
Работа
со структурно-логическими схемами

При изучении конкретного хими
ко-технологического процесса сту
денты должны использовать струк
турно-логическую схему дважды. 
Сначала они знакомятся по ней с те
ми опорными сигналами, на которые 
им следует обратить особое внима
ние при изучении данного техноло
гического процесса. После прора
ботки рекомендуемого теоретичес
кого материала студенты снова обра
щаются к структурно-логической 
схеме. На этом этапе они должны 
глубоко проанализировать структуру 
и логику взаимосвязанных смысло
вых опорных сигналов, мысленно 
составить рассказ по схеме. При этом 
студенты должны наполнить содер
жанием каждый опорный сигнал, по
дробно остановиться на оптималь
ных условиях технологического ре
жима, путях и способах массопереда- 
чи, раскрыть принципиальное уст
ройство аппаратов.

Студенты вправе не согласиться 
с предлагаемой структурно-логичес

кой схемой и разработать свою схе
му. В этом случае они должны быть 
готовыми защитить логическое мес
то каждого опорного сигнала, дока
зать правильность логической струк
туры.

Наши исследования и многолет
ний опыт работы показывают, что ор
ганизованная таким образом самос
тоятельная работа студентов по изу
чению курса общей химической тех
нологии способствует более профес
сиональному становлению и творчес
кому саморазвитию личности буду
щего учителя хи^ии.
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Методичек
исследовй

ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ К СПЕЦКУРСУ 
«СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 
В РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ»

О дна из основных задач, стоя
щих перед школой, заключа
ется в выявлении и развитии 

индивидуальных личностных осо
бенностей учащихся. В связи с этим 
проблема дифференцированного 
обучения остается актуальной, по
скольку именно этот подход к обуче
нию в максимальной степени спо
собствует раскрытию личности уче
ника, развитию его задатков и склон

ностей, а также творческому само
развитию. В практике работы школ 
дифференциация реализуется путем 
создания классов разного профиля.

Номенклатура профилей обуче
ния чрезвычайно разнообразна, од
нако можно выделить три основных 
профиля обучения: естественно-на
учный, физико-математический и гу
манитарный. Соответственно мето
дика обучения химии должна учиты



вать и отражать специфику целей, со
держания, форм и методов обучения 
химии как в классах естественно-на
учного профиля, где эта дисциплина 
является профильной, так и в классах 
физико-математического и гумани
тарного профилей, где химия не вхо
дит в число основных предметов.

Школе уже сегодня нужен учитель 
химии, который смог бы эффектив
но работать в разнопрофильных 
классах и организовать обучение хи
мии таким образбм, чтобы учащиеся 
класса любого профиля восприни
мали ее как нужную и «востребован
ную жизнью» науку. Это требует со
вершенствования профессиональ

но-методической подготовки учите
лей химии.

Одним из средств такой подготов
ки должен стать предлагаемый мето
дический спецкурс «Сисгема работы 
учителя химии в разнопрофильных 
классах». Данный спецкурс продол
жает методическую подготовку учи
теля химии и базируется на знаниях 
и умениях, полученных студентами в 
рамках курса методики обучения хи
мии, а также при изучении предме
тов психолого-педагогического цик
ла, химических и биологических 
дисциплин, курса физики и матема
тики, предметов социально-гумани
тарного цикла (см. табл.).

Таблица

Опорные знания, необходимые для организации спецкурса 
«Система работы учителя химии в разнопрофильных классах»

Циклы дисциплин Опорные знания
Социально
гуманитарные
дисциплины

Система философских взглядов на мир и место в нем человека 
(познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение 
к миру), философское представление о морали и нравственности. 
Основные этапы истории развития человеческого общества 
во взаимосвязи с методологией науки.
Представление о различных видах искусства и их взаимосвязях, 
о роли художественной культуры в жизни человека и общества.

Психолого
педагогические
дисциплины

Основные положения дидактики и теории воспитания.
Понятия индивидуализации и дифференциации обучения. 
Индивидуально-психологические особенности личности. 
Психологические основы учебно-познавательной деятельности.

Биологические
дисциплины*

Фундаментальные биологические законы, теории, понятия, факты 
и методы исследований.
Естественно-научная картина мира и ее биологическая часть.
,Молекулярный уровень организации живых систем.
Химический состав клетки. Состав, строение и функции биологически 
активных веществ.
Метаболизм веществ в живом организме.
Взаимосвязь между живой и неживой природой, осуществляемая 
через обмен веществ и энергии.

Методика обучения 
биологии'

Цели и задачи школьного биологического образования.
Содержание школьного курса биологии.
Основные формы, методы и средства обучения биологии 
в средней школе.
Особенности изучения наиболее важных тем школьного курса биологии. 
Особенности постановки школьных опытов и наблюдений 
за биологическими объектами.

Вузовский курс 
физики и математики

Фундаментальные физические законы, теории, понятия, факты 
и методы исследований.

’ Содержание данного цикла адресовано студентам педагогических вузов, обучающимся по специ
альности «Биология и химия».



Окончание таблицы

Циклы дисциплин Опорные знания

Тепловые, электрические, магнитные и оптические свойства веществ. 
Физические виды движения материи (механическое, электрическое, 
тепловое, электромагнитное).
Виды физических взаимодействий (гравитационное, сильное, слабое). 
Основные математические функции и их графики.
Алгебраические уравнения, системы уравнений, неравенства 
и способы их решения.
Основы геометрических и тригонометрических знаний и умений.

Химические
дисциплины

Фундаментальные химические законы, теории, понятия, факты и ме
тоды исследований.
Химическая картина мира как часть естественно-научной картины 
мира.
Многообразие химических веществ и их свойств.
Двойственная биологическая роль химических веществ.
Понятие о сущности, признаках, механизмах и закономерно
стях протекания химических реакций.
Практическая значимость химических веществ и процессов. 
Основные этапы истории развития химической науки 
и направлений научной деятельности великих ученых-химиков.

Методика 
обучения химии

Цели и задачи школьного химического образования.
Содержание школьного курса химии.
Основные формы, методы и средства обучения химии в средней 
школе.
Особенности изучения наиболее важных тем школьного курса химии 
Особенности постановки и проведения школьного 
химического эксперимента.
Использование химических задач как одного из средств 
обучения химии.
Основы научной организации труда учителя химии.

В спецкурс включены два интег
рирующихся блока — психолого-пе
дагогический и конструктивно-мо- 
делирующий. В рамках психолого
педагогического блока студенты 
изучают особенности учебно-позна
вательной деятельности учащихся 
классов разного профиля и методы 
ее диагностики. Конструктивно-мо- 
делирующий блок предусматривает 
обоснование целей и основных под
ходов к конструированию содержа
ния курса химии для классов разно
го профиля, определение наиболее 
приемлемых для каждого профиля 
форм и методов обучения химии. 
Предполагаются различные органи
зационные формы работы со сту
дентами,- лекции, семинары, практи
кум, самостоятельная работа, кон
сультации.

Спецкурс состоит из двух частей: 
теоретического курса и практикума,

включающего и самостоятельную ра
боту студентов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС (26 часов)
Раздел 1. Психолого-педагогические 
основы организации обучения химии 

в разнопрофильных классах
(4 часа)

»

1. Введение (2 часа)
Профильное обучение как сред

ство дифференциации и индивидуа
лизации обучения. Актуальность и 
цели профильного обучения. Основ
ные принципы профильного обуче
ния. Отечественный и зарубежный 
опыт реализации профильного обу
чения.

Основные направления профили- 
зации обучения (по компонентам 
структуры деятельности человека, по 
сфере профессиональной деятель



ности, по учебным предметам). Но
менклатура профилей обучения (ес
тественно-научный, физико-матема
тический и гуманитарный профили).

Обоснование необходимости изу
чения химии учащимися классов 
всех профилей обучения. Специфика 
целей обучения химии в классах раз
ного профиля.

Личностные качества и педагоги
ческие способности учителя химии, 
способствующие эффективной ра
боте в классах естественно-научно
го, физико-математического и гума
нитарного профилей.

Цели, задачи и структура спецкурса.
Л и т е р а т у р а :  [4], [б], [8, 9], [23], 

[29], [38], [49], [68], [73].

2. Психофизиологические осо
бенности учебно-познаватель
ной деятельности учащихся раз
нопрофильных классов и подхо
ды к обучению химии на их осно
ве (2 часа)

Способности и интересы учащих
ся разнопрофильных классов как 
факторы, определяющие содержа
ние и методы обучения химии. Вза
имосвязь способностей к изучению 
естественных и гуманитарных наук с 
типологией сигнальных систем по 
И.П.Павлову.

Признаки и свойства естественно
научного мышления (по Н.М.Звере- 
вой). Структура математических спо
собностей учащихся (по ВАКрутец- 
кому). Способности»^ изучению фи
зики (по Е.А.Дьяковой). Сочетание 
естественно-научной и математиче
ской направленностей учебно-по
знавательных процессов в классах 
физико-математического профиля 
(особенности восприятия, мышле
ния и памяти).

Понятие «гуманитарии» и его ха
рактеристика. Основные группы уча- 
щихся-гуманитариев: литераторы, 
художники, музыканты, историки и 
лингвисты (языковеды). Характерис
тика особенностей учебно-познава
тельной деятельности (восприятие, 
мышление, память) всех групп уча

щихся-гуманитариев. Способности 
учащихся к изучению литературы 
(по С.А.Изюмовой), истории (по 
И .Я Лернеру), к музыке (по Б.М.Тепло- 
ву), художественные способности 
(по В.И.Киреенко).

Способности к изучению химии 
(по ЛАКоробейниковой и Г.ВЛисич- 
кину). Способности учащихся клас
сов каждого профиля к изучению хи
мии на основе сопоставления спо
собностей к изучению профильных 
дисциплин и химии.

Л и т е р а т у р а :  [17], [21], [24, 25], 
[32], [53].

Раздел 2 . Дидактическая модель 
содержания и методов обучения химии 

в разнопрофильных классах 
(18 часов)

3- Методические особенности 
обучения химии в классах естест
венно-научного профиля (4 часа)

Место химии в системе естествен
ных наук Химическая картина мира 
как составная часть естественно-на
учной картины мира и пути ее фор
мирования в классах естественно
научного профиля. Проблема меж
предметных связей химии и биоло
гии (работы Д.П.Ерыгина, В.Н.Федо- 
ровой, РАПетросовой).

Ведущие идеи курса химии для 
классов естественно-научного про
филя: химические знания как неотъ
емлемая часть знаний о природе; хи
мические элементы — единая мате
риальная основа живой и неживой 
природы, зависимость меяеду био
генными свойствами химических 
элементов и характеристиками их 
атомов; причинно-следственные свя
зи между составом, строением ве
ществ, их физико-химическими 
свойствами и биологическими функ
циями; единство и взаимосвязь хи
мических, физических и биологиче
ских явлений; общность законов, те
орий и методов исследования в есте
ствознании.

Основная цель обучения химии в 
классах естественно-научного про
филя: усиление химической подго-



товки учащихся и ориентация на ее 
продолжение в вузах данного про
филя.

Структура содержания курса хи
мии для классов естественно-науч
ного профиля: инвариантное ядро и 
естественно-научный компонент.

Основные направления реализа
ции естественно-научного компо
нента: интеграция знаний по химии, 
физике и биологии при объяснении 
химических свойств веществ и их 
биологических функций; использо
вание химических законов и теорий 
при объяснении биологических за
кономерностей; проведение хими
ческого эксперимента, имитирую
щего биологические процессы, про
исходящие в природе и организме 
человека; использование химичес
ких задач с межпредметным (хими
ко-биологическим) содержанием. 
Примеры.

Основные направления экологи
зации школьного курса химии (рабо
ты В.М.Назаренко).

Программы по химии для классов 
естественно-научного профиля Р.Г.Ива- 
новой и ААКавериной, ЮБДодонова, 
О.СГабриеляна.

Л и т е р а т у р а :  [8], [23], [28], [34], 
[39,40], [60], [63,64].

4- Специфика обучения хи
мии в классах физико-математи
ческого профиля (4 часа)

Основные пути математизации 
школьного курса химии (работы 
Е.Г.Шмуклера). Проблема осуществ
ления межпредметных связей химии 
и физики (работы Е.Е.Минченкова, 
Л .МЛукмачева).

Ведущие идеи курса химии для 
классов физико-математического 
профиля: общность объектов, изучае
мых в химии и физике; зависимость 
физических и химических свойств 
вещества от его состава и строения; 
взаимосвязь физических и химичес
ких процессов; единство и взаимо
связь физических и химических за
конов и теорий; взаимосвязь методов 
исследования, применяемых в физи

ке и химии; усиление математическо
го аппарата химии как точной науки.

Структура содержания курса хи
мии для классов физико-математи
ческого профиля: инвариантное яд
ро и физико-математический ком
понент.

Основные направления реализа
ции физического компонента: ис
пользование физических законов и 
теорий при объяснении химическо
го материала; установление взаимо
связи между физическими и химиче
скими методами исследования; при
менение физических величин и вы
явление функциональных взаимо
связей между »ними; решение хими
ческих задач с опорой на физичес
кие знания. Примеры.

Пути реализации математическо
го компонента: использование мате
матических методов при обоснова
нии химических законов и теорий; 
применение методов доказательств 
(словесно-логических и количест
венных), использование химических 
теорий и их доказательств, иллюст
рация химических закономерностей 
графиками, изучение геометрии мо
лекул и ее влияния на свойства ве
ществ; решение химических задач с 
использованием математических 
уравнений, систем уравнений, нера
венств и графиков. Примеры.

Модель программы школьного 
курса химии для классов физико-ма
тематического профиля.

Л и т е р а т у р а :  [2], [8], [11], [22], 
[37], [42], [50], [62], [67], [70,71].

5. Методические подходы к 
обучению химии в классах гума
нитарного профиля (4 часа)

Гуманитаризация школьного курса 
химии — ведущее направление орга
низации обучения химии в классах 
гуманитарного профиля. Гуманита
ризация обучения химии как культу
рологическая проблема и средство 
гуманизации образования. Возмож
ности содержания школьного курса 
химии с точки зрения его гуманита
ризации. Гуманитарный потенциал



химической науки, его мировоззрен
ческий, нравственный, гражданский, 
эстетический, развивающий аспекты.

Ведущая идея курса химии для 
классов гуманитарного профиля: 
раскрытие роли химических знаний 
как части общей культуры человека 
путем введения элементов содержа
ния, форм и методов преподавания 
гуманитарных дисциплин в процесс 
обучения химии.

Основная цель курса химии для 
классов гуманитарного профиля: 
обеспечение учащихся минимумом 
химических знаний, позволяющих 
ориентироваться в социально зна
чимых проблемах, связанных с хи
мией.

Структура содержания курса хи
мии для классов гуманитарного про
филя: инвариантное ядро и гумани
тарный компонент.

Основные направления реализа
ции гуманитарного компонента: рас
крытие практической значимости 
химических знаний, использование 
в курсе химии историко-искусство
ведческого, экологического и регио
нального материала, поэзии, художе
ственной и научно-популярной ли
тературы, раскрытие межпредмет
ных связей с лексикой русского язы
ка, раскрытие связи химии с истори
ей цивилизации, значение музыки в 
жизни ученых-химиков, социально
нравственные аспекты химической 
науки и тд. Примеры.

Программы по химии для классов 
гуманитарного профиля (программы 
Г.Н.Кокуевой, И.М.Титовой, Г.М.Черно- 
бельской и Л.НДороховой).

Л и т е р а т у р а :  [3, 4], [12], [26, 27], 
[35], [47,48], [52], [55-59], [65], [69].

6. Особенности методов обуче
ния химии в разнопрофильных 
классах: специфика использова
ния химических задач и химиче
ского эксперимента (4 часа)

Методическое обоснование ис
пользования наиболее приемлемых 
форм и методов обучения химии для 
классов естественно-научного, фи

зико-математического и гуманитар
ного профилей с учетом особеннос
тей учебно-познавательной деятель
ности учащихся.

Использование химических задач 
повышенной сложности как сред
ство развития химического мышле
ния учащихся классов естественно
научного профиля. Методика разра
ботки задач по химии с химико-био
логическим и физико-химическим 
содержанием.

Классификация химических задач 
по содержанию гуманитарного ком
понента (задачи с историко-искус
ствоведческим, литературным, прак
тически значимым, экологическим и 
региональным содержанием). Мето
дика разработки и использования 
химических задач с гуманитарным 
компонентом.

Использование развивающего хи
мического эксперимента, биохими
ческих опытов и традиционного хи
мического эксперимента, сопровож
дающегося комментариями, отража
ющими специфику естественно-на
учного профиля.

Методика использования химиче
ских и физико-химических опытов в 
классах физико-математического 
профиля.

Особенности проведения хими
ческого эксперимента в гуманитар
ных классах — использование куль
турологических экскурсов историче
ской, экологической и прикладной 
направленности. Требования к отбо
ру демонстрационного и ученичес
кого экспериментов в гуманитарных 
классах.

Л и т е р а т у р а :  [1], [4, 5], [7, 8], 
[14-16], [19-21], [31], [41],[43,44], [51], 
[61], [66].

7. Модель построения урока 
химии с вариативным компо
нентом и подготовка учителя к 
нему (2 часа)

Требования к уроку химии в разно
профильных классах и его структура.

Вариативный компонент урока 
химии как отражение специфики



профиля обучения. Графическая мо
дель урока химии с вариативным 
компонентом. Количественная ха
рактеристика вариативного компо
нента на уроке и ее пределы (по 
Т.В.Барсуковой).

Единый методический подход к 
планированию уроков химии для 
классов разного профиля: выявление 
актуализируемых знаний базового 
курса химии, инварианта химичес
кого содержания и вариативного 
компонента, установление межпред
метных связей (материал профиль
ных дисциплин), определение со
держания деятельности учащихся 
при изучении темы, выбор расчет
ных задач и химического экспери
мента (демонстрационные и лабора
торные опыты, практические рабо
ты) по данной теме.

Примеры фрагментов разработок 
уроков химии для классов разного 
профиля.

Л и т е р а т у р а :  [4],[6],[8],[11],[23], 
[47], [49], [68,69].

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

В РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 
С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ (4 часа)
8. Определение психофизио

логических особенностей уча
щихся разнопрофильных клас
сов и их способностей к изуче
нию химии (2 часа)

Использование тестов для иссле
дования специфики учебно-познава
тельных процессов (восприятие, 
мышление, память) и характерологи
ческих особенностей учащихся раз
нопрофильных классов.

Определение естественно-науч
ной и математической направленно
сти учебно-познавательных процес
сов, индивидуальных психофизио
логических особенностей разных 
групп учащихся-гуманитариев.

Выявление у учащихся классов 
каждого профиля способностей к 
изучению химии.

Рекомендуемые тесты 
Методика «Сравнение понятий» 

(исследование операций сравнения, 
анализа и синтеза в мышлении под
ростков) [2].

Методика «Числовые ряды» (ис
следование логического аспекта ма
тематического мышления) [2].

«Сложные аналогии, или Как у вас 
с абстрактным мышлением» [46].

Методика для оценки логического 
мышления [2].

«Память на образы» (выявление 
образной памяти) [33].

«Правополушарник» или «левопо- 
лушарник» [54].

«Экстраверт-Тштраверт-амбаверт»
[72].

Л и т е р а т у р а :  [2], [33], [45, 46], 
[54], [72].

9- Эффективность использова
ния вариативного компонента 
курса химии в разнопрофиль
ных классах (2 часа)

Пути выявления влияния вариа
тивного компонента курса химии на 
эффективность ее изучения в клас
сах разного профиля через:
— изучение отношения учащихся 

разнопрофильных классов к пред
мету «Химия» [4];

— определение мотивации изучения 
химии учащимися разнопрофиль
ных классов по методике «Мотивы 
учения у школьников» [36];

— сопоставление познавательных 
интересов учащихся к химии и 
профильным дисциплинам по ме
тодике «Карта интересов» или 
«Интересы и склонности» [33]. 
Л и т е р а т у р а  [4], [30], [33], [36].

(Окончание следует) 
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