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В современном обществе образователь-

ная среда характеризуются нестабильностью, 
которая вызвана социально-экономическими 
и человеческими отношениями. В связи с 
этим сама образовательная среда, а также 
приемы и технологии ее проектирования на-
ходятся в состоянии реформирования. Обнов-
ление системы образования Украины в значи-
тельной мере связано с разработкой и внедре-

нием в педагогическую практику эффектив-
ных технологий проектирования образова-
тельной среды, развитием интеллектуальных 
и творческих способностей личности, форми-
рованием познавательной и творческой ак-
тивности. Особенно актуальна проблема ре-
организации форм и методов работы со стар-
шеклассниками, поскольку именно старший 
школьный возраст характеризуется активным 
развитием познавательных и творческих спо-
собностей, становлением научного мировоз-
зрения, личностным самоопределением ре-
бенка. Одним из направлений модернизации 
образования стало внедрение в учебно-
воспитательный процесс общеобразователь-
ных учебных заведений информационных 
технологий обучения. 

Среда влияет на развитие личности, че-
ловек в свою очередь также изменяет и разви-
вает среду, так как проявляет активность и 
творчество в своей деятельности. Образова-
тельную среду следует рассматривать как 
систему педагогических и психологических 
условий, которые способствуют раскрытию и 
развитию способностей всех субъектов обра-
зовательной среды. Поэтому в проектирова-
нии образовательной среды развитие лично-
сти в процессе обучения нужно рассматривать 
в контексте «человек – окружающая среда». 

Анализ практики профессиональной 
деятельности учителей химии показывает, что 
даже высокий уровень профессиональной 
подготовки педагогических кадров не обеспе-
чивает ожидаемого обществом результата. 
Для реализации новых целей и содержания 
образования учителя необходимо готовить к 
работе в новой информационной образова-
тельной среде. Проблема подготовки учителя 
к эффективной работе в информационной об-
разовательной среде заключается в том, чтобы 
научить будущего специалиста проектировать 
учебно-воспитательный процесс по химии на 
основе инновационных дидактических воз-
можностей. Готовность будущих учителей к 
эффективной работе в информационной обра-
зовательной среде состоит из следующих со-
ставляющих: готовность к оперированию 
средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий, готовность к применению 
информационно-коммуникационных техноло-
гий для совершенствования учебно-воспи-
тательного процесса и формирования индиви-
дуальной образовательной траектории школь-
ника. 
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Исходя из особенностей естественных 
дисциплин, использование информационных 
технологий в процессе изучения химии явля-
ется наиболее обоснованным. Например, для 
моделирования химических процессов, явле-
ний, для проведения лабораторных работ, 
компьютерной поддержки процесса препода-
вания учебного материала и контроля его ус-
воения. Моделирование химических явлений 
и процессов на компьютере необходимо для 
изучения явлений и экспериментов, которые 
практически невозможны или опасны [1]. 

Информационная образовательная сре-
да объединяет информационную, техниче-
скую и учебно-методическую составляющие, 
направленные на совершенствование учебно-
воспитательного процесса по химии. Поэтому 
подготовка будущих учителей к проектирова-
нию информационной образовательной среды 
при преподавании химии в старшей профиль-
ной школе предполагает овладением знания-
ми, умениями и навыками составляющих та-
кую среду. Будущие учителя химии во время 
учебы в вузе осваивают дисциплины, направ-
ленные на их формирование, в частности 
«Компьютерная химия», «Методика исполь-
зования компьютерных программ в школьном 
курсе химии», изучают технические и про-
граммные средства реализации информаци-
онных процессов; модели решения функцио-
нальных и вычислительных задач, вопросы 
алгоритмизации и программирования; базы 
данных; локальные и глобальные сети ЭВМ, 
основы защиты информации, особенности 
использования компьютерных программ в 
школьном курсе химии. Готовность будущего 
учителя к проектированию учебно-воспи-
тательного процесса по химии в информаци-
онной образовательной среде предусматрива-
ет овладение знаниями, умениями и навыками 
планировать образовательные результаты, 
виды учебно-познавательной деятельности 
школьников, обосновать выбор методов и 
средств обучения с использованием иннова-
ционных технологий. 

Электронные и информационные ре-
сурсы могут быть использованы будущими 
учителями как учебно-методическое сопро-
вождение общеобразовательных и профиль-
ных учебных дисциплин. Учитель должен 
уметь применять различные образовательные 
средства информационных технологий при 
подготовке к уроку; непосредственно на уроке 
(при объяснении нового материала, для за-
крепления усвоенных знаний, в процессе кон-

троля знаний); для организации самостоя-
тельной работы школьников и т.д. Например, 
электронные и информационные ресурсы с 
текстовой информацией могут быть исполь-
зованы при объяснении нового материала, в 
качестве основы для подготовки дифферен-
цированного раздаточного материала на уро-
ке, при подготовке научной работы или ис-
следовательского проекта школьников. Ресур-
сы с визуальной аудиоинформацией можно 
включать в объяснения учителя на уроке, а 
также использовать при организации само-
стоятельной работы учащихся. Компьютер-
ные тестовые задания позволяют быстро и 
эффективно осуществлять контроль и оценку 
знаний, умений и навыков старшеклассников. 
Тесты могут проводиться в режиме on-line и в 
режиме off-line [2]. Информационные техно-
логии расширяют возможности визуализации 
химических процессов и явлений, которые 
учитель не может показать в школьном каби-
нете химии из-за недостатка оборудования 
или реактивов. Сейчас компьютерные техно-
логии используются с целью моделирования 
химических процессов и явлений. Моделиро-
вание позволяет раскрыть связи изучаемого 
объекта, глубже выявить его закономерности, 
что ведет к лучшему усвоению учебного ма-
териала. Учащиеся могут исследовать явле-
ние, изменяя параметры, сравнивать получен-
ные результаты, анализировать их, делать вы-
воды. Например, при выборе различных зна-
чений концентраций реагирующих веществ 
школьники могут проследить за изменением 
объема выделяющегося газа в результате про-
текания реакции и т.д. 

Использование информационных тех-
нологий при преподавании химии значитель-
но расширяет возможности как учителя (бо-
лее качественно и на более высоком методи-
ческом уровне преподавать материал), так и 
ученика (удовлетворение образовательных 
потребностей старшеклассников в углублен-
ном изучении предметов выбранного профиля 
обучения). 
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Сегодня инновационные педагогиче-

ские процессы, так или иначе, связаны с вне-
дрением идей компетентностного подхода, 
предполагающего помимо знаний формиро-
вание и использование способности к творче-
ству и саморазвитию будущего учителя [3].  

Идеи развития творческих качеств 
личности всегда вызывали интерес ученых 
[4, 6, 7]. В исследованиях ученых разработа-
ны типы творческих задач по химии, физике 
и методика их использования в развитии 
творческих способностей учащихся. Сегодня 
проблема развития творческих качеств бу-
дущих учителей естественнонаучных пред-
метов в связи с внедрением образовательных 
стандартов третьего поколения и реализаци-
ей компетентностного подхода особенно ак-
туальна. 

Творческая деятельность является про-
цессом, который способствует становлению и 
развитию личности. Многие педагоги счита-
ют, что именно творчество является одной из 
важнейших составляющих профессионально-
го успеха.  

Опыт творческой деятельности студен-
тов, формируемый при изучении химических 
дисциплин, можно рассматривать и как фор-
мирование ключевых компетенций, и как раз-
витие творческих качеств личности будущих 
учителей, и, наконец, как опыт учебного 
творчества. Опыт учебного творчества вклю-
чает компоненты, характерные для всех видов 
творчества, и специфические компоненты. 
Последние обусловлены спецификой химии. 
К компонентам, общим для всех видов твор-
чества, относят способности творчески мыс-
лить и к сотрудничеству.  

Способность мыслить творчески – важ-
нейшая и необходимая составляющая творче-
ской деятельности. Творческое мышление 
имеет ряд специфических черт, одной из ко-
торых является рефлексия. Без рефлексии не-

возможно преодоление стереотипности мыш-
ления, поскольку творческая  деятельность 
опирается на рефлексивные процессы само-
анализа, самооценки своей деятельности и 
самого себя. Если студент не осознает необ-
ходимости решения тех или иных задач и у 
него не возникает желание к преодолению 
интеллектуальных трудностей, связанных с 
познанием, если он не осознает важность со-
трудничества в решении учебно-воспи-
тательных задач, то его действия нельзя при-
знать творческими. 

Все компоненты опыта творческой дея-
тельности взаимосвязаны. От способности 
творчески мыслить зависит способность к 
творческому сотрудничеству. Успехи в твор-
ческом сотрудничестве создают предпосылки 
для выработки оригинального решения. Орга-
низация творческого сотрудничества студен-
тов и преподавателей на занятиях ограничена 
временными рамками. Систематическое твор-
ческое сотрудничество можно организовать 
на курсах по выбору, факультативах, при под-
готовке и проведении внеаудиторных меро-
приятий. Это связано с особенностью процес-
са обучения и воспитания на данных заняти-
ях, когда их содержание подчинено интересам 
студентов и охватывает все сферы личности 
студента. 

На кафедре химического образования 
Химического института им. А.М. Бутлерова 
Казанского федерального университета на-
коплен большой опыт проведения курсов по 
выбору, таких как «Развитие химии в Каза-
ни», «Роль химии в развитии естественнона-
учных знаний», «Химические процессы в 
окружающей среде», «Химические произ-
водства Татарстана», «Нефтехимия», «Есте-
ствознание как единая наука о природе», 
«Дидактические игры в преподавании хи-
мии», «Особенности преподавания химии в 
сельской школе», «Занимательный химиче-
ский эксперимент», «Химия почв», «Демон-
страционный химический эксперимент», 
«Модернизация химического образования», 
«Инновации в химическом образовании» и 
другие. 

На всех курсах по выбору предусматри-
вается выполнение студентами совместных 
творческих проектов, разработка и защита 
соответствующих презентаций. 

Нельзя не отметить роль внеаудитор-
ных мероприятий с привлечением специаль-
но-предметного (химического) материала в 
развитии творческих качеств будущих учите-


