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ных знаний и обобщ енны х ум ений, профессионально-педагогических компе
тенций в условиях минимизации содерж ания, реализует практико-ориентиро- 
ванность в обучении химической дисциплине, создает условия для развития  
творческой активности студентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная ситуация в развитии высш его профессионального образова

ния в Республике Б еларусь во многом определяется перспективами интегра
ции наш ей страны как в европейское, так и в мировое образовательное про
странство. П одтверж дением  данного ф акта в первую очередь м ож ет служ ить  
продолж аю щ аяся м одернизация вузовского образования в республике, вклю 
чающ ая в себя ряд приоритетны х направлений развития. Р еализация их 
в ближ айш ее время позволит подготовить вы сококвалифицированны х в р а з
личны х областях знаний специалистов, документы  которы х об образовании  
будут котироваться в других странах мира. В то ж е  время не стоит забывать, 
что подготовка специалистов в вы сш их учебны х заведениях дол ж на быть 
ориентирована, п реж де всего, на белорусский ры нок труда и на то, насколько  
вы пускники будут адаптированы  к современны м условиям  развития про
ф ессиональной среды , склады ваю щ ей в различны х регионах Республики  
Беларусь.

Как свидетельствует практика, оптимальное реш ение указанны х задач, 
стоящ их перед современным высшим образованием Республики Беларусь, л е
ж ит в тесном взаимодействии знаний, ум ений и навыков студентов, контроли
руемы х стандартами и учебны ми программами национального и вузовского  
компонентов, и личностны х качеств будущ их специалистов (сформированных 
организаторских способностей, ум ения принимать реш ения и брать на себя от
ветственность за их вы полнение, оценивать социальны е процессы , определять  
место и роль в них своей профессиональной деятельности, находить пути для
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ее постоянного соверш енствования и т. д .). Кроме того, немаловаж ное значе
ние для развития образовательного процесса в Республике Беларусь имеют и 
наблю даю щ иеся, особенно в последние несколько лет, тенденции к усилению  
м еж дисциплинарны х связей и появлению интегрированны х курсов на разных  
этапах обучения как в ш коле, так и в высшем учебном заведении.

Действую щ ая в Республике Беларусь на протяж ении у ж е  около полувека  
система подготовки преподавателей по смеж ны м специальностям, например, 
«Английский язы к. Н емецкий язы к», «Ф изика. М атематика», «Биология. 
Х им ия», апробирована годами и зарекомендовала себя с лучш ей стороны. Для  
будущ их преподавателей химии и биологии химическое образование соответ
ствует профессиональной подготовке относительно получаемой квалификации  
основной или дополнительной специальности, а химические дисциплины , со
ответственно, относятся к циклу общ епрофессиональны х и специальны х учеб
ных предметов.

Так, рабочие учебны е планы специальностей 1-02 04 03-01 «Х имия. Биоло
гия», 1-02 04 04-01 «Биология. Х и м и я», 1-31 01 01-02  «Биология» (научно-пе
дагогическая деятельность) на биологическом факультете Брестского государ
ственного университета (БрГУ) имени А . С. П уш кина в настоящ ий момент 
включают следую щ ие циклы хим ических дисциплин: базовые (общ ие) курсы, 
курсы по реш ению  совета вуза и элективны е курсы, или курсы по выбору сту
дентов (таблица).

Химические дисциплины в учебном плане специальностей 
1-02 04 03-01, 1-02 04 04-01 и 1-31 01 01-02 

биологического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина

Базовые химические дисциплины Курсы по решению совета вуза
Общая химия Кристаллохимия с основами стереохимии
Неорганическая химия Квантовая механика и квантовая химия
Аналитическая химия Строение вещества
Физическая и коллоидная химия История и методология химии
Физико-химические методы исследований 
в химии и биологии

Химическая технология с основами химиче
ской экологии

Органическая химия Основы химии полимеров
Биологическая химия Химия высокомолекулярных соединений
Основы химического синтеза Основы медицинской химии
Методика преподавания химии

В м етодической литературе неоднократно рассматривались вопросы, 
касаю щ иеся специф ики преподавания общ епроф ессиональны х хим ических  
дисциплин студентам  естественнонаучны х и педагогических специальностей  
[1 — 5]. Рассмотрим место и роль элективны х курсов хим ико-биологической  
направленности при подготовке будущ и х специалистов на биологических ф а
культетах университетов, а так ж е условия оптимального сочетания курсов  
по выбору с хим ическим и и биологическим и дисциплинам и основного блока  
более подробно.
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ОСОБЕННОСТИ ВУЗОВСКИХ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Традиционно принято считать, что курсы по выбору целиком  и полно
стью отданы  на откуп студентам . О днако первоначальны й выбор тематики  
элективны х курсов всегда остается за  конкретны м учебны м заведением , р е
ш аю щ им , какие из этих курсов наиболее органично дополнят региональны й  
и вузовский компоненты  учебны х планов специальностей. За  студентам и ж е  
остается право вторичного выбора — из предлож енного перечня утв ер ж ден 
ных курсов они по своем у усм отрению  обязаны  выбрать определенны е д и сц и 
плины и освоить их.

При подготовке будущ их преподавателей химии и биологии, способны х  
наиболее полно реализовать свой потенциал в профессиональной и социальной  
сфере, элективны е курсы выполняют несколько о сн о вн ы х  психолого-педагоги-  
ч е с к и х  ф ун кц и й :

•  являются «надстройкой» естественнонаучных курсов, обеспечивая углуб
ленное изучение отдельных учебных дисциплин;

•  делают более гибким содерж ание больш инства базовых хим ических кур
сов, изучение которы х, согласно учебным планам и программам конкретны х  
специальностей, мож ет осущ ествляться на высоком образовательном, но н е
достаточном профессиональном уровне. Это, в свою очередь, позволяет, во- 
первых, поддерживать изучение других необходимы х студенту учебны х ди с
циплин (соблюдается м еж дисциплинарны й подход), и, во-вторых, удовлетво
рять познавательные потребности обучаю щ ихся, способствуя дополнительной  
подготовке по предмету;

•  восполняют «пробелы» базовы х учебны х курсов, поскольку направлены, 
главным образом, на формирование у  студентов ум ений и навыков, которые 
связаны  с реш ением конкретны х практических или теоретических задач, 
а такж е способствуют организации работы по активизации познавательного  
интереса ш кольников к изучению  естественны х наук;

•  снимают противоречие м еж ду недостаточным количеством часов на и зу 
чение обязательны х курсов химико-биологической направленности и расту
щ ей потребностью в расш ирении образовательного поля и развитии компе
тентностей будущ их специалистов по профилям подготовки, востребованным  
на рынке труда.

При отборе содерж ан и я курсов по выбору хим ико-биологической направ
ленности следует проводить как морфологический, так и функциональны й  
анализ содерж им ого данны х элективов. В ходе м орфологического анализа  
упор делается на взаим освязь предметного содерж ан и я элективного курса  
с содерж анием  базовы х естественнонаучны х курсов с позиции общ ечеловече
ск их ценностей, а такж е научной, профессиональной и компетентностной  
значим ости. На следую щ ем  этапе проводится анализ ф ункций учебного со 
дер ж ан и я , которое долж но обеспечивать описание изучаем ы х объектов, про
цессов и явлений, их качественное объяснение, осм ы сление и поним ание как 
на теоретическом уровне, так и на уровне практического преобразования д ей 
ствительности.

П ереструктурирование больш инства учебны х курсов (в том числе и курсов 
по выбору) с уменьш ением доли аудиторны х часов позволило сущ ественно и з



258 О. С. ПОДОЛЯК, Н. М. ГОЛУБ.
Е. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

менить соотнош ение различны х форм организации учебной деятельности сту
дента. Наличие развитых информационны х систем, в частности, систем ди с
танционного обучения, а такж е рабочих мест, оборудованных компьютером  
с выходом в локальные и глобальную сети (в библиотеке, компьютерном клас
се, дома), в свою очередь, привело к увеличению  удельного веса учебной рабо
ты студента вне сетки расписания. Главным образом, это связано с увеличени
ем доли самостоятельной работы обучаю щ ихся, которая наряду с методами  
проблемно-поискового характера является средством, стимулирую щ им позна
вательную активность будущ их специалистов и их направленность на непре
рывное самообразование. П одобное полож ение вещ ей повлекло за собой необ
ходимость внедрения не только новых методик в дидактическом представле
нии материала, но и ины х организационны х форм контроля знаний студентов. 
Р еализуется на первый взгляд парадоксальный педагогический подход: боль
ше самостоятельности — больш е контроля. Однако данная ситуация является  
основой схемы  обратной связи в оценке и самооценке результата проделанной  
работы, что не только стимулирует образовательный процесс, но и повышает 
уровень ответственности обучаемого при осознании им неотвратимости отчет
ности. При этом система контроля уровня достиж ений долж на использовать 
оценку промеж уточны х результатов, преж де всего как инструмент полож и 
тельной мотивации студента, а такж е своевременной коррекции деятельности  
как обучаю щ ихся, так и преподавателя.

Для успеш ного освоения курсов по выбору такж е необходим а развитая  
база информационны х ресурсов вуза (библиотечный фонд научных и научно
популярны х периодических изданий, автоматизированные информационно
поисковые системы , различны е интернет-ресурсы  и др .), к которой студенты  
имели бы свободный доступ.

М етодическая система любого элективного курса долж на находить отраж е
ние в учебно-методическом комплексе, включающем программу курса и тема
тический план, учебное пособие или конспект лекций в печатной или элек 
тронной форме, м етодические рекомендации для преподавателя и задания для 
самостоятельной работы студентов.

Таким образом, при разработке тех или ины х элективны х курсов хим ико
биологической направленности возникает необходимость ответов на следую 
щ ие вопросы.

•  Какие факты, понятия, представления, идеи, принципы , ценности, ум е
ния и навыки, методы и виды деятельности предлагаются студентам для у с 
воения?

•  Для каких профессий (областей деятельности) полезны формируемые 
знания, ум ения и навыки?

•  Каким образом содерж ание того или иного элективного курса будет спо
собствовать специализации обучения студентов и формированию их профес
сиональны х компетенций?

•  Какие дисциплины  в целом или темы из каких дисциплин (не обязатель
но естественнонаучны х) долж ны  быть освоены студентами предварительно?

•  Какой реальный материал долж ен  быть подготовлен преподавателем к 
моменту начала изучения курса?

В целях определения отнош ения студентов биологического факультета  
БрГУ имени А . С. П уш кина к содерж анию  образования по химическим ди сци 
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плинам профессионального цикла в 2 0 0 9 /1 0  учебном году нами было проведе
но анкетирование. А нкетирование было анонимным и в нем приняли участие
117 студентов, в т. ч. 68 студентов (из них 56 девуш ек и 12 юнош ей) третьего 
курса и 49 студентов (42 девуш ки и 7 юнош ей) четвертого курса.

Один из вопросов анкеты  был сформулирован следую щ им  образом: «К а
ки е  к ур сы  по вы бору  по  х и м и и  В ы  бы  р е к о м е н д о в а л и  в в е с т и  в уч еб н ую  про
гр а м м у  вуза»?

Приведены наиболее показательные примеры ответов:
•  химия продуктов питания;
•  химия ядовитых веществ;
•  химия радиоактивных веществ;
•  ядерная химия;
•  фармацевтическая химия;
•  занимательная химия;
•  химия в повседневной ж изни;
•  алхимия в истории химии;
•  экспериментальная химия;
•  зеленая химия;
•  химия лекарственных растений;
•  методика реш ения расчетных хим ических задач;
•  методика проведения ш кольных опытов по химии.
Все предложенны е студентами элективны е курсы м ож но условно р азде

лить на три группы:
•  пр ед м ет но-ориент ирован ны е кур сы , направленные на развитие познава

тельного интереса студентов к предметам химического профиля, на расш ире
ние и углубление их знаний по данной дисциплине;

•  м еж предм ет ны е кур сы , предназначенны е для интеграции знаний см еж 
ных естественнонаучны х дисциплин как необходим ого условия успеш ного  
обучения в старш ей ш коле и высш их учебны х заведениях по специальностям  
химико-биологического профиля;

•  кур сы  п р и к л а д н о го  х а р а к т е р а ,  отраж аю щ ие связь химии с повседнев
ной ж изнью  человека в различны х аспектах.

Одним из курсов, который м ож но предлож ить студентам в качестве элек 
тивного, мож ет быть разработанный нами курс «Х имические элементы  и их  
соединения в ж изни  ж ивы х организмов», проходящ ий в настоящ ее время 
апробацию среди студентов четвертого курса специальности «Биология. Х и 
мия» биологического факультета БрГУ имени А . С. П уш кина.

Рассмотрение учебного материала в данном курсе преследует следую щ ую  
цель: обобщ ение и систематизация знаний студентов, ранее полученны х ими 
при изучении ряда см еж ны х естественнонаучны х дисциплин, необходимы х  
для самостоятельного установления причинно-следственны х связей явлений  
ж ивой и неживой природы, а такж е для формирования четкой системы  валео- 
логических знаний учащ ихся как важ нейш их предпосы лок здорового образа  
ж изни  человека.

В е д у щ и м и  и д еям и  данного курса являются:
•  ф ункционирование ж ивого организма как единого целого посредством  

взаимодействия хим ических веществ;



260 О. С. ПОДОЛЯК, Н. М. ГОЛУБ.
Е. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

•  взаимосвязь хим ических реакций и проявляемы х ф ункций ж ивого орга
низма;

•  познание на химическом уровне организма человека как слож ной хи м и 
ческой системы , изучение его взаимосвязи с окруж аю щ ей средой.

З а д а ч и  курса:
•  усвоение знаний о молекулярны х основах ж изнедеятельности раститель

ных и ж ивотны х организмов и их влиянии на здоровье человека;
•  формирование представлений о практической значимости результатов  

исследований в области биохим ии различны х систематических групп бакте
рий, протист, грибов, растений и ж ивотны х для человека;

•  формирование навыков здорового образа ж изни;
•  приобретение ум ений и навыков, необходим ы х для проведения би охим и

ческого эксперимента и исследовательской работы.
В соответствии с поставленными целью и задачами структура элективного 

курса «Х имические элементы и их соединения в ж изни  ж ивы х организмов» 
включает п я т ь  о сн о вн ы х  т ем  (блоков):

1. «Влияние хим ических элементов на биологические объекты ».
2. «Влияние отдельны х групп ж ивы х организмов на ж изнь  и здоровье че

ловека».
3 . «Особенности питания человека».
4. «Влияние вредных веществ на организм человека».
5. «Лекарственные препараты и организм человека».
П рограммой данного курса предусматривается вы полнение студентами  

ряда практических работ, которые помогут сформировать у  них практиче
ские ум ения и навыки, необходим ы е для вы полнения исследовательской ра
боты. В связи с тенденцией к ум еньш ению  числа аудиторны х занятий (л ек 
ций) и увеличению  роли самостоятельной работы некоторы е вопросы про
граммы предлагаю тся студентам  для самостоятельного рассм отрения, р е
зультаты  которого они могут продемонстрировать при защ ите рефератов на 
сем инарских занятиях.

П оскольку элективный курс предназначен для студентов старш их курсов 
биологического факультета, освоение его содерж ания позволит им более ос
мысленно подойти к изучению  вузовской программы не только по дисципли
нам химической направленности, но и по многим биологическим дисципли
нам. Кроме того, в ходе изучения данного курса возмож но проведение ди спу
тов или круглы х столов, которые позволят будущ им педагогам найти опти
мальные реш ения ряда профессиональны х задач по активизации познаватель
ного интереса ш кольников к изучению  естественных наук с тем, чтобы те мог
ли не только усвоить результаты интеграции знаний, но и сами устанавливать 
меж предметны е связи.

А н ализ литературны х данны х и опыт подготовки курса «Х им ические эл е
менты и их соединения в ж и зн и  ж ивы х организмов» позволяю т нам сф орм у
лировать ряд общ их реком ендаций , л еж ащ и х в основе разработки любого 
элективного курса хим ико-биологической направленности при подготовке 
преподавателей естественнонаучны х дисциплин  в вы сш их учебны х зав еде
ниях.

1. Систематизация и выделение «базового ядра» информации химических  
и биологических аспектов естествознания, подлеж ащ ей переводу в дидактиче
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скую  плоскость (дидактическая трансформация). Основная задача на данном  
этапе — установить, что и в каком объеме долж но стать предметом этой транс
формации.

2. Ц елеполагание. Этап предусматривает дидактический анализ целей  
(первичное представление о конечном результате обучения) и создание целево
го проекта (установление необходимы х условий реализации, обеспечивающ их  
гарантированность получения необходимого результата). Здесь долж на четко 
просматриваться связь результатов обучения с моделью будущ его специали
ста.

3. Трансформация содерж ания профессиональной деятельности в дидакти
ческие объекты. Этот процесс осущ ествляется путем анализа, обобщ ения, от
бора, дидактического сокращ ения и качественной редукции материала, подле
ж ащ его трансформации. Такж е выстраиваются отнош ения м еж ду методами и 
формами научного познания и средствами учебной комм уникации, м еж ду си с
темой наук и структурой учебны х хим ических дисциплин.

4. Проектирование технологии изучения элективного курса.
5. И нструм ентализация, оформление отобранного содерж ания и техноло

гии его освоения в виде программ, учебны х и методических пособий и других  
материалов дидактического характера, предназначенны х для преподавателей  
и студентов.

Н емаловажную  роль в образовательном процессе играют методы и формы  
обучения, определяемы е требованиями специализации, возможностью  разви
тия и саморазвития личности и учитывающ ие уровень подготовки студентов. 
В связи с этим основные приоритеты методики изучения элективны х курсов 
направлены:

•  на м еж дисциплинарную  интеграцию , содействую щ ую  становлению  ц е
лостного мировоззрения; обучение через опыт и сотрудничество;

•  интерактивность (работа в малых группах, имитационное моделирова
ние, тренинги);

•  учет индивидуальны х особенностей и потребностей обучающ ихся;
•  личностно-деятельностны й и субъект-субъектны й подход (привлечение 

больш его внимания к личности обучаю щ егося, равноправное взаимодействие 
преподавателя и студента).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Элективные курсы, содерж ащ ие самые актуальны е, перспективны е и пере

довые реш ения и предлож ения для конкретной сферы профессиональной д ея 
тельности вы пускников, по определенным причинам не вош едш ие в образова
тельный минимум учебны х программ по дисциплинам  специальности, явля
ются одним из наиболее удачны х путей улучш ения качества подготовки сту
дентов в высш их учебны х заведениях Республики Беларусь.

В озмож ность постоянного обновления содерж ания элективны х курсов сл у
ж ит одним из эфф ективнейш их инструментов динамичной и вместе с тем эво
лю ционной м одернизации образования в такой непростой области, как естест
вознание. Разрабатываемые новые и дополняемы е из года в год уж е им ею щ ие
ся курсы позволяют отобрать наиболее эффективные нововведения в данной  
области знаний, ввести в учебны е планы те из н их, которые оправдывают себя.
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У Д К  54  : 1

Е. И. ЯНЧУК

ХИМИЯ В ПОЛЕ 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Н аука и философия как элементы  культуры и специфические виды интел
лектуальной деятельности возникают практически одновременно в середине  
первого ты сячелетия до н. э. в Древней Греции — во время так называемой  
первой интеллектуальной револю ции. На протяж ении всей своей последую 
щей истории они сущ ествую т и развиваются в разнообразны х отнош ениях  
друг к другу. С момента формирования классической науки в современном ее 
понимании в XVII в. наука в лице естествознания становится такж е объектом  
философско-методологического осмысления. Интерес к науке проявился в 
творчестве многих имениты х учены х и философов того времени. Но наиболее  
рельефно данная проблематика заявляет о себе в X X  в ., когда наука становит
ся непосредственной производительной силой общ ества и дальнейш ее разви
тие общ ественных отнош ений без достиж ений науки не представляется воз
можным.

Как вполне самостоятельная отрасль знания и исследовательских практик  
философия и методология науки складывается ко второй половине Х Х  в. П ри
чем процесс становления нового исследовательского направления протекает 
в разны х условиях и, соответственно, в рамках разны х ф илософско-методоло
гических традиций. В советской традиции это в конечном итоге приводит к 
возникновению  особого раздела ф илософ ских знаний, получивш их название 
«Ф илософские вопросы естествознания». М ировоззренческой и м етодологиче
ской основой данной исследовательской отрасли в советской философии стала 
философия диалектического материализма. В современны х условиях эта ли 
ния продолж ается в рамках историко-генетической концепции философии и 
методологии науки.
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