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Идея контекстного обучения получи
ла своё развитие в исследованиях многих 
учёных (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, О. Г. Ла
рионова, Т. А. Матвеева, Н. Н. Нечаев, Дж. 
Равен, В. В. Сериков, Л. Спенсер, Ю. Г. Та- 
тур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.).

Так, в работах И. А. Зимней обсужда
ются проблемы реализации личностно
деятельностного подхода в школьном и 
вузовском образовании, эффективности 
учебного сотрудничества и педагогичес
кого общения учителя и учащихся, пси
хологические условия, обеспечивающие 
более высокую  учебную м отивацию ,

прочность усвоения учебного материала 
и коммуникативно-деятельностную на
правленность процесса обучения [5; 6].
А. В. Хуторским разработан и реализо
ван ряд инновационных концепций, в 
том числе и личностно-ориентирован
ного обучения [9]. Особенности приме
н ен и я  л и ч н о стн о -о р и ен ти р о в ан н о го  
подхода в преподавании гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин рас
смотрены В. В. Сериковым [8].

Р езу л ьтато м  м н о го л етн и х  трудов 
Н. Н. Нечаева является создание целост
ной теории формирования профессио-
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нального сознания как центральной ка
тегории обучения и воспитания в выс
шей школе [7]. Исследованию процесса 
становления личности  в п р о ф есси о 
нально-образовательном пространстве в 
единстве его психологических и педа
гогических составляю щ их посвящ ены  
труды Э. Ф. Зеера [3; 4].

В работах А. А. Вербицкого и О. Г. Лари
оновой отражено обоснование объедине
ния двух подходов к модернизации обра
зования: гуманистического, направленно
го на развитие личности обучающегося, 
и компетентностного, ориентированного 
на практику на основе теории контекст
ного обучения [1].

По своей сути контекстное обучение 
представляет собой реализацию динами
ческой модели трансформации, последо
вательного изменения деятельности сту
дентов: от собственно учебной (в форме 
лекции, например) через квазипрофессио- 
нальную (игровые формы обучения) и 
учебно-проф ессиональную  (производ
ственная практика, научно-исследователь
ская работа студентов и др.) к собствен
но профессиональной. Квазипрофессио- 
нальная деятельность трактуется как 
полупрофессиональная («квази» — «мни
мый, ненастоящий», «похожий, подоб
ный»), К таковой относят, например, мо
делирование студентами фрагментов уро
ков и их анализ.

Охарактеризуем принципы, методы, 
формы, средства и технологии контекст
ного обучения будущих учителей хими
ческим дисциплинам. При разработке 
методической системы последнего отбор 
содержания следует осуществлять на ос
нове важ нейш их общ едидактических 
принципов: научности, доступности, сис
темности, наглядности, систематичности 
и последовательности в обучении, проч
ности усвоения материала и др. Особая 
роль при организации образовательного 
процесса отводится следующим принци
пам отбора содержания: практико-ориен
тированной направленности, необходимой 
достаточности теоретического материала, 
интегративности, опережающей направ
ленности, а также ряду принципов орга

низации образовательного процесса: вклю
чения личности в значимую деятельность, 
моделирования профессиональной дея
тельности и генерализации деятельности.

Принципы отбора содержания контек
стного обучения химическим дисципли
нам носят общедидактиче®кий характер. 
Они адаптированы нами применительно 
к проблеме отбора контекстного содер
жания обучения будущих учителей спе
циальным химическим дисциплинам. Рас
смотрим каждый из обозначенных прин
ципов более подробно.

Принцип практико-ориентированной 
направленности (усиление практической 
составляющей) заключается в том, что 
вышеуказанное содержание обеспечива
ет формирование у студентов методичес
ких умений и навыков, которые стано
вятся особенно востребованными в ус
ловиях практической реализации основ
ных идей школьного химического обра
зования на современном этапе.

Принцип необходимой достаточности 
изучаемого теоретического материала от
ражает значимость теоретической подго
товки студентов, без которой невозмож
но формирование практических умений 
и навыков. По сути, в него трансформи
ровался известный дидактический прин
цип связи теории с практикой.

Принцип интегративности (практичес
кая подготовка через взаимосвязь наук) 
заключается в установлении содержатель
ных взаимосвязей между психолого-пе
дагогическими, химическими и химико
методическими дисциплинами, а также 
вузовскими курсами «Физическая и кол
лоидная химия» и «Методика препода
вания химии». При этом в ходе реализа
ции их содержания на интегративной 
основе формируется предметно-методи
ческая компетентность студентов.

Принцип опережающей направленности 
(готовить на будущее) предопределяет 
потребность системы образования в под
готовке инновационно мыслящих педа
гогов, обладающих личностными каче
ствами и профессиональными компетен
циями, обязательными для работы в ус
ловиях постоянно совершенствующегося



школьного химического образования как 
в содержательном плане, так и в методи
ческом аспекте.

Обратимся к принципам организации 
образовательного процесса в условиях 
контекстного обучения будущих учителей 
химическим дисциплинам . Они также 
носят общедидактический характер, но 
рассматриваются нами относительно обо
значенной выше проблемы.

Принцип включения личности в значи
мую деятельность подразумевает оценку 
студентом результатов своей деятельно
сти, что влечёт за собой его личностную 
активность, заинтересованное участие в 
своём становлении как специалиста.

Принцип моделирования профессиональ
ной деятельности основан на формирова
нии содержания обучения химическим 
дисциплинам с включением комплекса 
заданий, отражающих будущую профессио
нальную деятельность.

Принцип генерализации деятельности 
состоит в том, что содержание изучаемых 
химических дисциплин предполагает вы
полнение студентами учебной деятель
ности, максимально приближённой к ра
боте учителя химии с целью логическо
го перехода от частных знаний, умений и 
навыков к обобщённым, необходимым 
будущему педагогу.

В контекстном обучении химическим 
дисциплинам преимущество отдаётся эв
ристическому (частично-поисковом у), 
проблемному, проблемно-поисковому, 
исследовательскому методам. Их исполь
зование увеличивает степень самостоя
тельности и активности студентов в по
знавательной деятельности.

Методы обучения реализуются в раз
личных организационных формах, таких 
как лекции, семинарские занятия, лабо
раторные практикумы, самостоятельная 
работа и др., с применением широкого 
спектра разнообразных средств обучения 
(вербальных;, визуальных, технических и 
электронных), образуя вместе с содержа
нием целостную систему.

Контекст профессиональной деятель
ности намечается на проблемных лекци
ях, частично реализуется в ходе лабора

торного практикума по химическим дис
циплинам, наиболее полно — на заняти
ях по методике преподавания химии и в 
курсовом проектировании. В процессе пе
дагогической практики и дипломного 
проектирования использую тся формы 
учебно-профессиональной деятельности, 
в которых содержание обучения предоп
ределяет саму профессиональную дея
тельность. С нашей точки зрения, наибо
лее полно реализовать контекст после
дней можно путём усиления профессио
нальной направленности курсов химичес
ких дисциплин, в частности через орга
низацию профессионально-ориентиро- 
ванных лабораторных практикумов. В ходе 
изучения теоретических основ химии, ре
шения расчётных задач, освоения совре
менных экспериментальных методов на
уки происходит формирование и успеш
ное развитие предм етно-специальны х 
компетенций, осуществляется целостная, 
системная подготовка учителя химии. 
Этому также способствует выполнение 
заданий, имеющих чёткую профессио
нальную направленность, в числе кото
рых — составление задач, алгоритмов, 
опорных конспектов, учебных презента
ций, разработка методик проведения де
монстрационных опытов, домашнего экс
перимента и т. п.

Исходя из принципов, целей и содер
жания контекстного обучения, учитывая 
контингент обучающихся, направления 
профессиональной подготовки студентов, 
индивидуальные предпочтения препода
вателя, выбираются педагогические тех
нологии контекстного обучения. Они мо
гут быть и традиционными, и новатор
скими, создаваемыми самими обучающи
мися. Контекстное обучение химическим 
дисциплинам осуществляется на стыке 
таких технологий, как имитационная (мо
делирующая), модульная, интерактивная 
и групповой работы. Каждая из них вно
сит свой вклад в формирование профес
сиональных компетенций.

Групповая работа как часть техноло
гии контекстного обучения подразумевает 
сотрудничество студентов (взаимообуче- 
ние) и особенно актуальна в тех случаях,



когда лабораторные работы в ходе прак
тикумов по химическим дисциплинам 
выполняются небольшими группами (два- 
три человека). Нередко участники груп
пы имеют разный уровень подготовки. 
Один студент (тьютор) быстрее и лучше 
усваивает материал, он объясняет непо
нятные моменты своим товарищам, кон
тролирует их работу, помогает выполнить 
расчёты и сформулировать выводы. Для 
тьютора разрабатываются специальные 
задания, например: «Объяснить студен
там вывод кинетических уравнений ре
акций различного порядка, основываясь 
на составлении уравнений в дифферен
циальной форме и решении их методом 
интегрирования», «Собрать прибор рН- 
метр и подготовить его к работе, объяс
нить студентам порядок проведения из
мерений». Очень важно, чтобы в таких ус
ловиях деятельность была высокоэффек
тивной и осуществлялась в благоприят
ной психологической атмосфере. Выпол
нение лабораторных работ предоставля
ет студентам возможность самостоятель
но организовывать этот процесс в мини
коллективе, выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения, способствует ак
тивному вхождению в будущую педаго
гическую профессию.

Имитационная (моделирующая) техно
логия контекстного обучения основана на 
моделировании в образовательном про
цессе различного рода отношений и ус
ловий реальной жизни. В ходе изучения 
химических дисциплин студенты долж
ны не просто усваивать предложенную 
информацию, а соотносить её со своей 
будущей профессиональной деятельнос
тью. Достигается это посредством анали
за педагогических ситуаций, их модели
рования и совместного поиска путей ре
шения. Приведём пример подобной си
туации: «Урок-конференция предполага
ет своеобразный диалог учащихся по об
мену информацией, позволяет им выска
зать собственное мнение, учит дискути
ровать, ф ормирует ком м уникативны е 
личностные качества. В ходе конферен
ции учащиеся выступают с докладами по 
предложенной учителем тематике, кото

рая выстраивается им в чёткой логичес
кой последовательности. Предложите те
матику докладов для учащихся, разрабо
тайте сценарий и проведите в студенчес
кой группе урок-конференцию по теме 
“Однородные и неоднородные смеси ве
ществ и их использование”».

Данная технология также может быть 
реализована в ходе выполнения НИРС 
(научно-исследовательских работ студен
тов), курсовых и дипломных проектов. 
Построение различных моделей и орга
низация работы с ними студентов по
зволяют отразить в образовательном про
цессе различные формы профессиональ
ного контекста и приобретать необходи
мый опыт в условиях квазипрофессио- 
нальной деятельности.

Модульная технология контекстного обу
чения заключается в том, что содержание 
химической дисциплины разбивается на 
крупные информационные блоки (моду
ли). Например, при изучении физической 
и коллоидной химии выделяются пять 
модулей: «Химическая термодинамика и 
термодинамика химического равновесия», 
«Термодинамика растворов и фазовых рав
новесий», «Химическая кинетика и ката
лиз», «Электрохимия», «Физическая химия 
дисперсных систем и поверхностных яв
лений». Каждый из них включает теоре
тический, практический материал, упраж
нения для самостоятельной работы и те
стовые задания. Студентам предлагаются 
тексты учебно-методических пособий, воп
росы к экзамену, глоссарий, тестовые за
дания для итогового контроля и др. Все 
указанные учебные материалы размеще
ны на сайте https:sdo.vsu.by. Электронный 
ресурс содержит такие элементы, как фо
румы «Преподаватель — студент» и «Но
востной форум», благодаря которым орга
низуется общение между преподавателем 
и студентом. Данный комплекс предос
тавляет возможность обучающимся само
стоятельно осуществлять свою деятель
ность, определять уровень усвоения мате
риала, получать советы от преподавателя. 
Результат работы по каждому модулю оце
нивается в баллах по рейтинговой систе
ме оценки знаний.



Интерактивная технология контекст
ного обучения предполагает диалоговое 
обучение, когда знания добываются в со
вместной деятельности студентов как 
друг с другом, так и с преподавателем; 
вовлечение студента в образовательный 
процесс в качестве активного участни
ка. В интерактивном обучении акцент 
должен переноситься с овладения гото
вым знанием на его выработку, сотвор
чество в процессе обсуждения пробле
мы. Например, при изучении коллоид
ной химии могут быть использованы та
кие интерактивные компоненты: «Какую 
информацию  о коллоидны х частицах 
можно получить, проанализировав свой
ства коллоидных растворов?», «Исполь

зуя представления о строении поверх
ностного слоя, оцените площадь масля
ного пятна при растекании нефти по 
поверхности воды» [2].

Таким образом, контекстным является 
обучение, в процессе которого с помо
щью всей системы  ф орм , методов и 
средств обучения последовательно моде
лируется предметное и социальное со
держание будущей профессиональной 
деятельности студентов, происходит раз
витие их познавательной и профессио
нальной мотивации. Практическая реали
зация теоретических аспектов контекст
ного обучения в преподавании учебных 
дисциплин носит творческий характер и 
зависит от личности педагога.
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