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кой подтвердилась лишь частично (са-
мооценка, хоть и выше чем у анд-
рогинных респондентов, но в преде-
лах средних цифр). Хочется также от-
метить отсутствие показателей феми-
нинности у девушек, что заставляет 
задуматься над вопросом о том, что у 
современной молодежи, видимо, 
многие социально-значимые черты 
личности (мужественность, женст-
венность) становятся гендерно-нейт-
ральными или допускающими су-
щественные социально-групповые 
или индивидуальные вариации. 

В настоящее время исследова-
тели соглашаются с тем, что психо-
логический пол индивида не ограни-
чивается осознанием себя как пред-
ставителя определенного пола. Поло-
вая идентичность рассматривается как 
совокупность множества факторов, 
которые в целом определяют собст-
венно половую идентичность индиви-
дуума. Подобный подход близок к 
разрабатываемым в отечественной 
психологии концепциям психолгичес-
кого пола. То, каким он будет, зависит 
и от социальной половой роли – набо-
ра предписаний и ожиданий, предъяв-
ляемых обществом, оценивающих его 
половую идентичность (манер поведе-
ния, эталонов «мужественности» и 
«женственности» и др.), и от отноше-

ния личности как к собственным ин-
дивидным свойствам, связанным с 
полом, так и к своим социальным 
половым ролям. Он также зависит от 
того, какой личностный смысл при-
обретут в совместной деятельности 
индивидно-половые особенности лич-
ности и социальные стереотипы, 
предписываемые в культуре [7]. 
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Одним из принципов обучения 

является связь обучения с жизнью, с 
практикой которая особенно чётко 
выражается в принципе политехниз-
ма. Этот дидактический принцип пре-
дусматривает ознакомление учащихся 
с важнейшими основами химических 
производств, практического использо-
вания в народном хозяйстве и быту 

изучаемых веществ. Главным ориен-
тиром их отбора для изучения яв-
ляются те цели, которые ставит перед 
колледжем требования, предъявляе-
мые государственным стандартом РК.  

В современной концепции хими-
ческого образования прикладная нап-
равленность подчеркивается как важ-
ное требование обновления содержа-
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ния, однако в последние годы обнару-
живается стойкая тенденция к ее ос-
лаблению, что, несомненно, приводит 
к снижению качества усвоения учеб-
ного материала учащимися.  

Изучение передового опыта пре-
подавателей показывает [1], что прик-
ладная направленность обучения, свя-
занная с применением химии в раз-
личных отраслях народного хозяйст-
ва, наиболее эффективна, если её про-
водят в системе, охватывающей все 
уроки. Изучая химию, учащиеся полу-
чают политехнические знания и уме-
ния, знакомятся с научными основами 
и принципами современного промыш-
ленного производства, важнейшими 
технологическими процессами, при-
менениями химических продуктов. 
Можно выделить основные пути реа-
лизации политехнического принципа: 

1. Изучение законов, важнейших 
химических понятий и фактов, нахо-
дящих приложение в промышленном 
и сельскохозяйственном производст-
ве. Например, для реализации этих 
целей важно ознакомить учащихся с 
научными принципами современного 
химического производства, с наибо-
лее важными технологическими, про-
изводственными, экономическими по-
нятиями (сырьё, готовый продукт, вы-
ход продукта, оптимальные условия, 
производительность труда и т.п.). 

2. Формирование умений и на-
выков, необходимых для овладения 
трудовой деятельностью в области 
химического производства (произво-
дить расчёты по формулам и уравне-
ниям химических реакций). 

Осуществление прикладной нап-
равленности преподавания химии 
можно обеспечить разными путями. 

Первый путь – самый простой; 
его можно назвать иллюстративным. 
Он заключается в том, что практичес-
ки все темы, изучаемые по типовой 
программе, сопровождают небольшие 
дополнения, в которых раскрывается 
применение того или иного элемента 
или класса соединений, а расчётные 

задачи, предлагаемые учащимся, име-
ют производственное содержание. 

Второй путь – распределение 
учебного времени на изучение отдель-
ных тем, в пользу более значимого, с 
профессиональной точки зрения, а 
также формирование ведущих поня-
тий на примере материала из областей 
применения.  

Третий путь – разработка систе-
мы проблемных заданий, выполнение 
которых формирует умение отбирать 
наиболее значимые для решения дан-
ной проблемы факты, понятия, зако-
ны химии и включать в них новые 
связи. 

Согласно программным требова-
ниям на уроках химии учащиеся 
учатся решать расчётные задачи. Это 
способствует усвоению теоретичес-
ких знаний, формированию и разви-
тию логически мыслить, переносить 
абстрактные знания в конкретный 
контекст, работать по алгоритму, сис-
тематизировать и квалифицировать 
задачи. Таким образом, за текстом 
задачи учащийся не видит практичес-
кого применения и важности выпол-
няемого им задания. Напротив, рас-
чётные задачи с практическим содер-
жанием, имеющие отношение к реаль-
ным материальным объектам, инте-
ресны и понятны учащимся, посколь-
ку материальная культура сама по се-
бе обладает мотивационной функ-
цией. 

С целью выявления, какое влия-
ние оказывает решение задач с прик-
ладным содержанием на знание прог-
раммного материала, на успеваемость 
и качество знаний в процессе изуче-
ния определённой темы, мы прово-
дили педагогический эксперимент. 

Педагогический эксперимент 
проводился нами в технико-экономи-
ческом колледже в двух группах, по 
специальностям: «Эксплуатация и ре-
монт оборудования предприятий и об-
щественного питания» и «Стандар-
тизация, сертификация и контроль 
качества продукции». 
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Этот эксперимент также прово-
дился с целью выяснения состояния и 
уровня сформированности у учащих-
ся решать расчетные задачи приклад-
ного характера. 

Эффективность эксперимента 
оценивалась количественно и качест-
венно. Из качественных характерис-
тик в процессе наблюдения за дея-
тельностью учащихся принимались 
следующие: заинтересованность и ак-
тивность на уроке, желание ответить 
на вопрос, решить задания, результат 
решения, в целом – увлеченность 
предметом.  

Эксперимент по изучению воз-
можности использования задач с 
прикладным содержанием проведён у 
учащихся первого курса. В группе по 
специальности «Эксплуатация и ре-
монт оборудования предприятий и 
общественного питания» преобладали 
учащиеся, обучающиеся с техни-
ческим направлением, а в группе по 
специальности «Стандартизация, сер-
тификация и контроль качества про-
дукции» учащиеся отличались более 
высоким уровнем знаний по химии, 
потому что химия их профилирую-
щий предмет. 

Программа по химии колледжа 
предусматривает изучение органичес-
кой химии. Для осуществления прик-
ладной направленности преподавания 
химии, мы в своей работе делаем упор 
на использование в учебном процессе 
задач с практическим содержанием. 

Задачи группируем по их слож-
ности в три раздела: А- тренировоч-
ные задачи в одно действие (не оце-
нивается оценкой); Б- задачи, соответ-
ствующие обязательному минимуму 
содержания образования (оценивают-
ся на «4»); В- задачи более высокого 
уровня сложности (оцениваются на 
«5»).Эти задачи используем на уроках 
повторения теоретического материа-
ла, после прохождении новой темы. В 
процессе решения задач происходит 
уточнение и закрепление химических 
понятий. Побуждая учащихся повто-

рять пройденное, углублять и осмыс-
ливать его, химические задачи прик-
ладного направления способствуют 
формированию системы конкретных 
представлений о практическом приме-
нении веществ в жизни. 

Такой подход к закреплению 
учебного материала имеет ряд весо-
мых преимуществ. 

Во-первых, знание фактов зак-
репляется в прикладной деятельности 
творческого характера, разнообразной 
по содержанию, что не приводит к 
переутомлению.  

Во-вторых, у учащихся возника-
ет мотивация к дальнейшей деятель-
ности, поскольку закрепление проте-
кает в рамках естественной диффе-
ренциации. В-третьих, учащиеся осоз-
нают важность химических произ-
водств, необходимость изучения хи-
мии для повседневной жизни или той 
области материальной культуры, с 
которой они будут связаны профес-
сионально. 

Нами составлены и подобраны 
из литературы [3] задачи по конкрет-
ной теме и для каждой специальности 
и систематически использовались в 
ходе учебного процесса. 

Перед началом эксперимента 
проводилось анкетирование. В прове-
дении анкетирования участвовало 45 
учащихся из двух групп. 

Результаты анкетирования пока-
зали, что основной областью практи-
ческого применения химии большин-
ство опрошенных, из 45 учащихся, 
считают промышленность («на хими-
ческих заводах и фабриках»)(54%), 
медицину («создание лекарств») 
(37%), быт (26%). Значительно мень-
ше осведомлены учащиеся о приме-
нении химии в пищевой промышлен-
ности, при изготовлении продуктов 
питания, в кулинарии (14%), строи-
тельстве (13%), сельском хозяйстве 
(«в саду и в огороде», «на приуса-
дебном участке»)(8%). В среднем уча-
щиеся приводят 2-3 области приме-
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нения, 7% опрошенных не смогли 
назвать ни одной. 

Основным источником информа-
ции о применении химии служит 
учебник (61%). Гораздо меньше уча-
щиеся используют информационный 
потенциал книг и энциклопедий 
(13%), телевизионных передач (12%), 
газет и журналов (17%). Незначи-
тельную долю информации они полу-
чают от родителей и старших в семье 
(4%), а также из Интернета (3%). 

Полученные знания о практичес-
ком применении химии учащиеся об-
суждают с родителями (26%), одно-
курсниками (63%), друзьями (11%). 

В целом 88% учащихся написа-
ли, что им нравится изучать химию, 
(6% не нравится, 6% затруднились от-
ветить). Однако мотивы изучения хи-
мии в основном познавательные или 
учебные. В качестве основной причи-
ны своего интереса к химии большин-
ство (68%) отмечают интересные опы-
ты и практические работы, половине 
опрошенных интересно узнавать но-
вое (12 %).  

Лишь 20% опрошенных считают, 
что знания по химии пригодятся в 
жизни. 

Анкетирование также показало, 
что учащиеся не умеют осознанно при-
менять полученные знания. На вопрос: 
«Как часто вы применяете знания по 
химии в жизни?» - 60 % учащихся от-
ветили «ежедневно», но описать конк-
ретно, каким образом они это делают, 
смогли только 8% опрошенных. 

Результаты анкетирования пока-
зали, что подавляющее большинство 
учащихся заинтерисовано в получе-
нии знаний прикладного характера, 
но, к сожалению, они не умеют осоз-
нанно применять уже имеющие зна-
ния по химии в своей практической 
деятельности. Интересно, что на 
вопрос «Приходилось ли вам когда-
нибудь использовать знания химии 

для решения бытовых или сельско-
хозяйственных проблем?» более поло-
вины опрошенных ответили утверди-
тельно, но подробно описать, в каком 
конкретном случае им это пришлось 
сделать и обьяснить сущность про-
цесса, сумели только 3% опрошен-
ных. 

Повторное анкетирование на эти 
же вопросы проведено через 6 месяцев, 
было выявлено, что после решения за-
дач прикладного характера учащиеся 
больше стали называть область приме-
нения химии (73%). Также результаты 
показали, что учащиеся стали больше 
работать с дополнительной литерату-
рой в поисках новой информации, они 
называли больше научных источников. 
На вопрос пригодятся ли вам знания, 
полученные на уроках в жизни, они 
более подробно описывали область 
применения на практике веществ. 

Учащиеся лучше стали отвечать 
на уроках. Использование задач с 
прикладным содержанием повысило 
интерес к предмету, лучше стали ре-
зультаты выполнения контрольных и 
самостоятельных работ, тестирова-
ний. По результатам аттестации идёт 
увеличение качества знаний по пред-
мету. При сравении групп лучшие 
знания показала группа по специаль-
ности «Стандартизация, сертифика-
ция и контроль качества продукции», 
так как химия является профилирую-
щим предметом.  
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