств гуманитаризации обучения химии.

5. Концептуальная модель построения урока химии с гуманитарным компонентом (2 ча
са)

Понятие о двухкомпонентной структуре урока (инвариантное ядро и вариативная часть).
Гуманитарный компонент как вариативная часть урока химии, ее роль и направления 

использования (историко-искусствоведческий, экологический материал, художественная 
литература, межпредметная связь с лексикой русского языка, история химии, региональный 
материал, музыка, живопись и т.д.).

Графическая модель урока химии с гуманитарным компонентом. Количественная харак
теристика меры суммарного гуманитарного воздействия на уроке и ее пределы.

Варианты видов уроков с гуманитарным компонентом как средства формирования кру
гозора учащихся, соотнесенные с типологией уроков по С.Г.Шаповаленко (урок-панорама, 
урок-игра-сказка, урок-собеседование с элементами интеграции, урок-обучение «Умей рас
ширять свой кругозор», урок-семинар, урок свободного общения, урок-лекцня, урок- 
решения познавательных задач, урок-диспут, урок-самообразование, урок-конкурс, урок- 
викторина, урок-ролевая игра, урок-турнир, урок «Брейн-рннг», урок «Поле чудес», урок- 
КВН, урок «Счастливый случай», урок-пресс-конференция, урок-заочная экскурсия, урок- 
лекция-концерт, урок «Следствие ведут Знатоки», урок-зачет, урок-взаимоконтроль, урок- 
тестовый контроль и др.).

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ХИМИИ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ-

ГУМАНИТАРИЕВ (4 часа)

6. Определение психофизиологических особенностей гуманитариев и их познавательных 
интересов (2 часа)

Тесты: «И1ТУР» [6]
«Правополушарник» или «левополушарник» [7] 
«Экстраверт-интраверт-амбаверт» [10]
«Методика определения типа характера по К. Юнгу» [4]
«Память на образы» [3]
«Сложные аналогии, или Как у вас с абстрактным мышлением» [5].

Исследование познавательных интересов к химии по методике «Карта интересов» [3] или 
«Интересы и склонности» [2].

7. Определение эффективности использования гуманитарного компонента на основе ана
лиза коэффициентов усвоения знании (2 часа)

Определение среднего коэффициента усвоения знаний (Куз) по методике А.В. Усовой [8].
Нахождение коэффициента эффективности использования гуманитарного компонента (р) 

на уроке химии.
Вычисления табуляграммы (процент выполнения заданий с гуманитарным компонен

том).

ЧАСТЬ П. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (4 часа)

На занятиях теоретического семинара следует использовать доклады студентов по от
дельным вопросам, разработанным преподавателем на основе лекционного курса, предла
гаемой литературы и обобщения опыта работы учителей-практиков в классах гуманитарно
го профиля. Рекомендуется, рассмотрев основные теоретические вопросы, посвятить боль
шую часть семинара практической разработке одной из тем курса химии (по выбору препо
давателя).
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1. Принципы отбора содержания гуманитаризации обучения химии в классах гуманитар
ного профиля и модель построения урока химии с гуманитарным компонентом (2 часа)

Вопросы для рассмотрения.
• Система принципов отбора содержания гуманитаризации курса химии. Понятие о 

двухкомпонентной структуре урока химии.
• Выделение инвариантного ядра содержания предложенной преподавателем темы 

курса химии (необходимые для усвоения учащимися понятия, законы, теории, 
факты).

• Разработка вариативного компонента данной темы с учетом общедидактических 
принципов и принципов отбора содержания гуманитаризации обучения химии.

2. Формы и методы обучения химии в классах гуманитарного профиля (2 часа)
Вопросы для рассмотрения.

• Основные формы и методы, используемые в процессе преподавания химии в клас
сах гуманитарного профиля (с учетом опыта работы учителей региона).

• Обзор отечественной и зарубежной литературы по эвристическим методам обуче
ния и методическим приемам в контексте гуманитаризации обучения химии (ме
тод «свободных ассоциаций», метод «коллективных записных книжек», рецензи
рование текстов художественной литературы с химическим содержанием, метод 
аппликации теории, метод соединения двух теорий, метод противоречий, метод 
обновления, метод рекодификации, метод представления, метод «реверсированной 
мозговой атаки» или «разноса», метод «вход -  выход», метод «большой мечты», 
метод Гордона, творческие сочинения, стихи, рассказы, анаграммы, лингвистиче
ские ряды, кроссворды, сказки, загадки, рисунки на химическую тематику и др.).

• Разработка фрагмента урока по определенной теме и его обсуждение.

ЧАСТЬ Ш. СПЕЦПРАКТИКУМ (8 часов)

1. Занимательный, экологический и историко-методологический химический экспери
мент как один из наиболее эффективных наглядных методов обучения химии в классах гу
манитарного профиля (2 часа)

В начале занятия следует актуализировать требования к проведению химического экспе
римента: наглядность, простота, безопасность, надежность, теоретический комментарий.

Фрагменты' уроков с использованием занимательного, экологического и историко- 
методологичского эксперимента проводятся с последующим анализом.

Требования к отбору опытов, которые должны:
1) быть эффективными и способствующими формированию интереса к изучаемому мате

риалу (растворение аммиака в воде «Фонтан»);
2) иллюстрировать изучаемый теоретический материал, способствовать формированию 

химических понятий (зависимость скорости реакции от различных факторов);
3) моделировать процессы, происходящие в природе (выделение кислорода при фотосинте

зе и его обнаружение), или имитировать возможные последствия «экологических бед» 
(сжигание серы -  кислотный дождь);

4) показывать практическую значимость отдельных веществ, их химические и физические 
свойства (испытание pH растворов сока лимона, яблока, слюны и т.д.);

5) позволять воспроизвести химический эксперимент на основе исторического материала 
(горение сухого фосфора в закрытой колбе, К.В.Шееле, 1777 год).

2. Разработка синхро-корреляционных таблиц и комментариев к ним (2 часа)
Можно разделить студентов на микрогруппы, каждая из которых будет отражать опреде

ленный аспект гуманитарного компонента темы (события эпохи, ученых, государственных 
деятелей, литераторов, люден искусства, композиторов и т,д.). Результаты можно обобщить 
в виде таблицы или нанести на контурную карту.
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3. Подготовка, проведение и анализ уроков химии в гуманитарных классах (2 часа).

4. Выявление психофизиологических особенностей гуманитариев, их познавательных 
интересов, а также эффективности усвоения знаний путем тестирования (2 часа).

Желательно проводить занятия по темам 3-4 в период педагогической практики в школе 
по методикам [2-8,10).
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