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- более четкая постановка конкретной 
задачи, как с качественной, так и с количест-
венной точки зрения; 

- анализ реальных данных конкретной 
ситуации при недостатке исходной инфор-
мации для имитации вероятностного харак-
тера деятельности; 

- многовариантность возможных реше-
ний [2]. 

Внедрение ситуационных задач, по на-
шему мнению, дает возможность упорядочить 
самостоятельную работу, повышает мотива-
цию и вовлеченность студентов в решение 
обсуждаемых проблем. Это дает эмоциональ-
ный толчок к последующей поисковой актив-
ности учащихся, побуждает их к конкретным 
действиям, процесс обучения становится бо-
лее осмысленным, помогаетустанавливать 
межпредметные  связи, адаптировать полу-
ченные знания к будущей специальности. 

Ситуационные задачи близки к про-
блемам педиатрии, способствуют выработке 
клинического мышления, адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности, что и 
составляет основу формирования профес-
сиональных компетенций. При решении си-
туационной задачи педагог и обучающиеся 
преследуют разные цели: для обучающихся – 
найти решение данной ситуации, для педаго-
га – добиться освоения обучающимися спо-
соба и осознание его сущности [3]. Они по-
зволяют студенту выявлять межпредметны-
есвязи с помощью разных способов деятель-
ности, различных методов работы с инфор-
мацией, как этого требуют образовательные 
стандарты нового поколения.  

Ситуационные задачи носят практико-
ориентированный характер. Для решения 
ситуационной задачи студентам требуется 
знание нескольких учебных предметов. Они 
позволяют осваивать интеллектуальные опе-
рации последовательно в процессе работы с 
информацией: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка. Это 
приближает учащегося к реальной жизнен-
ной ситуации в отличие от традиционных 
образовательных ресурсов. 

Использование ситуационных задач в 
биохимии, как метод обучения, позволяет ин-
тенсифицировать процесс понимания, усвое-
ния и творческого применения теоретических 
знаний при решении практических задач.  

Совместная дискуссия студента и пре-
подавателя в ходе обсуждения ситуационных 
задач обеспечивает более углубленное изуче-

ние курса возрастной биохимии, позволяет 
преподавателю проверить уровень усвоения 
студентом теоретического материала, инди-
видуализировать обучение и является необхо-
димым условием для становления и совер-
шенствования компетентностей через вклю-
чение студентов в осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельно-
сти. Нами отмечено, что при регулярном при-
менении форм и методов интерактивного 
обучения у студентов формируются продук-
тивные подходы к овладению информацией, 
исчезает страх высказать неправильное пред-
положение, и устанавливаются доверитель-
ные отношения с преподавателем.  

Таким образом, использование ситуа-
ционных задач, разработанных коллективом 
кафедры как метода обучения для студентов 
педиатрического факультета, с нашей точки 
зрения, обеспечивает не только формирова-
ние профессиональных, но и общекультур-
ных компетенций.  
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Вопросы интеграции в различных об-
ластях отечественных экономики и образо-
вания достаточно часто рассматриваются в 
последнее время. Частично это связано с 
вступлением России в 2012 году в ВТО 
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(Всемирную торговую организацию), что 
повлекло за собой формирование направле-
ний долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. 
Учитывая тот факт, что развитие экономики 
находится в неразрывной связи с развитием 
образования, логично рассмотреть измене-
ния, которые коснулись и этой сферы разви-
тия общества. Это подразумевает подготовку 
конкурентоспособных специалистов для 
формирующихся на территории России тер-
риториальных нефтехимических кластеров, 
касается и Поволжского округа. Определен-
ную роль в подготовке играет реализация 
системы «школа-вуз-школа», в нашем случае 
– профессиональная подготовка специали-
стов, более подготовленных к меняющимся 
условиям в обществе [1]. Подготовка и пере-
подготовка специалистов для преподавания 
химии включает в себя несколько направле-
ний: учителя химии средних общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий; учителя 
химии учреждений профессиональной на-
правленности (колледжи, техникумы); пре-
подаватели химии вузов и т.д. 

В этой статье представлен анализ при-
мера переподготовки учителей химии Рес-
публики Татарстан, личный опыт работы (с 
2009 года) по переподготовке работников 
образования по специальности «Химия: тео-
рия и методика обучения в СОШ».  

В настоящее время в образовательных 
учреждениях вопрос о соответствии учите-
лей-предметников требуемого уровня квали-
фикации достаточно актуален. Практика по-
казывает, что в некоторых школах республи-
ки учителями химии работают специалисты 
после окончания вузов, где химия и методика 
ее преподавания изучались факультативно 
или практически не входили в учебный план 
вуза.  

Для полной характеристики слушате-
лей, поступивших на курсы профессиональ-
ной переподготовки по данной специально-
сти, были проанализированы результаты раз-
работанной анкеты. Акмеологическая харак-
теристика слушателей курсов показала пре-
обладающее большинство учителей в возрас-
те 31-40 (39%) и 41-50 (37%) лет, начинаю-
щие учителя составили группу 21-30 лет 
(11%). Необходимость пройти переподготов-
ку по своей специальности и получить ди-
плом государственного образца привлекла и 
учителей более старшего возраста – от 51 
года (13%). Большую часть слушателей со-

ставили женщины (81%), хотя это вполне 
ожидаемо. Наибольшую группу слушателей 
курсов переподготовки составили учителя 
химии сельских школ (76%). Спецификой 
преподавания химических и методических 
дисциплин для таких неоднородных групп 
явилось не столько возрастное отличие, 
сколько базовый уровень слушателей по изу-
чаемым дисциплинам. В группах преоблада-
ли выпускники педагогических вузов рес-
публики по специальностям «Биология» и 
«География-биология», есть выпускники ма-
тематического и исторического факультетов, 
начального образования, сельхозакадемии и 
ветеринарного вуза, даже финансово-эко-
номического института. Первичный анализ 
уровня подготовленности слушателей на 
первых занятиях показал, что особую группу 
составили выпускники химико-техноло-
гического института, обладающие хорошей 
базой по химическим дисциплинам, но это не 
связано напрямую с уровнем методической 
подготовки. Изначально эти слушатели по-
зиционировали себя намного «выше» ос-
тальных, мотивируя тем, что «все химиче-
ские науки мы изучали достаточно хорошо». 
Но, как известно, науки (а тем более, химия), 
не останавливаются в своем развитии на ка-
ком то определенном уровне. Поэтому на 
аудиторных занятиях, даже для таких слуша-
телей были раскрыты многие «белые пятна». 
Это было подтверждено впоследствии в на-
блюдениях, беседах и заключительных анке-
тах по окончанию курсов профессиональной 
подготовки учителей химии. Примечательно, 
что и статус слушателей тоже был различ-
ный: обучение проходили учителя химии (но 
без диплома), биологии, географии, матема-
тики, истории, начального обучения, замес-
тители директора по учебной и воспитатель-
ной работе, руководители районных методи-
ческих объединений и директора школ. 

Мы проанализировали педагогический 
стаж слушателей и их стаж в должности учи-
теля химии. Последний представлял для нас 
особый интерес, так как являлся основным 
критерием разделения на подгруппы для ор-
ганизации индивидуально-дифференциро-
ванного подхода в преподавании химических 
и методических дисциплин на аудиторных 
занятиях курса в химических лабораториях. 
Большую группу слушателей составляли 
учителя, имеющие стаж от 11 до 30 лет и бо-
лее (62%). 
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В этой статье мы не будем подробно 
останавливаться на специфике проведения 
занятий по химическим дисциплинам. Ко-
нечно, переподготовка учителей химии 
включает в себя не только лекционные заня-
тия с применением современных инноваци-
онных средств обучения, но и организацию 
лабораторных работ на базе химических ла-
бораторий. Учитывая различия слушателей 
по педагогическому стажу в должности учи-
теля химии, были определены подгруппы и, в 
соответствии с этим, система лабораторных 
занятий. Во 2ой группе иногда были слуша-
тели, которые только планировали ведение 
уроков по химии на следующий учебный год 
(«обещали часы по химии»). Эти слушатели 
не имели практической базы химического 
эксперимента, поэтому иногда на занятиях 
присутствовал индивидуальный подход, как 
для студентов-первокурсников. Особое вни-
мание было уделено правильной организации 
и методике проведения химического экспе-
римента. Методические занятия по изучению 
основ преподавания химии для многих слу-
шателей тоже явились «полным откровени-
ем». На занятиях анализировались современ-
ные методики педагогических технологий 
(отечественных и зарубежных), особенности 
применения элементов различных педагоги-
ческих технологий в зависимости от типа 
урока, этапов урока, характеристики уча-
щихся и т.д. Занятия были ориентированы на 
практику внедрения педагогических иннова-
ций в своей деятельности [2, с.100]. 

Таким образом, интегративность в 
процессе профессиональной переподготовки 
учителей химии представляет собой опреде-
ленную взаимосвязь и взаимное дополнение 
разрозненных компонентов и элементов об-
разования, объединенных в единое целое по 
подготовке квалифицированных специали-
стов. Рассмотренный нами пример анализа 
проведения занятий для слушателей курсов 
переподготовки с учетом взаимосвязи пер-
вичного анализа группы слушателей и кор-
ректированием аудиторной работы в данной 
группе показал практически неограничен-
ные возможности реализации принципа ин-
тегративности через взаимосвязь разрознен-
ных компонентов целостного процесса. 
Именно этот принцип обеспечивает целост-
ность, системность и систематичность само-
го процесса подготовки и переподготовки 
учителя химии. 
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Процесс образования представляет со-

бой самосознание каждого студента в его 
индивидуальном и групповом получении 
знаний. Сам процесс развития самосознания 
находится в постоянном движении, являясь 
коллективным произведением поведения ка-
ждого человека под воздействием других 
людей, сохраняя при этом и отдельные черты 
индивидуальности. На развитие индивиду-
ального и группового самосознания влияет 
заложенная в человека биологическая про-
грамма, которая реализуется в формировании 
человеческого духа (в мировой традиции по-
лучила название духа или души [2; с. 56-57], 
дополняясь программой в знаках националь-
ной культуры, и представляет собой образо-
вание, состоящее из обучения, воспитания и 
социализации. 

Характеризуя образование как целост-
ное явление, можно выделить четыре состав-
ляющих: образование как ценность, образо-
вание как система, образование как процесс, 
образование как результат [4; с. 6].  

На воспитание нового человека, спо-
собного жить и трудиться в качественно но-
вых социальных и экономических условиях, 
оказывает образование как ценность лично-
стная на основе других взаимосвязанных 
ценностей образования. 


