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теорема Черча о неполноте показывают, что в 
принципе недостижимо никакое завершенное 
аксиоматическое построение разделов матема
тики и не может быть дано никакой надежной 
гарантии того, что определенные разделы мате
матики свободны от внутренних противоречий 
[4]. Для физики это немедленно означает, что не 
может быть никакой гарантии от появления па
радоксов, не связанных с какими-либо непосле
довательностями в рассуждениях или расчетах 
в рамках выбранной модели изучаемого физи
ческого явления.

В практическом плане гораздо вероятнее 
ожидать появления парадоксов, связанных с 
внутренней противоречивостью используемой 
физической модели или с выходом за границы 
ее применимости. Поэтому представляется пра
вильной точка зрения, согласно которой парадокс 
является непременным атрибутом любой физи
ческой теории, и вопрос может стоять только о 
педагогической и методической целесообразно
сти явного представления определенного пара
докса, или его априорного устранения путем 
перехода к более общей модели иерархической 
цепочки или выбора более адекватных рассмат
риваемому явлению математических методов [1].

В ряде случаев приходится сознательно 
идти на возможность появления "незапрограм- 
мированных" парадоксов при решении задач, 
возникающих при неконтролируемом выходе за 
рамки справедливости модели. Ярким примером 
здесь являются парадоксы трения, обнаружен
ные П. Пенлеве при анализе уравнений движе
ния механических систем [9]. Эти парадоксы 
связаны с неприменимостью модели абсолют
ного твердого тела в условиях, когда уравнения

приводят к неограниченным значениям сил тре
ния. Исключительная эффективность этой мо
дели при решении огромного числа механичес
ких задач делают беспредметным разговор о ее 
замене на более сложную и реалистичную мо
дель. Однако именно эта модель дает возмож
ность проводить последовательное обучение 
искусству анализа физических парадоксов.
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Поиск новых путей модернизации образо
вания, начиная с этапа целепо-лагания и вплоть 
до этапа оценки образовательных результатов, 
невозможен без использования компетентнос-

тного подхода. Однако понятие компетентнос
ти в образовательном контексте еще нельзя на
звать окончательно устоявшимся. В современ
ной педагогической литературе употребляют
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два термина, обозначающих английское слово 
competence - "компетенция" и "компетентность". 
При этом понимание этих терминов различны
ми авторами нельзя назвать однозначным.

Мы под компетенцией понимаем круг воп
росов, по которым личность обладает необхо
димым запасом знаний и умений, определяю
щих возм ож ность выполнения ею 
соответствующей деятельности. В этом случае 
компетентность представляет собой выражен
ность у конкретного человека той или иной ком
петенции, степень овладения ею. В связи с этим 
методическую подготовку будущего учителя 
химии в педагогическом вузе мы рассматрива
ем как непрерывный процесс последовательно
го формирования и развития у студентов хими
ко-методических компетенций [2].

К характерным признакам ключевых, то 
есть универсальных компетентно-стей, относят 
многофункциональность, многомерность, над- 
предметность и у междисциплинарность. Та
ким образом, применение компетентностного 
подхода требует реальных изменений в страте
гиях педагогического целеполагания, отбора и 
конструирования содержания учебного матери
ала, организации образовательной деятельнос
ти обучающихся, планирования и оценивания 
результатов обучения [1].

Обозначенные выше характеристики ком
петентностного подхода и самого феномена 
компетентности позволяют утверждать об их 
интегративной природе. Интегративность вы
ступает ведущим системообразующим принци
пом в разработанной нами концепции непре
рывной химико-методической подготовки 
обучающихся в системе "профильный класс - 
педвуз - профильный класс" [2; 3]. В рамках 
данной статьи остановимся на проблеме интег
рации химической и методической подготовки 
будущего учителя в педвузе.

Курсы химических дисциплин педвуза ста
вят своей целью формирование у будущих учи
телей необходимого багажа знаний в области 
фундаментальных химических теорий и зако
нов, знакомят студентов с основными метода
ми анализа и синтеза веществ, формируют у 
них целый комплекс практических умений по 
химии. Однако сложившаяся практика показы
вает, что большинство v преподавателей хими
ческих дисциплин в педвузе до конца не осоз
нает, что в целом их деятельность направлена 
не на подготовку специалиста-химика как та
кового, а на подготовку будущего учителя хи

мии. В результате вместо интеграционного вза
имодействия весь груз профессионально-мето
дической подготовки учителя химии в педвузе 
возлагается только на вузовский курс методи
ки обучения химии, что не является оправдан
ным. Поэтому возникла потребность в выявле
нии возможностей интеграции химической 
подготовки будущих учителей с пропедевтикой 
их профессионально-методической подготовки.

Для практической реализации этой идеи 
необходимо выявить возможные и наиболее 
приемлемые методы и приемы обучения, позво
ляющие включить элементы химико-методи
ческой пропедевтики в деятельность студентов, 
осуществляемую в процессе изучения химичес
ких дисциплин в педвузе. Раскроем возможно
сти интеграции химической и методической 
подготовки будущих учителей через соответ
ствующую направленность основных форм обу
чения студентов-химиков в педвузе (лекция, 
семинар и практикум).

К основным способам подачи учебного 
материала на лекции по химии в педвузе, несу
щим методическую направленность, следует 
отнести: проблемную лекцию, лекцию вдвоем, 
лекцию-визуализацию, лекцию с заранее зап
ланированными ошибками и лекцию - пресс- 
конференцию [4].

Проблемная лекция предполагает не про
сто изложение готовой информации, подлежа
щей запоминанию, а преподнесение нового 
знания как "неизвестного", которое студентам 
еще предстоит "открыть". При этом препода
ватель создает проблемную ситуацию, побуж
дая студентов-химиков к поиску решения про
блемы, шаг за шагом подводя их к искомой 
цели. Для этого теоретический материал по 
химии представляется студентам в виде про
блемной задачи. В ней студенту предстоит об
наружить и разрешить возникшие противоре
чия. В ходе разрешения этих противоречий 
студенты в сотрудничестве с преподавателем 
получают новое химическое знание. Одновре
менно будущий учитель химии опосредован
но сам начинает учиться проблемному спосо
бу изложения учебного материала по химии, 
который затем будет детально рассмотрен в 
вузовском курсе методики обучения химии. 
Таким образом, процесс познания при про
блемном способе изложения фундаменталь
ных химических дисциплин привлекает сту
дентов к поисковой, исследовательской и 
методически-направленной деятельности.



Е.Я Аршанский 121

Лекция вдвоем предполагает подачу сту
дентам учебного материала в форме диалога 
двух преподавателей, например химика-теоре- 
тика и химика-практика. Необходимо, чтобы 
диалог преподавателей демонстрировал студен
там культуру проведения дискуссии, совмест
ного поиска решения проблемы. Способ пода
чи учебного материала на лекции вдвоем несет 
и методическую направленность. В ходе таких 
лекций иллюстрируются внутри- и междисцип
линарные связи. В результате у студентов на
чинают формироваться первоначальные пред
ставления о возможностях использования 
интегративного подхода в обучении химии. Эти 
представления служат основой для раскрытия 
в курсе методики обучения химии сущности и 
путей осуществления внутри- и межпредмет
ных связей в школьном курсе химии.

Лекция-визуализация предполагает широ
кое использование современных возможностей, 
реализующих принцип наглядности. В зависи
мости от содержания учебного материала во 
время такой лекции используются различные 
средства наглядности: натуральные (минералы, 
реактивы, химическое оборудование), схемати
ческие (схемы, таблицы), изобразительные 
(слайды, рисунки, фотографии) и мультимедий
ные средства.

Сегодня широкое распространение полу
чают так называемые мультимедийные лекции. 
Мультимедийная наглядность помогает студен
там лучше представить изучаемый химический 
материал, облегчает работу лектора, повышает 
научный и эстетический уровень читаемой лек
ции. Особую сложность в подготовке такой лек
ции вызывает разработка и создание мультиме- 
дийной наглядности. Наши наблюдения 
показывают, что к такой работе полезно при
влекать студентов, которые занимаются ею с 
большим интересом. В процессе создания муль
тимедийной наглядности будущие учителя хи
мии овладевают навыками работы с компьюте
ром. П роцесс создания мультимедийной 
наглядности несет и четко выраженную мето
дическую направленность, поскольку требует 
предварительной (черновой) разработки схем, 
таблиц, моделей атомов, молекул, химических 
процессов и т.д. При выполнении этой работы 
преподаватель, конечно, оказывает студенту 
серьезную помощь, но у студента также проис
ходит формирование целого комплекса методи
ческих умений, а значит и развитие химико
методической компетентности.

Большую пользу, с точки зрения осуществ
ления методической пропедевтики, имеет при
влечение студентов к демонстрированию хими
ческих опытов во время лекции. Однако наши 
наблюдения показывают, что перед этим необ
ходимо на занятиях лабораторного практикума 
сформировать у студентов обобщенное умение 
демонстрировать химические опыты. Привле
кать же студентов к проведению лекционного 
эксперимента следует не ранее середины вто
рого семестра первого курса.

Лекция с заранее запланированными ошиб
ками призвана активизировать внимание сту
дентов, развивать их мыслительную актив
ность, формировать умение в роли экспертов, 
рецензентов. При подготовке к такой лекции 
преподаватель подбирает наиболее типичные 
ошибки, которые как бы "загушевывает" по ходу 
изложения материала. Задача студентов заклю
чается в том, чтобы по ходу лекции выявлять 
эти ошибки. Преподаватель оставляет на раз
бор этих ошибок 10-15 минут в конце лекции 
или разбирает их по ходу всей лекции. Будет 
особенно полезно, если правильные ответы бу
дут пытаться обосновывать сами студенты. Та
кой способ подачи лекционного материала по 
химии будет одновременно выполнять стиму
лирующую, контрольную и профессионально
направленную функции (учит контролировать 
себя и других).

Лекция -  пресс-конференция. В начале лек
ции преподаватель называет ее тему и просит 
студентов письменно задать ему вопросы по 
данной теме. В течение 2-3 минут студенты 
формулируют наиболее интересующие их воп
росы и передают преподавателю, который в 
течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 
содержанию и начинает лекцию. Лекция изла
гается как связный текст, в ходе которого пре
подаватель не только отвечает на вопросы сту
дентов, но и корректирует их. указывая 
возможные ошибки и неточности в формули
ровках вопросов. В результате такая лекция 
приобретает методическую направленность.

Далее рассмотрим возможности осуществ
ления интеграции химической и методической 
подготовки студенте в-хи ми ков на семинарских 
занятиях по химическим дисциплинам.

Семинар создает условия для создания 
проблемных ситуаций и их последу ющего раз
решения всеми его участниками. Если на лек
ции допустима дискуссия между преподавате
лем и студентами, то на семинарском занятии



обязательна дискуссия между студентами под 
руководством преподавателя. Полемика, стол
кновения различных точек зрения, идей, воз
зрений, коллективные обсуждения научных 
проблем на семинарских занятиях приобщают 
студентов к реальной научной деятельности, где 
обмен мнениями по спорным вопросам высту
пает в качестве одной из форм общения уче
ных друг с другом, представляя собой одну из 
закономерностей развития научного знания.

Организуемое на семинарском занятии 
дискуссионное обсуждение способствует раз
витию у будущего учителя речи, умения пуб
лично выступать, общаться, тактично доказы
вать свою точку зрения и выслушивать мнение 
другого и т.д. Следовательно, такой способ 
проведения семинарского занятия в целом спо
собствует формированию профессионально
методической компетентности будущего учи
теля химии.

Особое внимание на семинарских заня
тиях по химическим дисциплинам уделяется 
решению химических задач. При этом важно 
научить будущего учителя химии не просто 
решать химические задачи, а находить наи
более рациональный способ ее решения, ме
тодически правильно оформлять краткое ус
ловие и ход решения задачи, объяснить ее 
решение группе студентов. Для этого будет 
полезно, чтобы студент, решая задачу, парал
лельно записывал последовательность своих 
действий (алгоритм).

С целью формирования профессионально
методической компетентности студентов при 
изучении фундаментальных химических дис
циплин мы разработали технологию проведе
ния семинарского занятия в форме "взаимооб
мена вопросами" [2]. Суть этой технологии 
заключается в том, что студенты заранее полу
чают подробный план семинара, и им следует 
не просто подготовиться по данному плану, но 
и придумать к каждому пункту плана по 1 -2 за
дания. В начале семинарского занятия студен
ты сдают листки с заданиями преподавателю, 
который распределяет их между студентами 
этой группы. Дальнейший ход семинара заклю
чается в последовательном (по плану) рассмот
рении (решении) заданий, разработанных са
мими же студентами.

Наши наблюдения показывают, что на пер
воначальных этапах проведения таких семина
ров большинство заданий носит репродуктив
ный характер. Это мы объясняем отсутствием
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у студентов младших курсов профессионально
методической подготовки по химии. Далее сту
денты начинают обращаться к различным сбор
никам задач и упражнений по химии с целью 
поиска заданий по теме. Затем студенты сами 
пытаются составить интересные задания для 
своих товарищей, проявляя уже элементы твор
ческой деятельности. При выполнении заданий 
студенты одновременно и рецензируют, указы
вая на возможные ошибки и неточности. Таким 
образом, в ходе семинарского занятия происхо
дит последовательное формирование профес
сионально-методической компетентности, но 
при этом детально отрабатывается химический 
учебный материал вузовского курса.

К научным семинарам очень близки по 
смыслу и содержанию коллоквиумы. Коллокви
ум (от лат. colloquium -  собеседование) -  это 
научное заседание с постановкой и обсуждени
ем докладов на заданную тему. С целью усиле
ния методической пропедевтики полезно ис
пользовать при проведении коллоквиумов по 
химическим дисциплинам студентов-прокто- 
ров. Вообще метод прокторов был создан имен
но для высшей школы и получил распростра
нение в США и Западной Европе. Этот метод 
впервые разработал и применил Ф.С. Келлер 
для контроля за знаниями студентов [5]. Соглас
но авторскому замыслу, проктором является 
сотрудник университета, или назначается сту
дент, показавший отличное знание учебного 
материала. Соотношение студентов, закрепля
емых за одним проктором, по мнению Ф.С. 
Келлера, составляет от 1:5 до 1:10. В функции 
проктора входит контроль знаний студентов.

Мы при проведении коллоквиумов по хи
мическим дисциплинам с использованием сту- 
дентов-прокторов реализуем следующую тех
нологию. Перед проведением коллоквиума 
преподаватель тщательно проверяет знания 
каждого студента, которому предполагает пору
чить выполнение функции проктора. За каждым 
студентом-проктором закрепляется микрогруп
па из 4-5 студентов. Во время проведения кол
локвиума студенты-прокторы размещаются со 
"своими" микрогруппами в разных местах ауди
тории и начинают по очереди беседовать со сту
дентами по вопросам, предложенным препода
вателем. В это время сам преподаватель 
"курсирует" по аудитории, наблюдая за работой 
студентов-прокторов.

Вузовский лабораторный практикум пред
назначен для углубленного изучения студента
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ми теоретических вопросов данной химичес
кой дисциплины и овладения эксперименталь
ными методами химической науки. При этом 
студентам педвузов недостаточно только овла
деть важнейшими методами анализа и синтеза 
веществ. Они должны научиться формулиро
вать цели проведения опыта, осуществлять по 
литературным источникам поиск различных 
вариантов проведения опыта и отбирать из них 
наиболее оптимальный, подбирать необходи
мые реактивы и оборудование для проведения 
опыта и при необходимости находить им заме
ну, непосредственно демонстрировать данный 
опыт на занятии лабораторного практикума или 
во время лекции, сопровождая демонстрацию 
словесными комментариями.

С целью интеграции химической и мето
дической подготовки студентов полезно вклю
чать в лабораторный практикум ситуационные 
задания химико-методической направленности.

Таким образом, предлагаемые методы и 
приемы обучения будущих учителей химичес
ким дисциплинам несут ярко выраженную ме
тодическую направленность. В результате та
кой интеграции химической и методической 
подготовки у студентов-химиков уже с самого 
начала обучения в педвузе происходит непре

рывный процесс формирования профессио
нально-методической компетентности, который 
достигает своего пика в вузовском курсе мето
дики обучения химии и методических спецкур
сах.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В АСПИРАНТУРЕ

Актуальной задачей сегодняшнего пе
риода развития системы послевузовского об
разования, в частности, института аспиран
туры, является повышение эффективности и 
качества образовательного процесса. В педа
гогических исследованиях эффективность 
рассматривается как общенаучная категория, 
позволяющая установить значимость процес
са обучения на основе соотнесения текущих 
результатов с ожидаемыми. Исходя из этого, 
её можно определить через качество конеч
ного продукта, так как качество суть характе
ристика результата.

Качество подготовки специалистов в 
аспирантуре, в своеобразном, но все-таки об
разовательном процессе, можно определить 
как "интегральное свойство, обусловливаю
щее способность педагогической системы 
удовлетворять существующим и потенциаль
ным потребностям личности и общества, го
сударственным требованиям по подготовке 
высококвалифицированных специалистов" 
[1 ,с.34]. Следовательно, качество подготовки 
может быть замерено в ходе итоговой аттес
тации через систему показателей, отражаю
щих степень соответствия приобретенных в


