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Лабораторный практикум по методике преподавания химии выполняет важнейшие функции, фор-
мируя у будущего учителя химии целый комплекс профессионально-методических знаний и умений.  

В 90-е годы прошлого столетия в большинстве педагогических вузов, в качестве учебного посо-
бия по методике преподавания химии использовался практикум В. С. Полосина и В.Г. Прокопенко [1], в 
который включены основные положения курсов: «Охрана труда», «Изготовление пособий по химии», 
«Технические средства обучения». Первая часть данного практикума давала возможность студентам 
получить представление о требованиях к организации учебно-материальной базы по химии и о творче-
ской роли учителя в организации кабинета, изучить содержание перечней учебного оборудования и 
учебно-наглядных пособий по химии. Вторая часть практикума знакомила студентов с планированием 
работы учителя химии, оформлением и решением типовых задач по химии. Третья часть посвящена ла-
бораторно-практическим работам по основным темам курса химии средней школы, направленным на 
выработку навыков и умений у студентов проводить химический эксперимент.  

Г.М. Чернобельской и ее научной школой [2, 3] было создано три варианта построения лабораторного 
практикума по методике обучения химии. Первый вариант практикума условно называется «химическим», 
так как он строится на основе системы школьного курса химии. Обучение студентов по химическому вари-
анту заключалось в том, что на каждом занятии обсуждалась одна из тем школьного курса, которую студен-
ты предварительно самостоятельно анализировали по определенному плану. Внутри темы выбирался один 
из наиболее трудных уроков, планирование и проведение которого обсуждалось на занятии достаточно де-
тально с обоснованием методических решений при участии преподавателя. После обсуждения выполнялся 
школьный химический эксперимент по данной теме. Время от времени студенты получали задания по пла-
нированию фрагментов уроков химии, содержащих химическую задачу, либо эксперимент. Эти фрагменты 
моделировались непосредственно на занятии. При этом один студент выступал в роли учителя, а остальные 
– в роли учеников. Проведенные фрагменты уроков тщательно анализировались. 

Второй вариант практикума условно называется «дидактическим». В его основу положена модель по-
этапно выполняемых действий учителя химии в процессе работы по подготовке и проведению урока. При 
этом сначала студенты учатся анализировать содержание тем школьного курса химии. Осуществляется это 
путем структурирования содержания. Затем студенты переходят к отдельному уроку, выявляя его главную 
идею, отталкиваясь от которой они определяют цель урока и главную познавательную задачу, ставящуюся 
перед учащимися. На втором этапе студенты обучаются организации познавательной деятельности учащих-
ся на основе подготовленного содержания. Далее студенты определяют такую последовательность введения 
содержания в учебный процесс, которая бы способствовала развитию мышления учащихся. На третьем эта-
пе студенты пытаются придать уроку проблемный характер. При этом они осуществляют выбор соответст-
вующих содержанию методов и средств обучения. Исходя из целей урока, студенты разрабатывают дидак-
тический материал контролирующего характера. На завершающем этапе студенты оформляют конспект 
урока. Таким образом «дидактический» вариант лабораторного практикума позволяет студентам одновре-
менно осваивать и методику изучения отдельных тем школьного курса химии. 

Третий вариант лабораторного практикума называется модульным. В его основе лежит расчлене-
ние содержания лабораторного практикума по видам деятельности на достаточно крупные блоки – мо-
дули. В этот вариант практикума также заложена идея моделирования профессионально-методической 
деятельности учителя химии. 
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Каждый модуль представляет собой завершенный блок содержания, который изучается на протя-
жении нескольких занятий, после которых организуется контроль и учет результатов его усвоения. Все 
модули в какой-то мере независимы друг от друга и могут изучаться в разной последовательности. 

Аршанским Е. Я. впервые в нашей республике был разработан вариант лабораторного практику-
ма по методике преподавания химии, который можно условно назвать «модульно-базовым». Этот вари-
ант имеет сходные черты со всеми обозначенными выше вариантами построения лабораторного прак-
тикума по методике обучения химии, однако наиболее он близок к модульному варианту. В основу по-
строения практикума была положена идея формирования у студентов профессионально-методических 
знаний и умений, на базе которых в методическом спецкурсе формировались у них специально-
методические знания и умения, необходимые будущему учителю химии при работе в классах разного 
профиля. Именно поэтому данный вариант практикума был назван модульно-базовым [4]. 

В условиях постоянного развития и совершенствования школьного химического образования хи-
мико-методическая подготовка будущего учителя должна иметь опережающий и практико-
ориентированный характер. При отборе содержания практико-ориентированного курса методики пре-
подавания химии мы опирались на следующие принципы: профессиональной направленности, практи-
ческой направленности, взаимосвязи теории и практики, интегративности, системности.  

Учебная дисциплина «Методика преподавания химии» предусмотрена образовательными стан-
дартами и типовыми учебными планами подготовки студентов классических и педагогических универ-
ситетов, обучающихся по химическим и биологическим специальностям. В педагогических университе-
тах эта дисциплина относится к циклу специальных дисциплин.  

Целью изучения «Методики преподавания химии» является формирование у студентов профес-
сиональных компетенций преподавателя (учителя) химии, а также подготовка к практической профес-
сиональной деятельности в национальной системе образования. 

При конструировании лабораторного практикума мы ориентировались на следующие документы 
[5]: концепция учебного предмета «Химия»; образовательный стандарт учебного предмета «Химия»; 
типовая учебная программа для высших учебных заведений; учебная программа «Химия» для общеоб-
разовательных учреждений с русским языком обучения. VI – XI классы; правила безопасности при ор-
ганизации образовательного процесса по учебному предмету «Химия». 

Лабораторный практикум содержит 15 занятий, каждое из которых предполагает осуществление 
студентами разнообразных видов химико-методической деятельности практико-ориентированной на-
правленности. На отдельной конкретной теме школьного курса рассматривается общеметодический 
вопрос. Например, в теме «Методический анализ темы «Основные классы неорганических соединений» 
рассматривается общеметодический вопрос «Урок – основная организационная форма обучения хи-
мии», а в теме «Методика изучения химических реакций и закономерностей их протекания» – само-
стоятельная работа учащихся на уроках химии. Для контроля используем тестовые задания [6]. Для 
всех лабораторных занятий были разработаны практико-ориентированные ситуационные задачи. 

В лабораторном практикуме представлены все варианты демонстрационных и лабораторных опы-
тов, предусмотренных учебной программой по химии для общеобразовательных учреждений. Каждое 
лабораторное занятие содержит расчетные химические задачи, позволяющие отрабатывать студентам 
навыки решения расчетных задач, меняется позиция студента в процессе обучения: творческая добыча 
химико-методических знаний и умений. Реализация практико-ориентированного подхода позволяет ка-
ждому студенту не только получить химико-методические знания, но и научиться применять их в кон-
кретных ситуациях.  
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В современных условиях глобализации, конвергенции рынков труда и становления мирового об-
разовательного пространства достижение высокого качества высшего профессионального образования 
в Республике Беларусь прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: академическая мобиль-
ность, введение кредитных систем, инвариативные технологии обучения и управления знаниями, при-
знание белорусских дипломов во многих других странах мира и т.д. 

Для этого отечественная высшая школа, как один из важнейших социальных институтов, должна, 
с одной стороны, способствовать развитию у будущих специалистов таких личностных качеств как 
умение принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение, грамотно оценивать 
процессы, происходящие в социуме, определять место и роль в них своей профессиональной деятельно-
сти, находить пути для ее постоянного совершенствования и пр. С другой же стороны, вузовское обра-
зование призвано осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 
«багажом» прочных знаний, умений и навыков, адаптированных к условиям конкретной производст-
венной среды, способных к эффективной профессиональной работе по специальности и успешной кон-
куренции на рынке труда.  

Значительную роль в достижении означенных выше результатов обучения в учреждениях высше-
го образования, а также в совершенствовании самого учебно-воспитательного процесса играет система 
оценки достижения студентами базового уровня подготовки и овладения ими обязательным миниму-
мом содержания той или иной дисциплины.  

Проверка, контролирование, оценивание знаний и умений – очень древние компоненты педагоги-
ческой технологии. Возникнув на заре цивилизации, они являются неизменными спутниками как сред-
ней, так и высшей школы, сопровождают все этапы их развития. Реформы образования, периодически 
происходящие в соответствии с современными запросами общества, обязательно сопровождаются из-
менением стратегии обучения, а, следовательно, и способов оценки достижений обучающихся. 


