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Культурологическая модель 
развития личности школьников 
при обучении химии
На современном этапе развития науки повышается ценность и значи
мость химического образования. И, бесспорно, минимум целостных зна
ний по химии, полученных в школе, необходим каждому человеку, живу
щему в мире прогрессивного увеличения веществ и материалов, для 
разумного, безопасного и экономного их применения.

В системе развивающего обучения каж
дый учебный предмет, и в том числе 
школьный курс химии, следует рассмат
ривать как:

• исходную основу и субстрат для 
организации единой общешкольной 
обучающей, воспитывающей и раз
вивающей среды;

• источник становления и развития 
целостной системы знаний и син
теза, личностного опыта деятель
ности, функциональной грамотно
сти и компетентности учащегося;

• средство формирования гуманисти
чески ориентированных ценностно
целевых личностных приоритетов и 
научного мировоззрения;

• способ иллюстрации значимости 
научного знания в жизни каждого 
человека, актуализации связи этого 
знания с реалиями современного 
окружающего мира;

• составную часть общечеловеческой 
культуры.

Таким образом, школьное химическое 
образование обладает огромным потен
циалом возможностей для формирования 
и развития личности учащегося в рамках 
культурологической парадигмы. С целью 
выявления этих возможностей обратим
ся к психологической характеристике 
структуры личности.

В психолого-педагогических исследова
ниях существуют разные подходы к её 

определению. Основываясь 
на работах ряда учёных [1; 
2; 3; 15], мы полагаем, что 
культурологическая структу
ра личности школьника мо
жет быть представлена в 
единстве трёх взаимосвязан
ных компонентов:
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• культурологическая направленность;
• компетентность;
• психофизиологические особенности и 

личностные качества.
Культурологическая направленность

является центральной системообразую
щей составляющей культурологической 
структуры личности.

В психологии направленность личнос
ти определяется как совокупность устой
чивых мотивов, ориентирующих её дея
тельность. В состав личностной направлен
ности также могут входить отношения, 
ценностные ориентации и установки.

Таким образом, культурологическая 
направленность личности — это интегра
тивное качество личности, которое отра
жает её отношение к окружающему миру, 
определяемое мотивами, потребностями, 
интересами и ценностными ориентациями.

Теоретический анализ психолого-педа
гогической и методической литературы 
позволяет выделить 5 основных сфер 
культурологической направленности лич
ности школьников (см. схему).

При оценке потенциала школьного 
курса химии в области формирования 
основных сфер культурологической на
правленности личности ученика необхо
димо учитывать ведущие тенденции раз
вития химического образования на со-

Схема
Основные сферы культурологической
направленности личности школьников

временном этапе, а именно:
1. В составе понятийного содержания 

учебного курса увеличились объём 
и глубина освещения теоретических 
вопросов.

2. Соотношение теоретических и эм- 
пирически^ методов в формирова
нии понятий изменилось в пользу 
первых.

3. Повысилась роль абстрактных моде
лей, эмпирических закономернос
тей, символико-графических форм 
выражения информации и т.п.

4. Произошло усиление внутрипред- 
метных связей, возникли потенци
альные условия для реальной 
интеграции формируемых знаний.

5. Возросла значимость общехимичес
ких и общенаучных понятий как 
особого уровня концептуального 
отражения основ науки.

6. Акцентировалось философское ос
мысление понятий, способствующих 
раскрытию мировоззренческого 
потенциала знаний и осуществлению 
их переноса в новые условия.

7. Активизировалось применение ус
ловных знаков (символов), обеспе
чивающих оперативное исполь
зование понятий и развитие мышле
ния учащихся.

Перечисленные тенденции обусловли
вают вклад школьного химического об
разования в развитие всех сфер культу
рологической направленности личности 
ученика (см. таблицу).

Рассмотрим их более подробно.
Интеллектуальная сфера. Характери

зуя этапы возрастного интеллектуально
го развития, Ж.Пиаже писал о подрост
ке: «У ребёнка созревает способность к 
формальным операциям без опоры на 
конкретные свойства объекта, развива
ется гипотетико-дедуктивная форма суж
дения, проявляющаяся в склонности 
подростков к теоретизированию и пост
роению гипотез» [9]. В связи с приведён
ным утверждением напомним, что в пос-



Таблица
Вклад школьного химического образования в формирование 

культурологической направленности личности учащегося

Сфера
культурологической 

направленности 
личности школьника

Вклад школьного 
химического образования

Ожидаемый
результат

Интеллектуальная Развитие общелогических приёмов мышления Формирование и
школьников при обучении химии. развитие
Формирование образного и абстрактного общеинтел-
мышления учащихся. лектуальных
Развитие деятельности по применению знаков, умений
умений кодирования и декодирования 
информации.
Развитие логической, терминологической и 
механической памяти учащихся на уроках химии

школьников

Когнитивная Развитие познавательных способностей и Усвоение основ
самостоятельности школьников при обучении химической
химии. науки и опыта
Обогащение целостной системы знаний и различных видов
жизненного опыта учащихся основами деятельности.
предметных знаний по химии. Развитие
Формирование у школьников целостных миропонимания
представлений о химической картине природы и и научного
научного мировоззрения.
Формирование у учащихся опыта деятельности 
по применению теоретических знаний для 
решения практических задач, связанных с химией

мировоззрения

Эмоционально- Формирование на уроках химии опыта оценочной Развитие
чувственная деятельности. направленности

Развитие наблюдательности, перцептивной сферы личности
(обоняние, тепловые ощущения, школьника на
цветовосприятие, глазомер и др.), самодвижение,
пространственного восприятия. формирование
Развитие положительной самооценки в учебной навыков
деятельности, снятие избыточной тревожности и адаптации в
т.д. П О С Т О Я Н Н О

Потребностно- Развитие опыта получения положительных изменяющемся
мотивационная эмоций при изучении химии.

Развитие познавательного интереса к химии. 
Обеспечение понимания роли научного 
(химического) знания в развитии человеческой 
культуры и жизни конкретной личности. 
Развитие потребности в приобщении к 
общечеловеческой и национальной культуре

мире

Волевая Развитие навыков самовоспитания, 
самоорганизации в учебной работе



ледние десятилетия в содержании учеб
ных курсов по химии превалировала тео
ретическая составляющая. При этом спе
цифика самого предмета определяется 
огромным числом абстрактных понятий, 
требует постоянного оперирования услов
ными заместителями чувственно не вос
принимаемых объектов (химическими 
знаками и их «производными»: формула
ми, уравнениями реакций и т.п.). Следо
вательно: а) химия как учебный предмет 
обладает именно тем содержанием, ко
торое позволяет эффективно развивать у 
учеников способность к действиям в уме 
и пр. при наличии и использовании со
ответствующей методики; б) зна
чительная часть учащихся сможет овла
деть исходными предметными знаниями 
и простейшими умениями по химии лишь 
в условиях специально организованного 
обучения, предполагающего системати
ческую тренировку в оперировании ус
ловными заместителями [15].

Кроме того, крайне важно принимать 
во внимание высокую динамичность из
менения большинства показателей интел
лектуального развития подростка по мере 
его взросления, что предполагает необ
ходимость использования методов и при
ёмов обучения химии, соответствующих 
возрастным и психофизиологическим 
особенностям школьников.

Когнитивная сфера связана главным об
разом с развитием познавательных способ
ностей школьников при обучении химии.

Как известно, существуют способнос
ти общие и специальные. Первые — это 
способность понимать идеи и выражать 
словами собственные мысли; предвидеть, 
решать проблемы, планировать действия, 
использовать свои опыт, память; способ
ность к пространственным представлени
ям; усматривать сходство и различие в 
предметах и явлениях [11]. Вторые опре
деляют успешность выполнения отдель
ных, особых видов деятельности. К ним 
относятся и так называемые химические 
способности, которые Д.А.Эпштейн об
разно определил как комплекс «химичес
кой головы» и «химических рук» (и пока

зал, как можно развивать их на факуль
тативных занятиях по химии) [20].

Учёными отмечается достаточно ши
рокий спектр способностей учащихся к 
изучению химии, в том числе

• точное ощущение и восприятие вне
шних свойств веществ (цвет, запах, 
дисперсность) и изменений, про
исходящих в процессе химических 
превращений;

• развитые гравитационные ощуще
ния;

• хорошая координация движений;
• хороший глазомер в оценке массы 

и объёма;
• развитое ощущение времени и про

странства;
• быстрота реакции;
• способность к автоматизму в рабо

те руками;
• аналитико-синтетические качества 

ума;
• развитое ассоциативное мышление;
• способность к абстрагированию, 

оперированию символами и числа
ми;

• развитое образное мышление;
• богатое пространственное вообра

жение;
• подвижность мыслительных процес

сов;
• большой объём внимания;
• наблюдательность;
• ситуационная сообразительность;
• развитая логическая, терминологи

ческая и механическая память [7].
В научном обиходе часто встречается 

и понятие «химическое мышление», под 
которым подразумевается способность 
умозрительно проникнуть в микромир 
вещества, т.е. представить его строение 
на атомном и молекулярном уровнях, а 
также умение представить и предвидеть, 
что может произойти с этим веществом 
в определённой химической системе.

Химическое мышление основано на



обобщениях в виде теорий и законов хи
мической науки. Основными его слагае
мыми являются умения:

• представлять строение отдельных 
молекул в газовой фазе, строение 
жидкостей и твёрдых веществ;

• оценивать характер и относитель
ную прочность химических и меж
молекулярных связей;

• видеть реакционные центры в мо
лекуле;

• оценивать вероятность протекания 
реакции;

• определять факторы, которые мо
гут препятствовать осуществлению 
вероятной реакции;

• осознавать движущую силу реакции, 
смещения равновесия;

• представлять динамику в химичес
ких системах даже при установив
шемся равновесии;

• предвидеть побочные реакции и 
побочные продукты [8].

Несомненно, формирование и разви
тие химических способностей и химичес
кого мышления позитивно скажутся на 
развитии интеллектуальной и когнитив
ной сфер культурологической направлен
ности личности школьника в целом.

Эмоционально-чувственная сфера. 
Любая организуемая деятельность лич
ности будет эффективна только при ус
ловии её высокой активности. Причины 
последней тесно связаны с познанием, 
волей, мотивами, эмоциями. К сожале
нию, в школьной практике эмоциональ
ной сфере учащихся, в отличие от ког
нитивной, уделяется крайне мало вни
мания. Между тем роль эмоций в управ
лении поведением человека очень вели
ка. Они имеют мотивирующее значение, 
тесно связаны с потребностями и их 
удовлетворением. Эмоционально 
окрашены взаимоотношения учителя и 
учащихся, отношение всех участников 
учебно-воспитательного процесса к 
учебному предмету в целом и отдельным 
его частям. Только согласованное функ

ционирование интеллектуальной и 
эмоциональной сфер, их единство могут 
обеспечить успешное выполнение самых 
различных видов деятельности.

В целях совершенствования предмет
ного обучения химии мы вслед за 
И.М.Титовой [15] считаем целесообраз
ным выделить следующие методические 
линии учёта эмоционального фактора в 
построении и организации учебно-вос
питательного процесса по химии.

1. Анализ содержания обучения химии 
с позиций его «эмоциогенности» и 
возможного вклада в формирование 
опыта эмоционального отношения 
к миру (включение в урок химии 
историко-искусствоведческих зна
ний, материала из области истории 
химической науки и др.).

2. Определение методических условий 
совершенствования эмоциональной 
атмосферы учебно-воспитательного 
процесса в целом, выявление и раз
работка способов достижения эмо
ционального комфорта его участни
ками. (Здесь в первую очередь сле
дует рассматривать вопросы органи
зации познавательной деятельности 
учащихся: определение возможно
стей достижения школьниками ус
пеха в учебной деятельности, раз
витие его мотивации, создание си
туаций, способствующих повыше
нию самооценки.)

3. Планирование уроков химии с учё
том прогнозируемых эмоциональ
ных реакций учащихся (удивления, 
радости, догадки и др.).

Потребностно-мотивационная сфера. 
Мотивы характеризуют совокупность вне
шних и внутренних условий, вызываю
щих активность личности и определяю
щих её культурологическую направлен
ность. Их основными функциями явля
ются побуждение, направление и регу
ляция поведения и деятельности лично
сти. Мотивы подразделяются на познава
тельные и социальные. В первой группе 
наиболее действенным является позна



вательный интерес, т.е. «избирательная 
направленность психических процессов 
человека на объекты и явления окружа
ющего мира, при которой наблюдается 
стремление личности заниматься имен
но данной областью» [6, с. 14].

Сущность познавательного интереса, 
по определению Г.И.Щукиной, заключа
ется в стремлении школьника проник
нуть в познавательную область более глу
боко и основательно, в постоянном 
стремлении заниматься предметом свое
го интереса. На более высоком уровне он 
становится свойством личности, т.е. пе
реходит в эмоционально-познавательную 
направленность личности [18; 19].

Условиями, способствующими форми
рованию у школьников познавательного 
интереса и обеспеспечивающими осозна
ние ими значимости приобретаемых на 
уроках химии знаний, являются:

• акцентирование внимания учащих
ся на содержании и функциях при
меняемых в учении логических опе
раций;

• раскрытие химического языка, 
средств химической символики и 
графики в многообразии их функ
ций; работа с научными термина
ми как неотъемлемым компонентом 
научных знаний и общей образован
ности человека;

• включение учащихся с первых уро
ков химии в исследовательскую де
ятельность, в том числе экспери
ментальную, причём такую, содер
жание и формы организации кото
рой определяются на основе учёта 
личностных особенностей учащих
ся;

• применение знаний по химии (осо
бенно на межпредметной основе) 
для объяснения явлений, наблю
даемых в повседневной жизни;

• постоянная работа по обеспечению 
внутри- и межпредметной интегра
ции знаний, их межпредметному 
переносу при решении комплексных 
проблем;

• применение предметных химических 
знаний в нестандартных условиях 
для решения проблем в различных 
сферах (истории, археологии, ис
кусства и т.п.);

• акцентирование перспектив разви
тия личностной целостной системы 
знаний и её значения в определе
нии собственной жизненной стра
тегии;

• формирование основ методологи
ческих знаний.

Волевая сфера связана в первую оче
редь с развитием у школьников волевых 
личностных качеств, а также с форми
рованием навыков самоорганизации в 
учебной деятельности и самовоспитания.

По мнению психологов, воля неотде
лима от психической деятельности че
ловека, определяющей его поступки и 
целенаправленные действия, устремлён
ные на преодоление трудностей и пре
пятствий.

Содержание школьного курса химии 
обладает значительным потенциалом для 
развития у учеников волевых качеств лич
ности. Так, на примерах жизни и науч
ной деятельности .выдающихся учёных- 
химиков ребята учатся преодолевать труд
ности, ответственно относиться к рабо
те и т.п.

Формирование обозначенных качеств 
осуществляется и в процессе обучения 
химии с использованием эвристических 
и исследовательских методов. В этом слу
чае ученик выполняет мини-исследова
ние, в ходе которого он последовательно 
преодолевает трудности. Школьник само
стоятельно формулирует проблему, выд
вигает и обосновывает гипотезу, разра
батывает и проводит эксперимент для её 
проверки, анализирует полученные ре
зультаты. И, несомненно, велико разви
вающее и воспитательное значение про
блемного метода при изучении предмета.

Компетентность — следующий опреде
ляющий компонент культурологической 
структуры личности школьника.

Данное понятие в образовательном



контексте ещё нельзя считать оконча
тельно устоявшимся. В современной пе
дагогической литературе английское сло
во competence переводят как «компетен
ция» и «компетентность», причём смысл 
этих терминов различается.

Мы под компетенцией понимаем круг 
вопросов, по которым личность облада
ет необходимым запасом знаний и уме
ний, определяющих возможность выпол
нения ею соответствующей деятельнос
ти. В этом случае компетентность пред
ставляет собой выраженность у конкрет
ного человека той или иной компетен
ции, степень овладения ею.

Таким образом, по завершении каж
дого этапа изучения школьного курса 
химии ученик должен овладеть опреде
лённой компетенцией. Требования к ре
зультатам обучения чётко прописаны в 
учебной программе по химии для VIII— 
XII классов.

В диссертационных исследованиях 
последних ле.т по педагогике, посвящён
ных теории и практике компетентност- 
ного подхода, достаточно широко ис
пользуется понятие «интеркультурная 
компетентность», означающее «комп
лексное личностное качество, ф ор
мирующееся в процессе социализации, 
характеризующееся высоким уровнем ду
ховно-нравственных, ценностных пред
ставлений и толерантности индивида и 
проявляющееся в его коммуникативной 
и деятельной способности к осуществ
лению конструктивного диалога куль
тур» [10, с. 31]. В данном случае речь идёт 
о продуктивном диалоге естественнона
учной и гуманитарной культур.

Химия как часть мировой культуры и 
одна из фундаментальных наук содержит 
в себе огромный гуманитарный потен
циал, умелое раскрытие которого спо
собствует всестороннему гармоническо
му развитию личности ученика, а поэто
му является одной из важнейших задач 
современного учителя.

Согласно Л.В.Тарасову [12], гумани
тарный потенциал естественнонаучных 
дисциплин включает единство несколь

ких начал: мировоззренческого, нрав
ственного, гражданского, эстетического, 
атеистического и развивающего.

Прежде всего заметим, что, по наше
му мнению, на сегодняшний день, в пе
риод поворота общества к духовным на
чалам христианства, введение атеистичес
кого компонента в гуманитарный потен
циал науки совершенно неоправданно. 
Многие выдающиеся учёные-химики были 
глубоко религиозными людьми. Английс
кий учёный Р.Бойль, имя которого свя
зывают с возникновением научной химии, 
один из первооткрывателей физической 
химии и химического анализа, отличался 
глубокой религиозностью и никогда не 
произносил слово «Бог» без благоговей
ной паузы. Сегодня понятия «наука» и «ате
изм» нельзя отождествлять. Задача химии — 
формировать у ученика главным образом 
гуманистические, нравственные качества 
личности, а вопрос веры каждый должен 
решить для себя сам.

Раскроем содержание остальных «на
чал» гуманитарного потенциала школь
ного курса химии.

Мировоззренческое начало. Поскольку 
формирование мировоззрения на уроках 
химии способствует осознанию учащими
ся химической части естественнонаучной 
картины мира, в первую очередь следует 
выделить основные мировоззренческие 
идеи школьного курса химии:

1) материальное единство мира;
2) объективное существование материи 

независимо от нашего сознания;
3) постоянное движение материи и вза

имосвязь форм её движения;
4) всеобщую связь явлений;
5) бесконечность познаваемости чело

веком окружающего мира.
Задача формирования мировоззрения 

выдвигает ряд требований к содержанию 
изучаемого предмета. При этом учебный 
материал по химии, изложенный науч
ным и в то же время достаточно доступ
ным для ученика языком, должен помочь 
осознать значимость изучаемых теорети
ческих положений и законов, объясняю-

BECHIK
АДУ КАЦЫ I 9



щих всё многообразие химических ве
ществ, реакций и процессов, протекаю
щих в окружающем нас мире, который 
«химичен» по своей природе. И здесь хо
телось бы сделать небольшое отступление.

На протяжении столетий химия была 
и остаётся наукой о веществах, материа
лах, процессах и источниках энергии, не
обходимых для удовлетворения всевозра
стающих нужд и потребностей человека. 
Однако ухудшение экологической обста
новки, ряд других факторов породили в 
обществе тенденцию хемофобии. Это оши
бочно, поскольку соответствующие зна
ния, используемые при выборе современ
ных технологий, не приносящих вреда 
природе и человеку, должны быть полу
чены именно через химическое образова
ние, которое, кстати, и предопределяет 
мировоззрение будущего специалиста.

В методике обучения химии выделя
ются следующие этапы формирования 
мировоззрения учащихся [17]:

1) подготовительный (низший уровень 
обобщённости);

2) формулирование ряда мировоззрен
ческих положений на уровне хими
ческой формы движения материи;

3) совместная работа учителя и уча
щихся по углублению понимания 
мировоззренческих идей, конкрети
зация их на новом материале;

4) перевод мировоззренческих идей, 
понятий на философский уровень 
обобщённости, их развитие и конк
ретизация на материале органичес
кой химии;

5) систематизация на естественнонауч
ном и философском уровне пред
ставлений учащихся о химической 
форме движения материи.

Таким образом, химия как учебная 
дисциплина может приобрести мировоз
зренческий, гуманитарный характер в не 
меньшей степени, чем предметы, тради
ционно считающиеся гуманитарными.

Гражданское и нравственное начала. 
Нравственность любой науки, её граж
данское начало заключаются в нравствен

ности и гражданственности людей, «де
лающих» её. Знание само по себе не может 
быть безнравственно, нравственность — 
«категория» человеческая.

На уроках химии есть возможность рас
сказать о нелёгком, а порой и смертель
но опасном труде учёного, «добывающе
го» новое знание. Так, при изучении яв
ления радиоактивности учитель знакомит 
учащихся с работами М.Склодовской- 
Кюри, вся жизнь которой -  истинный, 
жертвенный подвиг во имя науки. И этот 
пример не единичен.

Эстетическое начало. Как уже отме
чалось, оно обогащает эмоциональную 
сферу личности, ибо эстетика — наука о 
красоте и гармонии мира. Использование 
в процессе обучения химии сведений о 
веществах и материалах, из которых с 
глубокой древности и до наших дней со
здаются произведения искусства, способ
ствует расширению кругозора учащихся, 
пониманию ими связей между знания
ми, получаемыми при изучении совер
шенно разных дисциплин, и, следова
тельно, осознанию глубокой взаимосвя
зи различных аспектов окружающего нас 
мира. Историко-искусствоведческий ма
териал, факты, изл4гаемые ярко, выра
зительно, образно, помогают вызвать 
интерес учеников к предмету, почувство
вать атмосферу творчества, создать по
ложительный эмоциональный фон, вы
ступают надёжным средством психоло
гической разрядки [13; 14].

Ещё Аристотель говорил о том, что 
наука и искусство должны объединяться 
во всеобщей мудрости, поэтому важно 
показать, что учёные-химики не суще
ствовали исключительно в ограниченном 
«мире науки, формул и свойств», а были 
разносторонними, творчески одарённы
ми личностями. «Не могу представить себе 
химика, не знакомого с высотами по
эзии, картинами мастеров живописи, с 
хорошей музыкой, который способен 
открыть что-либо значительное в своей 
области», — писал А.Е.Арбузов. И дей
ствительно, М.В.Ломоносов сочетал в 
себе талант химика и поэта, И.Гёте —



химика, поэта и живописца, А.П.Боро
дин — химика и композитора.

Следует особо отметить и важное эс
тетическое значение различных видов 
химического эксперимента.

Развивающее начало. Как и любая на
ука, химия обладает огромными возмож
ностями в развитии мышления, памяти 
и личности ученика в целом.

Известный методист-химик Ю.В.Хода- 
ков разработал теорию развития мысли
тельных процессов у учащихся при обуче
нии химии. В соответствии с её ведущими 
положениями в задачу педагога входит:

• развивать умения сравнивать наблю
даемые предметы, находя в них 
сходства и различия;

• учить мысленно выделять в предме
тах составные части (анализиро
вать) и соединять их (синтезиро
вать), познавая при этом взаимодей
ствие частей и предметов как еди
ного целого;

• вырабатывать умения выделять су
щественные свойства предметов и 
отвлекаться (абстрагироваться) от 
второстепенных, несущественных 
свойств;

• учить делать выводы из наблюдений 
и фактов, уметь проверять эти вы
воды;

• прививать умения обобщать факты;
• развивать умения доказывать истин

ность своих суждений, опровергать 
ложные умозаключения;

• следить за тем, чтобы мысли изла
гались последовательно, логично, 
обоснованно [16].

Психофизиологические особенности и 
личностные качества — последний, осо
бо значимый компонент культурологичес
кой структуры личности школьника, во 
многом определяющий продуктивность 
(качество, результативность и др.) учеб
ной деятельности. Их развитие и интег
рация представляют собой сложный и 
динамический процесс образования 
функциональных и операциональных

действий на основе психологических 
свойств индивида [4, с. 222].

Учёными, психологами и педагогами, 
выделены общие личностные качества, 
которыми должен обладать человек, 
участвующий в современной трудовой 
деятельности. Это, прежде всего, способ
ность к организации и планированию, 
сотрудничеству, ответственность, готов
ность принимать решения и осуществлять 
их, предприимчивость и инициатив
ность, сочетание практических умений 
и навыков с умением ориентироваться в 
производственных процессах. Помимо 
этого, школьник должен обладать ком
муникабельностью, контактностью, то
лерантностью [5], так как сегодня осо
бенно важным становится умение об
щаться с другими людьми, поскольку 
почти любая проблема требует комп
лексного анализа и совместного решения.

Формирование комплекса этих личнос
тных качеств позволит учащемуся реально 
оценивать собственный потенциал, осоз
нанно избирать сферу применения имею
щихся способностей, повышать готовность 
к выбору и получению профессии.

Особо следует выделить психофизио
логические особенности, присущие хими
ку: положительное отношение к работе 
с веществами, трудолюбие, целеустрем
лённость, решительность, терпение; си
стематичность и методичность, аккурат
ность, осторожность и осмотрительность 
в работе и др. [7].

С ними неразрывно связаны такие лич
ностные качества, как

• точное ощущение и восприятие вне
шних свойств веществ (цвет, запах, 
дисперсность) и изменений, про
исходящих в процессе химических 
превращений;

• развитые гравитационные ощуще
ния, хорошая координация движе
ний, быстрота реакции;

• хороший глазомер в оценке массы 
и объёма;

• развитое ощущение времени и про
странства;



развитые образное мышление и про
странственное воображение; 
способность к абстрагированию, 
оперированию символами и числа
ми, подвижность мыслительных 
процессов и т.д. [7].

И, несомненно, интенсивному форми
рованию и развитию всех перечисленных 
свойств будет способствовать методичес
ки правильно организованная учебная де
ятельность школьников при изучении хи
мии с учётом возрастной и индивиду
альной специфики каждого учащегося.
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