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Концептуальным основанием современных образовательных стан-
дартов высшего и общего среднего образования является компетентност-
ный подход. Цели и результаты образовательного процесса определяются 
через овладение обучающимися (учащимися, студентами) требуемым на-
бором компетенций. Компетентностный подход обусловливает усиление 
практической направленности обучения. Практико-ориентированный под-
ход базируется на методологии компетентностного подхода, обогащенно-
го ведущими идеями практико-ориентированного обучения.  

Еще совсем недавно образовательный процесс в системе высшего 
образования строился в соответствии с дидактической триадой «знания – 
умения – навыки». При этом основное внимание уделялось усвоению 
знаний, исходя из того, что в процессе обучения параллельно формиру-
ются и необходимые умения, и навыки. Однако в рамках знаниевой па-
радигмы всегда существовал разрыв между знаниями и умениями их 
применять. Система образования, не теряя своей фундаментальности, 
должна приобрести практико-ориентированное содержание и соответст-
вующую направленность процесса подготовки специалистов. 

Словосочетание «практико-ориентированный(ое)» употребляется 
в педагогической литературе все чаще и без каких-либо пояснений. В 
прямом или косвенном упоминании практики как цели и средства обу-
чения нет ничего необычного, поскольку важнейшей целью обучения 
провозглашается не просто усвоение студентом определенного объема 
знаний, но формирование умений и навыков их практического использо-
вания в профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированное обучение направлено на овладение как 
психической, так и предметной деятельностью; оно не только способству-
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ет обогащению опыта, но формирует такие личностные структуры, кото-
рые позволят индивиду активно включиться в профессиональную дея-
тельность. Важной характеристикой практико-ориентированного обуче-
ния является мотивированность учебно-познавательной деятельности, 
целью которой является формирование у будущих специалистов готовно-
сти к профессиональной деятельности на компетентностном уровне.  

Нами разработаны концептуальные положения практико-
ориентированного обучения химии: 

1) усвоение основ наук, составляющих главное содержание учеб-
ных предметов, и приобретение опыта практического использования 
знаний создают возможность для формирования у учащихся широкого 
научного мировоззрения; 

2) формирование теоретических знаний и развитие практических 
умений – две стороны единого процесса подготовки учащихся к осуще-
ствлению практической деятельности; 

3) мотивационной основой обучения является видение учеником 
перспективы применения приобретенных знаний и умений в процессе 
своей жизнедеятельности; 

4) формирование у учащихся опыта практической деятельности 
предполагает оптимальное сочетание теории и практики в образователь-
ном процессе (при ведущей роли теоретических знаний) [7]. 

Идеи практико-ориентированного обучения химии имеют огром-
ное значение для реализации практико-ориентированного подхода в ме-
тодической подготовке будущего учителя химии, который предполагает: 
максимальное приближение химико-методической подготовки студентов 
к условиям их будущей профессиональной деятельности; формирование 
у студентов знания теоретических основ методики обучения химии через 
призму его последующего использования в практической деятельности 
учителя химии; накопление студентами опыта профессиональной дея-
тельности учителя химии на основе ее моделирования в лабораторном 
практикуме и последующей реализации на педагогической практике в 
школе; создание условий для профессионального самосовершенствова-
ния и саморазвития студентов; формирование у студентов ценностного 
отношения к химико-методической подготовке как первостепенному 
фактору, обеспечивающему успешность их будущей профессиональной 
деятельности [6]. 
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Под практико-ориентированным подходом мы понимаем направ-
ленность целей, содержания и процесса подготовки специалиста на фор-
мирование его профессиональной компетентности, необходимой для 
успешного практического выполнения всех видов будущей профессио-
нальной деятельности. В этом случае практико-ориентированное обуче-
ние – это обучение, в основу которого положен практико-
ориентированный подход. 

В современной педагогической литературе используются два тер-
мина – «компетенция» и «компетентность», соответствующих англий-
скому слову competence. В работах И. А. Зимней [3] отражена вся слож-
ность и неоднозначность трактовки понятий «компетенция» и «компе-
тентность», а также и самого компетентностного подхода. В образова-
тельном стандарте [4] первой ступени высшего образования для специ-
альности «Биология и химия» приводятся следующие определения: ком-
петенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые 
для решения теоретических и практических задач; компетентность – вы-
раженная способность применять свои знания и умения.  

В ряде нормативных документов [4, 5] в области химического обра-
зования прописано, что под компетенцией следует понимать совокупность 
знаний, умений, способов и опыта деятельности, а компетентность рассмат-
ривать как интегративное качество личности, характеризующее степень 
овладения той или иной компетенцией, выраженность компетенции. 

В условиях реализации практико-ориентированного обучения ос-
новной целью методической подготовки будущего учителя химии явля-
ется формирование его профессионально-методической компетентности. 
Под профессионально-методической компетентностью учителя химии 
понимаем интегративное качество личности педагога, характеризующее 
его владение химическими и химико-методическими знаниями, умения-
ми, опытом их практического использования во всех видах профессио-
нальной деятельности учителя химии. Следовательно, в структуре поня-
тия «профессионально-методическая компетентность будущего учителя 
химии», можно выделить три основных компонента: химический, мето-
дический и личностный (рисунок 1). Химический компонент формиру-
ется при изучении студентами химических дисциплин (общая и неорга-
ническая химия, аналитический химия, органическая химия и др.). В 
образовательном стандарте [5] прописаны требования к компетенциям 
по каждой из специальных химических дисциплин. Химический компо-
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нент включает теоретическую и методологическую составляющие. Тео-
ретическая составляющая включает знания основных понятий, законов, 
теорий. Методологическая составляющая связана с методологией химии 
– системой принципов и подходов исследовательской деятельности. При 
изучении всех химических дисциплин у студентов формируется целост-
ное представление о методах химической науки. Студенты овладевают 
постановкой цели, планирования, методикой проведения разных видов 
химического эксперимента, обработкой и интерпретацией эксперимен-
тальных данных, осваивают различные виды моделирования. Будущие 
учителя химии овладевают методами хемоинформатики – науки, зани-
мающейся разработкой и использованием методов информатики приме-
нительно к решению химических проблем. 

 
Рисунок 1 – Структура профессионально-методической компетентности 

учителя химии 
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Следует отметить, что большинство преподавателей химических 
дисциплин в педагогическом вузе до конца не осознают, что в целом их 
деятельность направлена на подготовку не специалиста-химика как та-
кового, а будущего учителя химии [1]. Следовательно, при изучении 
химических дисциплин необходимо использование таких форм и мето-
дов обучения студентов, которые обеспечивают интеграцию химической 
подготовки будущих учителей с пропедевтикой их профессионально-
методической подготовки. 

Методический компонент профессионально-методической компе-
тентности формируется при изучении студентами вузовского курса ме-
тодики преподавания химии, методических спецкурсов. Он направлен на 
формирование у студентов системы методических знаний и навыков и 
включает общеметодическую и частно-методическую составляющие. 
Общеметодическая составляющая определяется целями и задачами ву-
зовского курса методики преподавания химии, прописанными в типовой 
программе. Цель этой учебной дисциплины – формирование у студентов 
системы практико-ориентированных знаний и умений, профессиональ-
ных компетенций преподавателя химии, подготовка к практической дея-
тельности в национальной системе образования. Частно-методическая 
составляющая формируется при рассмотрении студентами методики 
преподавания частных вопросов курса химии. Личностный компонент 
формируется на протяжении всего обучения. Он включает личностные 
качества химика и личностные качества педагога-учителя.  

Таким образом формирование профессионально-методического 
компонента непрерывно осуществляется в условиях всего практико-
ориентированного обучения студентов в педагогическом вузе. 
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Скорость социальных изменений в современном мире предъявля-
ет повышенные требования к подготовке специалистов и работников 
всех уровней и делает необходимым создания все более совершенных, 
универсальных моделей компетенций, в том числе профессиональных, 
обеспечивающих поступательное развитие любого общества. Классифи-
кация существующих моделей компетенций может быть дана в соответ-
ствии с основными видами деятельности – познавательной, управленче-
ской, коммуникативной, предметно-практической. По этому критерию 
все модели могут быть разделены на образовательные, профессиональ-
ные, корпоративные и прогностические. 

Целью настоящей работы являются систематизация и обобщение 
данных о действующих профессиональных моделях компетенций и оп-
ределение на этой основе направлений и средств их возможной оптими-


