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Н. В. Кузьминой, Т. М. Куриленко, Э. Ш. Натанзон, В. А. Сластенина,            
Л. Ф. Спирина, М. А. Степинского, М. Л. Фрумкина и других. На со-
временном этапе они получают свои различные видоизменения в свя-
зи с динамикой развития современного информационного общества. 

Основываясь на структурном принципе, педагогические задачи 
можно разделить на теоретические и практические (инсценирован-
ные, игровые). Теоретические задачи не требуют от студентов прак-
тических действий, они решаются на вербальном уровне. Их достоин-
ство бесспорно: высокая эффективность для развития педагогического 
мышления, большая вариативность и т. д. Теоретические задачи дают 
возможность инсценировать педагогический процесс, что в некото-
рых случаях бывает полезным. Практические задачи имеют свои пре-
имущества: они наглядны, служат хорошим средством формирования 
педагогических умений и навыков.  По этому же принципу педагоги-
ческие задачи можно разделить на задачи-ситуации и абстрагирован-
ные задачи. Первые – формируются, а затем и решаются на основе 
анализа педагогической ситуации, другие – представляют собой ситу-
ацию в свернутом и абстрагированном виде.  
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В связи с острым дефицитом профильных инженеров в лесхозах 

Гомельской и Могилевской областейпосле аварии на ЧАЭС, а также  
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в Институте леса НАН Беларуси,в 2003 году на биологическом фа-
культете Учреждения образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины»была открыта специальность 
1-75 01 01 «Лесное хозяйство».Образовательный стандарт по указанной 
специальностипредусматривает изучение в первом семестре общей                 
и аналитической химии как дисциплины обязательного компонента. 

Большинство зачисленных на обучение по данной специальности 
абитуриентов являются выпускниками районных и сельских школ 
Гомельской области. Практика показывает, что в силу объективных         
и субъективных причин только 15–20% студентов первого курса          
изначально обладают необходимыми знаниями химии, предусмот-
ренными  школьной  программой.  Учитывая  это,  главная  цель  пре-
подавания – формирование современного мировоззрения студента          
путем развитиятрудолюбия, памяти, логического и пространственного 
мышления [1]. Именно эти качества будут востребованы при изуче-
нии студентами основных профильных дисциплин на старших курсах. 
Конечно, важна и конкретно-практическая составляющая, знакомя-
щая будущего специалиста с природой и свойствами химических        
веществ, встречающихся как в производственной деятельности инже-
нера-лесовода, так и в быту. 

В настоящее время базовая программа по общей и аналитической 
химии предусматривает 42 часа лекционных занятий, где повторению 
школьного материала отведено 6 часов, посвященных основам атом-
но-молекулярного учения. Даже при высокой мотивации студента 
нормального интеллектуального уровня в восполнении пробелов тео-
ретических знаний, этого времени явно недостаточно. 

В этой связи наиболее эффективной формой обучения являются 
лабораторно-практические занятия, в процессе которых преподава-
тель имеет расширенные возможностипо контролю работы каждого 
конкретного студента [2]. 

Опыт проведения лабораторно-практических занятий на кафедре 
химии УО «ГГУ им. Ф. Скорины»показывает необходимость приме-
нения на первом этапе обученияследующихметодическихподходов: 

1. Начальное тестирование знаний студентов по школьной про-
грамме химии, включающее задания по строению и номенклатуре  
неорганических веществ, атомно-молекулярной теории, а также не-
сложные расчетные задачи по уравнениям химических реакций. На 
этом этапе преподаватель производит оценку и дифференцирование 
знаний студентов. При собеседовании каждый студент получает зада-
ние по дополнительному самостоятельному повторению или изуче-
ниютого или иного раздела химии в рамках школьной программы. 
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2. Проведение часового занятия, посвященного решению линейных 
уравнений с одним неизвестным, а также работе с использованием 
инженерного калькулятора, включающей помимо основных опера-
ций, вычисление логарифмов, возведение в степень и извлечение кор-
ня произвольной степени. Острая необходимость данного занятия 
обусловлена тем, что более половины студентов испытывают трудно-
сти при решении расчетных задач с простейшими математическими 
вычислениями уровня 6–7 классов средней школы и в своем боль-
шинстве не всегда правильно применяют мобильный телефон как 
средство для расчетов. 

3. Каждое последующее лабораторно-практическое занятие сопро-
вождается начальной проверкой знаний студентов по заданной теме,  
а также контрольной работой с дифференцированным уровнем слож-
ности. При выполнении контрольной работы студенту разрешается 
использование различной учебной литературы, конспекта лекций, 
примеров решения аналогичных задач. Главное в этом процессе – раз-
витие зрительной памяти и умение найти необходимую информацию. 

 Весьма важной является работа с отстающими студентами, кото-
рых можно разделить на три группы: 

–  студенты, способные усваивать учебный материал, но не имею-
щие на это желания (мотивации); 

–  часто болеющие студенты; 
– студенты, не способные усваивать учебный материал вуза по 

причине недостаточного уровня развития. 
Как правило, студенты первой группы могут вполне успешно 

освоить программу обучения при активной и требовательной работе 
педагога, основная задача которого привить интерес в форме сорев-
нования к решению расчетных задач, демонстрации тех или иных  
химических превращений, сопровождающихся различными визуаль-
ными эффектами. В процессе количественного анализа веществ весьма 
интересным является конкурс среди студентов поточности определе-
ния на основе вычисления относительной погрешности. 

К сожалению, на первый курс приходят и откровенно слабые аби-
туриенты, набирающие 18–25 баллов по химии на централизованном 
тестировании. Можно заметить, что примерно такова же вероятность 
угадывания (в процентах) при одном правильном ответе из четырех 
предложенных в тесте. Такие студенты имеют неудовлетворительные 
оценки не только по химии, но и по большинству дисциплин. В этих 
случаях в неправильном выборе профессии приходится убеждать не 
столько студента, сколько его родителей. 

Хотелось бы провести краткий анализ подготовкистудентов заочного 
факультета, где уровень остаточных знаний химии часто усугублен 
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фактором времени, прошедшего после окончания общеобразователь-
ной школы; фактическое же изучение дисциплины проходит в преде-
лах мизерного объема аудиторных часов в период сессии. Основной 
вопрос заключается в эффективности письменных работ, как формы  
и средства контроля самостоятельного изучения учебного материала. 
Не секрет, что в процессезащиты студентом идеально решенной кон-
трольной работы обнаруживается полное непонимание элементарных 
понятий химии. Альтернативой в этом случае может явиться прове-
дение компьютерного тестирования по основным вопросам учебной 
программы со сниженной вероятностью угадывания (например, шесть 
ответов при одном правильном) как форма допуска к экзаменам. 
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ЛІРЫЧНЫ ТВОР: МЕТАД ЦЭЛАСНАГА АНАЛІЗУ 

ПАЭТЫЧНАГА ТЭКСТУ 
 
“Уводзіны ў літаратуразнаўства” з’яўляюцца адной з абавязковых  

і адначасова ключавых прапедэўтычных дысцыплін, рэкамендаваных 
тыпавой вучэбнай праграмай для студэнтаў першага курса ВНУ па 
спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”. Як вядома, яшчэ           
з часоў антычнасці найважнейшым пытаннем у навуцы пра літара-
туру застаецца яе падзел на роды, жанры, віды, што заснаваны          
на адметных спосабах спасціжэння мастацтвам слова рэальнасці                 
і чалавека. Па прычыне складанасцей, якія асабліва часта выклікае                     
ў студэнтаў вывучэнне лірыкі, спасціжэнне спецыфікі яе прыроды                      
і разгалінаванай жанрава-відавой сістэмы, а таксама з-за істотнага 
скарачэння гадзін па дысцыпліне “Уводзіны ў літаратуразнаўства”              
ў артыкуле аддаецца перавага цэласнаму аналізу вершаванага тэксту. 
Абраны падыход дазволіць аб’яднаць у межах адной тэмы не толькі 
такія кірункі даследавання, як асаблівасці зместу і формы паэтыч-
нага твора, але і вызначыць яго страфу, сістэму вершаскладання, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




