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В данной статье рассматривается использование технологии проблемного обучения в процессе пре-
подавания химии в высшей школе, объясняются такие термины, как «педагогическая технология», «про-
блемное обучение», «системно-деятельностный подход», «интеллектуальная компетентность студента», от-
личие педагогической методики от педагогической технологии. Раскрывается, какие именно педагогические 
технологии применяются на занятиях по химии в высшей школе. Отмечается особое значение технологии 
проблемного обучения на занятиях по химии в высшей школе по сравнению с другими существующими 
педагогическими технологиями. А также подчеркивается необходимость внедрения проблемного обучения 
с целью не только повышения усваивания большого объема информации на занятиях по химии в высшей 
школе, но еще и самостоятельности студентов при решении поставленных задач и повышения готовности 
применить полученные знания на практике, установить причинно-следственные связи между прошлой 
и новой темами. Приведены примеры применения различных педагогических технологий в процессе препо-
давания дисциплины «Химия» в высшей школе. Исследована эффективность применения преподавателем 
высшей школы технологии проблемного обучения среди студентов первого курса в первом семестре об-
учения на примере освоения конкретной темы «Гетероциклические соединения» и проведена оценка уровня 
владения данной темой.
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В настоящее время приоритетным на-
правлением обучения выбрано личност-
но-ориентированное обучение, когда дея-
тельность преподавателя высшей школы 
направлена на развитие индивидуальных 
способностей студента. Для достижения 
этой цели преподавателю необходимо при-
менять системно-деятельностный подход – 
организовать процесс такого обучения, 
в котором главное место будет отводиться 
активной и разносторонней, в максималь-
ной степени самостоятельной познаватель-
ной деятельности студента. Для достиже-
ния этой цели преподаватель использует 

различные методики и технологии, его за-
дача – правильно их выбрать для конкрет-
ной педагогической ситуации. Понятие 
«методика» близко к понятию «техноло-
гия», поскольку одной из основных целей 
реализации методики является определение 
факторов, позволяющих осуществить вы-
бор технологии, соответствующей конкрет-
ным задачам обучения [1, с. 249, 250].

Интеллектуальная компетентность сту-
дента – это его способность к выполнению 
мыслительных операций, которая является 
личностной характеристикой студента, рас-
крывает накопленные знания, умения обу-
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чающегося в организации данного вида де-
ятельности, владение способами решения 
учебно-познавательных задач, опытом само-
стоятельной познавательной деятельности.

Проблема выбора преподавателем педа-
гогической технологии особенно актуаль-
на в последние десятилетия, в том числе 
и для преподавателя высшей школы. Ряд ис-
следователей (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.) тракту-
ют понятие «технология образовательная 
(педагогическая)» как проект последова-
тельно выполняемой деятельности педаго-
га и обучающихся, нацеленной на достиже-
ние целей образования и гарантирующей 
достижение прогнозируемых результатов 
[2, с. 418].

Любая педагогическая технология 
должна удовлетворять основным методоло-
гическим требованиям – критериям техно-
логичности, которыми являются: концепту-
альность, системность, управляемость, эф-
фективность, воспроизводимость [3, с. 234]. 
Отечественное высшее образование в рам-
ках компетентностно-ориентированной па-
радигмы отражает переход от «знаниевой» 
к деятельностно-компетентностной образо-
вательной модели, которая является инно-
вационным ресурсом развития общества. 
Целью совершенствования обучения химии 
в высшей школе является достижение высо-
кого качества образования, которое отлича-
ется фундаментальностью, соответствием 
актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства. В свя-
зи с этим актуальны разработка и реализа-
ция инновационных методик обучения хи-
мии в высшей школе [4, с. 4]. Химия в выс-
шей школе – это очень «многогранная» 
дисциплина, охватывающая несколько раз-
делов: общая, неорганическая, органиче-
ская, физическая, аналитическая, коллоид-
ная, химия биогенных элементов. Задача 
преподавателя – правильно подать этот ма-
териал, помочь студентам усвоить его так, 
чтобы в будущем они сумели его самостоя-
тельно применять, усложняется этой много-
гранностью дисциплины. Поэтому необхо-
димо уделить особое внимание выбору пе-
дагогической технологии в процессе обуче-
ния химии в высшей школе. 

Цель исследования – совершенствова-
ние учебной деятельности в высшей школе 
на занятиях по дисциплине «Химия» с по-
мощью применения технологии проблем-
ного обучения.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим процесс применения тех-

нологии проблемного обучения в процес-
се преподавания химии в высшей школе. 

Дисциплина «Химия» изучается студен-
тами большинства направлений наше-
го вуза на первом курсе в первом семе-
стре обучения.

Задачей курса общей химии являет-
ся создание теоретического фундамента 
для последующего изучения всех дру-
гих естественнонаучных и специальных 
дисциплин, предусмотренных учебным 
планом подготовки студентов медицин-
ских специальностей.

Выборка для исследования – 16 учащих-
ся первого курса медицинской специально-
сти, которые изучают дисциплину «Химия» 
естественнонаучного профиля. Применяе-
мая педагогическая технология – техноло-
гия проблемного обучения.

Гипотеза: усвояемость студентами пред-
лагаемой темы повысится при применении 
технологии проблемного обучения. Провер-
ка гипотезы осуществлялась посредством 
устного опроса по конкретной теме «Гете-
роциклические соединения» и оценки уров-
ня владения темой по табл. 1.

Таблица 1 
Критерии оценки уровня владения темой 

«Гетероциклические соединения»

Уровень Критерий оценки
Удовлетво-
рительный

Студент отвечает верно, но одно-
сложно, не ссылаясь на предыду-
щие темы

Хороший Студент отвечает верно, развер-
нуто, ссылается на предыдущие 
темы, но помнит их не полностью 
или наблюдаются нарушения при-
чинно-следственных связей между 
прошлой и новой темами в ответе

Отличный Студент отвечает верно, разверну-
то, отлично помнит предыдущие 
темы и устанавливает причинно-
следственные связи между про-
шлой и новой темами без ошибок

Различают следующие педагогиче-
ские технологии:

− проектно-исследовательская;
− информационная и коммуникационная 

технология (ИКТ);
− технология проблемного обучения;
− игровая технология;
− технология диалогового взаимодей-

ствия;
− технология развития критического мыш-

ления; 
− здоровьесберегающая технология;
− технология организации самостоя-

тельной деятельности студентов.
Исходя из собственного опыта, мы  

приходим к выводу, что педагогические 
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технологии могут комбинироваться и чере-
доваться в процессе преподавания дисци-
плины «Химия». 

Процесс обучения химии в вузе не про-
текает без применения проектно-иссле-
довательской технологии. Так, студенты 
обязаны выполнить семестровую работу 
в течение одного семестра, что является 
своего рода проектом или исследованием. 
Также многие студенты ежегодно занима-
ются научной работой в процессе обучения 
в вузе, за каждым таким студентом закре-
плен научный руководитель, помогающий 
им в процессе проектно-исследователь-
ской деятельности.

Также в современном мире в сфере об-
разования широко используются компью-
терные технологии. Они вызывают повы-
шенный интерес в педагогической науке. 
Большой вклад в решение проблемы ком-
пьютерной технологии обучения внесли рос-
сийские и зарубежные ученые Г.Р. Громов, 
В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Ага-
пова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клей-
ман, Б. Сендов, Б. Хантер [5, с. 80]. 

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – это совокупность ме-
тодов, производственных процессов и  
программно-технических средств, инте-
грированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения 
и использования информации в интересах 
ее пользователей. Преподаватель высшей 
школы может применять различные обра-
зовательные средства ИКТ при подготовке 
к занятию по химии, при объяснении но-
вого материала, для закрепления усвоен-
ных знаний, в процессе контроля качества 
знаний, для организации самостоятельного 
изучения обучающимися дополнительно-
го материала и т.д. На сегодняшний день 
компьютерные тесты и тестовые задания 
активно применяются в процессе обучения 
химии в высшей школе для осуществления 
различных видов контроля и оценки знаний.

Также применяется и технология диало-
гового взаимодействия. Формирование ин-
теллектуальной компетентности учащего-
ся было бы сильно затруднено без диалога 
с преподавателем дисциплины. 

Применяется на занятиях по химии 
в высшей школе и технология развития кри-
тического мышления. Ее цель состоит в раз-
витии мыслительных навыков, которые не-
обходимы студентам в их дальнейшей 
жизни. Это умение принимать взвешенные 
решения, работать с информацией, выде-
лять главное и второстепенное, анализиро-
вать различные стороны явлений. 

Безусловно, в процессе обучения химии 
в высшей школе применяется и техноло-

гия организации самостоятельной работы 
студента, которая может быть рассмотрена 
в двух смыслах [6, с. 12]: в широком смыс-
ле технология – это описание этапов дея-
тельности преподавателя и обучающегося; 
в узком смысле – это технология деятельно-
сти обучающегося. Студент самостоятель-
но (или с помощью преподавателя) ставит 
цель и задачи своей деятельности, выбира-
ет приемы и виды действий, самоконтроля, 
учета достижений и выполняет коррекцию 
собственной работы на основе рефлексии 
[7, с. 148]. Доказательством применения 
данной педагогической технологии служит 
тот факт, что студенты регулярно выполня-
ют домашние задания по дисциплине «Хи-
мия», самостоятельно изучают электронные 
ресурсы и необходимые книги, учебные 
пособия, выполняют множество самостоя-
тельных работ во время аудиторной и вне-
аудиторной работы.

Здоровьесберегающая технология ак-
тивно применяется на занятиях по химии 
в высшей школе. Безусловно, данная педа-
гогическая технология крайне необходима 
в процессе обучения химии, так как студен-
ты во время изучения дисциплины «Химия» 
регулярно выполняют лабораторные рабо-
ты, связанные с использованием различных 
химических реактивов, порой токсичных. 
Поэтому все студенты обязательно прохо-
дят инструктаж по технике безопасности 
в лаборатории. Без этого ни один студент 
не может приступить к изучению дисципли-
ны «Химия».

Менее активно, по сравнению со шко-
лой, в вузах применяется игровая техноло-
гия на занятиях по химии.

Перейдем к технологии проблемного 
обучения в процессе преподавания химии 
в высшей школе, которой уделим особое 
внимание. Технология проблемного обуче-
ния – это такая система обучения, в которой 
преподаватель на занятии предлагает про-
блемную ситуацию, а учащиеся самосто-
ятельно ее разрешают. Методика помогает 
творческому овладению знаниями и разви-
тию мыслительных способностей. 

Различают три основных вида проблем-
ного обучения (табл. 2).

Студенты первого курса в ходе из-
учения дисциплины «Химия» освоили та-
кие темы, как «Взаимное влияние атомов 
в молекуле», в частности индуктивный 
и мезомерный эффекты, «Ароматические 
соединения, критерии ароматичности», 
«Реакции по механизму электрофильного 
замещения». При изучении прошлых тем 
преподаватель также применял технологию 
проблемного обучения. Вид проблемного 
обучения – «Проблема» (табл. 2, п. 1).
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Таблица 2 
Виды проблемного обучения

№ 
п/п Название вида Пояснение

1 Проблема Преподаватель предлагает учащимся задачу или вопрос, на который 
они не знают ответа, но у них есть базовые знания или способности для 
самостоятельного поиска. Такие проблемные ситуации должны быть 
понятны возрасту обучающихся, должны соответствовать их опыту и 
должны быть основаны на реальном материале

2 Теоретическое 
исследование

Студенты решают теоретическую учебную проблему и тем самым при-
ходят к открытию нового для них правила, закона, теоремы

3 Поиск практиче-
ского решения

Студенты ищут способ применения известного знания в новой ситуа-
ции. Обычно это происходит в формате решения практических заданий 
на лабораторных занятиях

В ходе изучения темы «Гетероцикличе-
ские соединения» преподаватель моделиру-
ет проблему. 

− Преподаватель моделирует проблему 
№ 1: «Являются ли пиррол, тиофен и фуран 
ароматическими соединениями? Какие до-
казательства их ароматичности вы може-
те привести?»

В ответ на этот вопрос студенты вспо-
минают правило Хюккеля и другие крите-
рии ароматичности из ранее пройденной 
темы. Приводят доказательства ароматич-
ности данных соединений, изображая стро-
ение молекул и то, сколько электронов 
гетероатом поставляет в систему сопряже-
ния кольца.

− Преподаватель моделирует проблему 
№ 2: «Почему пиррол является π-избыточной 
(суперароматической) системой?»

Здесь студенты вспоминают, сколько 
электронов атом азота поставляет в систему 
сопряжения кольца, и отвечают на постав-
ленный вопрос: «На пять атомов цикла при-
ходится шесть электронов. Именно поэто-
му гетероциклическое соединение пиррол 
и называется π-избыточной (супераромати-
ческой) системой».

− Преподаватель моделирует пробле-
му № 3: «Почему пиррол вступает в реак-
ции электрофильного замещения легче, 
чем бензол?»

Чтобы ответить на этот вопрос, студен-
ты должны вспомнить ранее пройденную 
тему «Взаимное влияние атомов в моле-
куле». Атом азота имеет пару электронов, 
которую поставляет в систему сопряже-
ния кольца, и проявляет положительный 
мезомерный эффект, тем самым повышая 
электронную плотность в цикле. И студен-
ты отвечают на вопрос следующее: «Пир-
рол значительно активнее бензола в реак-
циях электрофильного замещения, потому 
что атом азота, предоставляя в систему со-

пряжения два электрона (+М-эффект), по-
вышает электронную плотность в цикле».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты оценки уровня владения 
темой «Гетероциклические соединения» 
представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Оценка уровня владения темой 

«Гетероциклические соединения»

Уровень Число человек Число в %
Удовлетво-
рительный 4 25,00

Хороший 7 43,75
Отличный 5 31,25

Итого: 
16 человек 

(100 %)
Итого: 
100 %

При изучении предыдущих тем «Вза-
имное влияние атомов в молекуле», в част-
ности индуктивный и мезомерный эффек-
ты, «Ароматические соединения, критерии 
ароматичности», «Реакции по механизму 
электрофильного замещения» препода-
ватель также применял технологию про-
блемного обучения. Вследствие этого 
больше всего студентов (43,75 %) демон-
стрируют хороший уровень владения те-
мой, 25 % студентов продемонстрировали 
удовлетворительный уровень владения 
темой, 31,25 % – отличный уровень владе-
ния темой.

Большинство студентов сумели проде-
монстрировать хороший уровень владения 
новой темой, потому что в созданной пре-
подавателем проблемной ситуации смогли 
установить причинно-следственную связь 
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между прошлыми темами и новой, обо-
сновать и выдвинуть новые умозаключения 
на основании уже известных им фактов. 
В процессе внутреннего поиска учащие-
ся смогли осознать проблему, выявить про-
тиворечия, содержащиеся в вопросе, про-
анализировать известные ранее явления, 
сопоставить их с новыми данными и при-
йти к правильному ответу.

Заключение
Применение технологии проблемного 

обучения в процессе преподавания химии 
в высшей школе позволяет повысить усвоя-
емость студентами конкретной темы, а так-
же усовершенствовать навык самостоятель-
но устанавливать причинно-следственные 
связи между прошлой и новой темами 
по дисциплине «Химия».
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