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РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
В РАМКАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Д ействую щ ая в России систем а высш его профессионального образования  

н аходится в процессе м одернизации , приоритетны ми направлениям и кото
рой выступают ф ундам ентализация , интеллектуализация , инф орм атизация, 
диф ф еренциация, интеграция, аксиологизация. Всплеск интереса учены х к 
проблеме ф ундам ентализации образования объясняется динам ическим и и з 
м енениям и в общ естве, технологиях и науке. У зкая специализация у ж е  не 
дает гарантии постоянной востребованности специалиста, что связано не 
только с субъективны м и изм енениям и интересов личности в той или иной об
ласти профессионального образования, но и с объективны ми глобальными  
и зм енениям и в общ естве и техн ологиях. П оэтом у ф ундам ентальное образова
ние становится в настоящ ее время основной ценностью  общ ества и отдельной  
личности.

Курс аналитической химии в педагогическом университете направлен на 
формирование у  студентов фундаментальны х знаний в области химического  
анализа объектов окруж аю щ ей действительности и навыков эксперименталь
ной практической деятельности. Его основными задачами являются: совер
ш енствование общ ехимической и мировоззренческой подготовки студентов; 
выявление специфики аналитической химии как области научного знания, ее 
практического значения; развитие навыков экспериментальной работы и опы 
та исследовательской деятельности; профессиональная подготовка в области  
аналитической химии будущ их учителей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках настоящ его исследования использованы системный и структур

ный анализ, модульно-рейтинговы й подход, интерпретация, обобщ ение и си с
тематизация полученны х результатов исследования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
М ет одологические  и  д и д а кт и ч ески е  предпосы лки . Ориентация на фунда- 

ментализацию всегда была присущ а российской системе высшего профессио
нального образования. Это приоритетное в настоящ ее время направление его 
развития следует рассматривать как совершенствование, а не как коренную пе
рестройку. Теоретический анализ различных подходов и концепций фундамен- 
тализации профессионального образования показал наличие разных трактовок 
этого термина [1]. Это понятие часто подменяется целостностью или математи
зацией образования, интеграцией гуманитарного и естественнонаучного образо
вания, повышением доли теоретических знаний и общ енаучной подготовки, 
включающей современные достиж ения науки и техники и другие. Под ф унда- 
м е н т а л и за ц и е й  вы сш его хим ико-педагогического  образования  мы, вслед за
Н. Е. Кузнецовой [2], будем понимать приоритет главных целей и стержневых  
идей образования, выполняющ их регулятивную функцию , содержания общ е
теоретических дисциплин и универсальных методов познания, служ ащ их осно
вой для формирования системных действенных знаний, обобщ енных умений, 
научного мировоззрения, системного мыш ления, интеллекта и ценностных от
нош ений, а такж е являю щ ихся инструментом добывания новых знаний и спо
собов действий, творческого и целостного их применения на практике. Таким 
образом, фундаментализация химико-педагогического образования — это мно
гоаспектное явление, которое, с одной стороны, направлено на обеспечение оп
тимальных условий формирования определенных качеств личности обучаемо
го, его специальных профессиональных компетенций, с другой — адекватно от
вечает требованиям современного развития общества.

В фундаментализации химико-педагогического образования ведущая роль 
принадлежит дисциплинам предметной подготовки. Именно здесь правомерна 
определенная ориентация обучения на «фундаментально-знаниевый» подход. 
Именно знания, как главный компонент естественных наук, представленные со
вокупностью их разных аспектов: теоретического, методологического, приклад
ного, описательного (языка науки) — основа фундаментализации высшего хими
ко-педагогического образования в целом. Изучая аналитическую химию, студен
ты приобретают методологически значимые, долго живущ ие, инвариантные зна
ния, способствующие целостному восприятию научной картины окружающ его 
мира, интеллектуальному развитию личности и ее адаптации к быстро изменяю
щимся условиям ж изни. Они вооружают студентов методами физико-химическо
го анализа объектов окружающ его мира, методами идентификации через коли
чественные и качественные методы анализа. Эти знания создают условия для 
инициации, развития и реализации творческого потенциала обучаемого, обеспе
чивают качественно новый уровень его интеллектуальной культуры.

Рассматривая ф ундаментализацию  химико-педагогического образования  
на основе принципов системного подхода, следует заметить, что она долж на  
охватывать все элементы системы образования: методологию , теорию и пара
дигмы образования, организационны е системы  и цели образования, содерж а
ние образования и технологии обучения [1].

Н а м етодико-технологическом уровне наш его исследования важным аспек
том фундам ентализации химико-педагогического образования выступают его 
цели, содерж ание, процесс (технологии) обучения и его результативность.
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Ц е л и  о б р а зо ва н и я  долж ны  нести в себе элементы фундам ентализации об
разования через вы деление субъекта образования (человека), через накопле
ние, воспроизводство общ ественного опыта в виде фундаментальны х знаний, 
ум ений и ценностны х отнош ений. П роцесс определения целей обучения ана
литической химии на основе принципа фундам ентализации образования дол 
ж ен  происходить за счет формирования у  студентов:

•  фундаментальны х знаний (теоретические, м етодологические, приклад
ные, исторические, описательные);

•  навыков методологической деятельности и развития методологических  
и экспериментальны х умений;

•  ценностны х отнош ений к химии и фундаментальным знаниям.
Основываясь на гуманистических и профессионально-значимы х ценно

стях, проектирование содерж ания о б уч ен и я  аналитической химии мы осущ е
ствляли на основе модульного подхода, используя принципы укрупнения д и 
дактических единиц, инвариантности, научности, преемственности, профес
сиональной направленности обучения, компетентностного развития личности. 
Вы деление инварианта и вариативной части содерж ания обучения аналитиче
ской химии проводили путем выделения и сопоставления абсолютно и относи
тельно фундаментальны х и прикладны х знаний по дисциплине (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение фундаментальных и прикладных знаний 

в содержании аналитической химии

Абсолютно фундаментальные зна
ния

Относительно фундамен
тальные знания Прикладные знания

Универсальные предметные зна
ния для всего предметного поля 
науки

Универсальные предмет
ные знания для некоторой 
части предметного поля 
науки

Предметные знания, кото
рые необходимы для непо
средственного практическо
го применения в сфере про
фессиональной деятельности

Обязательно должны входить в 
содержание образования

В зависимости от выбран
ной специальности могут 
входить или не входить в 
содержание образования, 
так как объем и номенк
латура определяются на
правленностью программ 
подготовки специалистов

Должны обеспечивать навы
ки, умения практической 
деятельности учащихся 
(входить в перечень квали
фикационных требований по 
специальности)

ИНВАРИАНТ содержания 
учебной дисциплины

ВАРИАТИВНАЯ часть содержания 
учебной дисциплины

Теоретическая часть 
фундаментальных знаний

Практическая часть 
фундаментальных знаний

Закон сохранения массы вещест
ва, закон эквивалентов; вещест
во (моль, эквивалент), раствор 
(растворимость, концентрация), 
химическая реакция, ее призна
ки, классификация реакций для 
целей химического анализа

Теория электролитической 
диссоциации, химическое 
равновесие и способы его 
описания для различных 
химических реакций

Понимание роли аналитиче
ской химии, знание основ
ных методов анализа, владе
ние методологией выбора 
метода анализа и методикой 
его проведения
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При концептуальном анализе современного состояния аналитической х и 
мии как науки, ее наиболее общ их систем знаний, мы попытались выделить ее 
теоретическое ядро, как наиболее устойчивый инвариант и основной источник  
для последую щ его отбора необходимого содерж ания курса учебного предмета. 
Отбор знаний, входящ их в теоретическое ядро каж дого модуля учебного курса 
«Аналитическая хим ия», осущ ествляли на основе принципов ф ундаменталь
ности, доступности, теоретической и практической значимости, универсально
сти, интегративности, полифункциональности и взаимодополняемости.

В соответствии с известными в педагогической литературе подходами  
к формированию содерж ания учебны х курсов (Е. С. Заир-Бер, И. И. Логвинов,
В. В. Сорокин, Н. Ф. Талы зина, А . П. Тряпицина и др .), мы остановились на 
том, согласно которому учебный предмет строится в соответствии с содерж а
нием деятельности, овладение видами которой долж но обеспечиваться обуче
нием. Именно в результатах учебной деятельности студентов проявляются  
знание и понимание содерж ательной части обучения, а в ум ениях и навыках 
ее реализации — осознание его процессуальной части. Для выделения уровней  
овладения знаниями, ум ениям и, ценностны ми отнош ениями как основными  
компонентами содерж ания курса аналитической химии мы использовали так
сономию когнитивных и аффективных целей обучения по М. В. Кларину [3], 
выделив определенное число уровней.

Обозначенные требования к структурированию содержания учебного курса 
«Аналитическая химия» в первую очередь предполагают отражение в содержа
нии современного состояния науки аналитической химии, систематическое изло
ж ение учебного материала и варьирование учебных заданий, а также научно
обоснованную ориентировку студентов в изучаемом предмете, которая на основе 
рефлексии ориентирует их к самостоятельному движению в учебном курсе.

Т е х н о ло ги ч е с к и е  особенност и о р га н и за ц и и  к ур са  а н а л и т и ч е с к о й  х и м и и . 
О рганизация обучения аналитической химии в педагогическом вузе на основе 
принципов фундам ентализации и практической направленности осущ ествля
лась нами на базе К оряж ем ского филиала П оморского государственного ун и 
верситета (КФ ПГУ) им. М. В. Ломоносова. Разработку учебной программы  
осущ ествляли в соответствии с ГОС ВПО по специальности 0 3 2 3 0 0  (номер го
сударственной регистрации 375  от 1 4 .0 4 .2 0 0 0  и 695  от 3 1 .0 1 .2 0 0 5 ). Общая 
трудоемкость учебного курса составляет 250  ч, из них аудиторны х — 134 ч,
116 ч отведено на самостоятельную  работу студентов [4].

В табл. 2 представлено распределение часов учебной нагрузки по дисципли
не в соответствии с видами учебной работы студентов, откуда видно, что изуче
ние курса происходит на втором году обучения в течение двух семестров, в к аж 
дом из которых предусмотрена соответствующая итоговая форма контроля. 
Учебным планом КФ ПГУ им. М. В. Ломоносова были предусмотрены лекции, 
семинарские занятия и лабораторные работы. Для закрепления и углубления  
теоретических знаний, совершенствования практических умений, формирова
ния навыков работы со справочной и специальной литературой, развития по
знавательных способностей, творческой и исследовательской активности сту
дентов, формирования навыков самореализации, саморазвития и рефлексии  
в каждом семестре предусмотрена самостоятельная работа студентов (СРС).

Структура учебного курса, разработанная нами на основе модульного под
хода, включала три модуля содерж ания (табл. 3).
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Таблица 2
Распределение нагрузки по видам учебной работы по курсу «Аналитическая химия» 

в соответствии с учебным планом КФ ПГУ им. М. В. Ломоносова

Виды учебной работы
Количество часов по учебному плану
3-й семестр 4-й семестр

Лекции 30 32
Семинарские занятия 12 18
Лабораторные работы 20 32
Самостоятельная работа студента (СРС) 54 62
Форма контроля Зачет Экзамен

Таблица 3
Структура модульной программы курса «Аналитическая химия»

Аналитическая химия
МОДУЛЬ I МОДУЛЬ II МОДУЛЬ III

Методы разделения и химической 
идентификации

Химические методы коли
чественного анализа

Анализ реальных объек
тов (методами физи
кохимического анализа)

Модули-программы
Основные типы аналитических ре
акций. Маскирование и разделение

Представление аналитиче
ских данных

Анализ воды

Анализ катионов III группы Гравиметрия Анализ почвы
Экстракционное разделение эле
ментов и их идентификация

Протолитометрия Анализ воздуха

Бумажная хроматография как ме
тод разделения и идентификации

Редоксиметрия Анализ технологических 
и пищевых продуктов

Комплексо-(но)-метрия
Седиметрия

М одули I и II входят в содерж ание учебной дисциплины  «Аналитическая  
химия» Ф едерального компонента, а М одуль III реализуется нами в блоке ди с
циплин национально-регионального компонента. Ф ундаментальными систе
мами хим ических понятий в М одуле I выступают блок знаний о вещ естве и х и 
мической реакции, а в М одуле II — закон эквивалентов применительно к х и 
мическим аналитическим реакциям. К особенностям наш его курса м ож но от
нести то, что мы отказались от традиционного качественного анализа, а реали
зовывали изучение фундаментальной системы  понятий «химическая реак
ция», используя групповой органический реагент 8-оксихинолин, который в 
зависимости от кислотности среды и условий проведения анализа позволяет  
выделить катионы практически всех аналитических групп.

Р езульт а т и вн о -о ц ен о ч н ы й  к о м п о н ен т  был осущ ествлен нами в рамках  
рейтинговой системы накопительного типа, которая учитывала обязательный, 
дополнительны й и поощ рительный рейтинговые показатели [5]. О бязательны
ми видами учебной деятельности студентов являлись семинары, лабораторные
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работы, контрольные вопросы и расчетные задания, учебны е и контрольные 
экспериментальны е задачи, а такж е самостоятельная работа по выполнению  
дом аш них заданий, коллоквиумы и контрольные работы, рейтинговые пока
затели которых приведены в табл. 4.

Таблица 4
Перечень обязательных компонентов учебной деятельности 

и максимальный рейтинговый балл по Модулю I

Обязательные компоненты 
учебной деятельности Вопросы Максимальный рей

тинговый показатель
1.Типы аналитических реакций. Маски
ровка и разделение

50

2. Экстракция 50
3. Хроматография 50

Контрольная эксперимен Анализ смеси катионов III аналитиче- 50тальная задача ской группы
Контрольная работа 1. Основные типы аналитических реак

ций и их параметры
100

2. Экстракция и хроматография 100
3. Обобщение 200

Контрольные вопросы 1. Основные типы аналитических реак
ций. Маскирование и разделение

50

2. Анализ катионов 50
3. Экстракция 50
4. Хроматография 50

Расчетное задание 1. Основные типы аналитических реак
ций. Маскирование и разделение

50

2. Анализ катионов 50
3. Экстракция 50
4. Хроматография 50

Коллоквиум Химическое равновесие 50
Домашние задания в рам- 1. Химическая посуда 30
ках СРС 2. Техника выполнения аналитических 

реакций в методе разделения и иденти
фикации

30

Нормировку рейтингового показателя к традиционной системе оценок  
(5-балльная шкала) осущ ествляли в рамках критериально- и нормативно-ори
ентированны х подходов [6]. Разработаны и апробированы методические реко
мендации и контрольно-измерительны е материалы по всем разделам модулей. 
Для интерпретации результатов педагогического контроля используется со
временная теория тестирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования была выявлена структура инвари

антов содержания учебных модулей курса «Аналитическая химия» на основе 
доминирующ его принципа фундаментализации образования; теоретически  
обоснованы и реализованы на практике процессуальные и технологические ос
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новы лабораторного практикума по аналитической химии на основе дом ини
рующ его принципа практической направленности подготовки специалиста х и 
мико-педагогического образования; определены морфология рейтинга и процес
суальные аспекты его реализации в учебном курсе «аналитическая химия».
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Н. П. БЕЗРУКОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Глобальные изм енения, которыми характеризуется современный этап р аз
вития человеческого сообщ ества, социально-экономические изм енения в Р ос
сии, обусловили изм енение целей, задач, ценностны х ориентаций российского  
образования. В феврале 2010  г. в России утверж ден Ф едеральный государст
венный образовательный стандарт по педагогическому образованию  третьего 
поколения (ФГОС-3 ВПО). Заказ общ ества системе высшего педагогического  
образования представлен в ФГОС-3 набором психолого-педагогических компе
тенций, которыми долж ен  владеть бакалавр/магистр по окончании обучения. 
При этом вузу предоставляется возмож ность самостоятельно формулировать и 
формировать предметные компетенции, содерж ание обучения конкретной  
дисциплине, а такж е систему оценки уровня сформированности профессио
нально-педагогической компетентности выпускника.

В контексте перехода на двухуровневую  систему высшего образования  
с учетом уровня подготовки современного вы пускника общ еобразовательной  
ш колы на данном этапе особенно остро стоит вопрос повыш ения качества п од
готовки специалиста в вузе. В реш ении указанны х выше задач и проблем, б ез
условно, будет полезен опыт, накопленный в течение последнего десятилетия  
в процессе модернизации российского педагогического образования.


