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Л. Г. Горбунова 
 
О ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ХИМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЕЕ РОЛИ В СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
С позиций системного подхода рассмотрены направления совершенствования про-

цесса подготовки специалиста химико-педагогического образования на основе его фунда-
ментализации. На уровне предметного обучения физической химии определено место фун-
даментальных систем знаний о веществе и химическом процессе в содержании учебного 
модуля «термодинамика». Показана роль фундаментального содержания учебного пред-
мета в становлении профессиональной компетентности специалиста.  
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 L. Gorbunova  
 

ON FUNDAMENTALIZATION OF CHEMICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION 
AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SPECIALIST 

 
The issues of modernization of training specialists in the field of chemical education on the 

basis of education fundamentalization are regarded from the view point of the systemic approach. 
At the level of teaching physical chemistry, the position of the fundamental system of knowledge 
about the matter and the chemical process in the syllabus of the study module “Thermodynamics” 
is identified. The role of the fundamental discipline content in the development of the specialist’s 
professional competence is described. 
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physical chemistry, modular program.  
 

В настоящее время в российском обще-
стве отмечается устойчивое падение инте-
реса к получению фундаментального хими-

ческого и химико-педагогического образо-
вания, да и естественнонаучное образова-
ние в школах практически «увяло». Однако 
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стратегическое развитие человеческого об-
щества в новом тысячелетии большинство 
отечественных и зарубежных ученых свя-
зывают с развитием нанотехнологий, нано-
химии и биологической химии. Развитие 
этих отраслей знаний идет на стыке естест-
венных наук (химии, биологии, физики) и 
требует подготовки специалистов, обла-
дающих прочным запасом действенных 
фундаментальных знаний. Потребность в 
фундаментализации высшего профессио-
нального образования обусловлена и быст-
ро растущим объемом знаний, сменой тре-
бований к профессиональной подготовке 
специалистов, идеей устойчивого развития 
современного российского общества. Фун-
даментализация как ведущая тенденция 
развития высшего профессионального об-
разования способна обеспечить условия для 
подготовки специалиста с высоким уровнем 
развития интеллектуального, творческого 
потенциала, научной культуры мышления и 
творческой деятельности, а также социаль-
но защищенного и конкурентоспособного.  

Ориентация на фундаментализацию все-
гда была присуща российской системе выс-
шего профессионального образования. А по-
тому это приоритетное в настоящее время 
направление его развития следует рассмат-
ривать как направление его совершенство-
вания, а не как его коренную перестройку.  

Если ранее фундаментализация образо-
вания была «внешне заданной» и реализо-
валась преимущественно на «знаниевом» 
уровне, причем не всегда выполняя функ-
цию творческой самореализации личности, 
то в настоящее время фундаментализация 
образования должна быть ориентирована на 
освоение гносеологического и социокуль-
турного фундамента знаний, способов его 
усвоения, на развитие у обучающихся спо-
собностей воспринимать, понимать и ис-
пользовать поток новой информации в те-
чение всей жизни. Не отрицая «знаниевого» 
подхода, мы полагаем, что процесс подго-
товки специалиста химико-педагогического 
образования должен быть личностно и про-

фессионально ориентированным, что по-
зволит осуществлять его фундаментализа-
цию в разных аспектах.  

Сущность фундаментализации профес-
сионального образования рассматривается в 
философских и психолого-педагогических 
исследованиях С. А. Беляевой, В. З. Взяты-
шева, А. А. Вербицкого, А. Д. Гладуна,  
О. Н. Голубевой, Л. Я. Зориной, С. Я. Ка-
занцева, М. В. Карлова, В. Г. Кинелева,  
Н. А. Клещевой, Е. Н. Князевой, В. В. Кон-
дратьева, Н. Е. Кузнецовой, А. М. Кочнева, 
Н. Н. Нечаева, О. Н. Полищук, М. В. Рац,  
З. А. Решетовой, B. C. Сергиевского, А. И. Су-
бетто, А. Р. Суханова, Д. В. Чернилевского, 
Н. А. Читалина, О. К. Филатова и других 
ученых. Вопросам фундаментализации ма-
тематического, естественнонаучного и ме-
дицинского образования посвящены работы 
А. А. Аданникова, А. В. Балахонова  
А. Д. Гладуна, Л. Н. Журбенко, Ю. В. Кит, 
В. В. Кондратьева, Л. П. Кузьминой,  
Н. Е. Кузнецовой, И. В. Левченко, В. И. Ле-
вина, Л. В. Масленниковой, Э. Р. Соколо-
вой, Е. А. Цапко, Р. Ш. Хуснутдинова и 
других ученых.  

Это свидетельствует о том, что проблема 
подготовки различных специалистов в ус-
ловиях фундаментализации образования 
является достаточно актуальной. Она рас-
пространяется и на процесс профессио-
нальной подготовки учителя химии. Только 
при наличии у него соответствующих про-
фессиональных качеств, специальных про-
фессиональных компетенций, а значит, и 
соответствующей методической подготовки 
учитель будет в состоянии обеспечить обу-
чение школьников фундаментальным осно-
вам химии, формировать у них представле-
ние о химии как о фундаментальной науке, 
приобщать их к системному использованию 
полученных при изучении химии знаний и 
умений в процессе освоения других дисци-
плин, а также в последующей трудовой дея-
тельности. Таким образом, фундаментали-
зация профессионального образования тре-
бует определенных качественных измене-
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ний в методической подготовке специали-
стов химико-педагогического образования.  

Несмотря на то что проблема фундамен-
тализации высшего профессионального об-
разования имеет определенную степень про-
работанности в литературе, дидактический 
аспект проблемы применительно к химико-
педагогическому образованию разработан 
недостаточно. Отсутствуют системные ис-
следования, раскрывающие дидактические 
основы фундаментализации и ее роли в ста-
новлении специалиста химико-педагоги-
ческого образования. Теоретический анализ 
различных подходов и концепций фунда-
ментализации высшего профессионального 
образования показал наличие разных трак-
товок понятия «фундаментализация», кото-
рые часто отражают лишь некоторые его ха-
рактеристики: категорию качества образова-
ния и образованности личности, целостность 
образования, интеграцию естественнонауч-
ного и гуманитарного образования, повыше-
ние доли теоретических знаний, математи-
зацию образования и др.  

Термин «фундаментализация» относится 
к методологическим, и под фундаментали-
зацией высшего химико-педагогического об-
разования мы, вслед за Н. Е. Кузнецовой [1, 
с. 40], будем понимать приоритет главных 
целей и стержневых идей образования, вы-
полняющих регулятивную функцию; веду-
щей роли содержания общетеоретических 
дисциплин и универсальных методов позна-
ния, служащих основой для формирования 
системных действенных знаний; обобщен-
ных умений; научного мировоззрения; сис-
темного мышления, интеллекта и ценност-
ных отношений, а также являющихся 
инструментом добывания новых знаний и 
способов действий, творческого и целостно-
го их применения на практике. Таким обра-
зом, фундаментализация химико-педагоги-
ческого образования — это многоаспектное 
явление, которое, с одной стороны, направ-
лено на обеспечение оптимальных условий 
формирования определенных качеств лич-
ности обучаемого, его специальных про-

фессиональных компетенций, с другой сто-
роны — адекватно отвечает требованиям 
современного развития общества. Особен-
ность педагогической деятельности прояв-
ляется в том, что в ее процессе специалист 
должен сначала компетентно трансформи-
ровать совокупность фундаментальных зна-
ний, полученных им при изучении теорети-
ческих дисциплин разных учебных циклов 
ГОС ВПО, в дидактическое содержание 
учебного предмета «химия», спроектировать 
технологию его изучения учащимися, а за-
тем применить эти комплексные знания на 
разных ступенях обучения с учетом дидак-
тических принципов, возрастных и индиви-
дуальных особенностей обучаемых. Помочь 
осуществить эту процедуру и призвана фун-
даментализация вузовской подготовки спе-
циалиста химико-педагогического образова-
ния, суть которой заключается: 

— в формировании теоретико-методо-
логического базиса для сознательного, сис-
темного и действенного овладения основа-
ми науки и практики как важного компо-
нента общей культуры личности педагога и 
его компетентной профессиональной дея-
тельности; 

— в создании условий для саморазви-
тия и самореализации личности педагога в 
процессе приумножения и творческого 
применения знаний, умений и ценностей  
в различных условиях химико-педагогиче-
ской деятельности.  

В фундаментализации химико-педагоги-
ческого образования ведущая роль принад-
лежит дисциплинам предметной подготов-
ки. Именно здесь правомерна определенная 
ориентация обучения на «фундаментально-
знаниевый» подход. Научные знания — ве-
дущий компонент содержания химического 
образования. Именно знания как главный 
компонент естественных наук, представ-
ленные совокупностью их разных аспектов 
(теоретического, методологического, при-
кладного, описательного (языка науки)), — 
основа фундаментализации высшего хими-
ко-педагогического образования в целом. 
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Их концептуальные системы обеспечивают 
также познание природы, формирование ее 
картины, научного мышления и мировоз-
зрения. Однако полифункциональность на-
учных знаний в полноценном обучении, в 
развитии и воспитании учащихся не может 
быть реализована без овладения всеми ком-
понентами содержания естественных пред-
метов в их единстве (знания, умения, цен-
ности, опыт творческой деятельности), без 
внутри- и межпредметных связей. Поэтому, 
фундаментальное химико-педагогическое 
образование предполагает единство учебно-
познавательной, научно-исследовательской 
и профессионально-педагогической дея-
тельности. В этом сложном едином процес-
се проявляется многоаспектность фунда-
ментальных знаний.  

Практическая реализация фундаментали-
зации как ведущей тенденции совершенст-
вования химико-педагогического образова-
ния была осуществлена нами через физи-
ческую и аналитическую химию. Выбор 
именно этих дисциплин предметной подго-
товки обусловлен тем, что они выступают в 
качестве мощного онтологического, гно-
сеологического и аксиологического базиса 
развития личности педагога и педагога-
исследователя, способствуют формирова-
нию научного диалектического мировоз-
зрения и информационного потенциала 
личности, формируют системное мышление 
и ценностные отношения и ориентации к 
фундаментальным знаниям и способам дея-
тельности. Именно физическая и аналити-
ческая химия обобщенно и адекватно отра-
жают основополагающие идеи и представ-
ления, логику и структуру науки «химия» с 
позиций сегодняшнего дня, вооружая сту-
дентов мощным прогностическим аппара-
том в виде фундаментальных законов, тео-
рий и закономерностей и выводят их в 
сферу практического применения. Изучая 
физическую и аналитическую химию, сту-
денты приобретают методологически зна-
чимые, долго живущие, инвариантные зна-
ния, способствующие целостному воспри-

ятию научной картины окружающего мира, 
интеллектуальному развитию личности и ее 
адаптации к быстро изменяющимся услови-
ям жизни. Они вооружают студентов мето-
дами физико-химического анализа объектов 
окружающего мира, методами идентифика-
ции через количественные и качественные 
методы анализа. Эти знания создают усло-
вия для инициации, развития и реализации 
творческого потенциала обучаемого, обес-
печивают качественно новый уровень его 
интеллектуальной культуры.  

Рассматривая фундаментализацию хими-
ко-педагогического образования на основе 
принципов системного подхода, следует 
заметить, что она должна охватывать все 
элементы системы образования [2, с. 16]: 
методологию, теорию и парадигмы образо-
вания, организационные системы и цели 
образования, содержание образования и 
технологии обучения. На методико-техно-
логическом уровне нашего исследования 
важным аспектом фундаментализации хи-
мико-педагогического образования высту-
пают его цели, содержание, процесс (техно-
логии) обучения и его результативность.  

Процесс определения целей обучения 
физической и аналитической химии на ос-
нове принципа фундаментализации образо-
вания должен происходить за счет форми-
рования у студентов: 

а) знаний и умений, причем знания (тео-
ретические, методологические, прикладные, 
исторические, описательные) для химика 
всегда будут наиболее важными, так как 
химия ориентирует учащегося на научную, 
диалектическую картину мира; 

б) навыков методологической деятельно-
сти и развития методологических и экспе-
риментальных умений; 

в) ценностных отношений к фундамен-
тальным знаниям, так как интерес к химии 
неуклонно в нашем обществе падает (сред-
ства массовой информации «вопят» о нега-
тивном влиянии химических производств 
на здоровье человека и окружающую среду; 
введение ЕГЭ привело к тому, что приклад-
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ные знания практически полностью «ушли» 
из школьных учебников и т. п.).  

Основываясь на гуманистических и про-
фессионально значимых ценностях, проек-
тирование содержания обучения физиче-
ской и аналитической химии в педагоги- 
че-ском вузе мы осуществляли на основе 
модульного подхода, используя принципы 
инвариантности (связан с отбором наиболее 
фундаментальных компонентов содержания 
образования и их последующим структури-
рованием), научности, преемственности, 
профессиональной направленности обуче-
ния, укрупнения дидактических единиц, 
компетентностного развития личности. Вы-
деление инварианта и вариативной части 
содержания обучения физической и анали-
тической химии мы осуществляли путем 
выделения и сопоставления абсолютно и 
относительно фундаментальных и приклад-
ных знаний по дисциплине (см. табл. 1).  

Отбирая содержание образования, важно 
выдерживать соотношение фундаменталь-
ных и прикладных, теоретических и прак-

тических знаний, отражающих специфику 
соответствующей образовательной про-
граммы профессиональной подготовки спе-
циалиста. В предметном поле физической 
химии к абсолютно фундаментальным зна-
ниям можно отнести такие фундаменталь-
ные законы и теории химии, как закон со-
хранения массы, энергии и заряда, 
основные начала термодинамики, основной 
постулат химической кинетики, закон дей-
ствия масс и ряд других (см. табл. 1). К от-
носительно фундаментальным знаниям этой 
предметной области вполне можно отнести 
теорию электролитической диссоциации, 
теорию Дебая—Хюккеля, законы формаль-
ной кинетики и их приложение, например, к 
нестабильным ядрам. Понятно, что в прак-
тике работы школьного учителя они могут 
быть не востребованными, но в исследова-
тельской деятельности могут оказаться 
крайне необходимыми.  

В таблице 2 в качестве иллюстрации 
представлена структура модуля «Термоди-
намика» курса физической химии. 

 
Таблица 1 

Соотношение фундаментальных и прикладных знаний в содержании физической химии 
 

Абсолютно фундаментальные 
знания 

Относительно фундаментальные 
знания Прикладные знания 

Универсальные предметные 
знания для всего предметного 
поля науки 

Универсальные предметные 
знания для некоторой части 
предметного поля науки 

Предметные знания, которые 
необходимы для непосредст-
венного практического приме-
нения в сфере профессиональ-
ной деятельности 

Обязательно должны входить в 
содержание образования 

В зависимости от выбранной 
специальности могут входить 
или нет в содержание образова-
ния, так как объем и номенкла-
тура определяются направлен-
ностью программ подготовки  

Должны обеспечивать навыки, 
умения практической деятель-
ности учащихся (входить в пе-
речень квалификационных тре-
бований по специальности) 

ИНВАРИАНТ содержания  
учебной дисциплины 

ВАРИАТИВНАЯ часть 
содержания учебной дисциплины 

Теоретическая часть 
фундаментальных знаний 

Практическая часть 
фундаментальных знаний 

Законы сохранения массы, энер-
гии и заряда; основные начала 
термодинамики и кинетики  

Теория электролитической дис-
социации; теория Дебая—Хюк-
келя 

Электрохимические системы и 
процессы 
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Таблица 2 
Структура модуля «Термодинамика» курса «Физическая химия» 

 

Модульные единицы 

Нулевое и первое 
начала термоди-
намики. Основы 
термохимии 

Второй и третий 
законы термоди-

намики 

Термодинамиче-
ские потенциалы 
как функции тер-
модинамического 

процесса 

Термодинамика 
химического рав-

новесия 

Термодинамика 
фазового  
равновесия 

Системообразующие фундаментальные понятия: 
термодинамическая система 

Изолированная Закрытая Открытая Равновесная Многокомпо-
нентная 

Системообразующие фундаментальные понятия: 
термодинамический процесс 

Самопроизвольный и несамопроизвольный Обратимый  
и необратимый 

Равновесный  
и неравновесный 

 
В этом модуле систематизирующим фак-

тором является блок фундаментальных зна-
ний о термодинамической системе и термо-
динамическом процессе, протекающем не 
во времени, а через ряд последовательных 
равновесных состояний системы, то есть 
две фундаментальные системы понятий хи-
мии — о веществе и химической реакции. 
Прогностическая роль этих знаний раскры-
вается в приложении их к различным типам 
термодинамических систем в процессе по-
следовательного изучения всех элементов 
данного модуля (см. табл. 2). Это выводит 
студентов на практическое приложение 
фундаментальных знаний — эксперимен-
тальное определение термодинамических 
функций (свойств) различных химических 
веществ методами термического анализа, 
калориметрии и другими, и на основе полу-
ченных данных — прогнозирование пове-
дения этих веществ в различных реальных 
практических ситуациях. Эти два фунда-
ментальных понятия (система и процесс) 
связаны между собой фундаментальными 
законами термодинамики, которые отра-
жают повторяющиеся отношения различ-
ных термодинамических функций состоя-
ния систем, на их основе составляются 
уравнения химических реакций (как част-
ного случая термодинамического процес-
са) и определяется возможность их прак-

тической реализации, раскрываются су-
щественные взаимосвязи между компонен-
тами систем.  

Реализация функций фундаментальных 
знаний происходит в деятельности, направ-
ленной на запланированные результаты 
обучения, которые должны быть критери-
ально диагностируемы. Таким образом, вы-
делив определенные виды фундаменталь-
ных знаний в предметном поле физической 
или аналитической химии (понятия, законы, 
теории, универсальные методы исследова-
ния), мы понимали, что каждый из этих ви-
дов знаний и определенная методология их 
использования могут быть усвоены студен-
тами только в деятельности через выполне-
ние ими определенных операций, способов 
действий, под которыми мы понимаем ус-
военные умения, ставшие личным достоя-
нием учащегося. Деятельность по усвоению 
фундаментальных знаний обязательно 
должна быть структурирована. Опираясь на 
внутреннюю психологическую структуру 
деятельности, ее методическую схему мы 
представили в соответствии со схемой, 
предложенной Н. Е. Кузнецовой: Д = Мт + 
познавательная задача + ООД + действия  
и способы их выполнения + контроль (ре-
зультат + самооценка и рефлексия), где  
Мт — мотив¸ ОДД — ориентировочные ос-
новы действий. Под познавательной зада-
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чей мы понимаем цели действий, данные 
через определенное предметное содержание 
и указывающие на характер деятельности. 
Поэтому при проектировании содержания 
обучения физической и аналитической хи-
мии мы выделили необходимые способы 
деятельности и инструментарий по ее реа-
лизации для усвоения выделенных инвари-
антов содержания учебного предмета с тем, 
чтобы оно представляло собой потенциал 
развития личности будущего специалиста 
химико-педагогического образования и бы-
ло ориентировано на формирование его 
профессиональных компетенций.  

В составленной нами спецификации к 
каждому модулю или модульной единице 
учебной дисциплины приводится перечень 
определенных действий по решению опре-
деленной познавательной задачи по освое-
нию выделенных фундаментальных знаний. 
В качестве примера приведем специфика-
цию для модульной единицы «Нулевое и 
первое начала термодинамики. Основы 

термохимии», представленную в таблице 3. 
Задача этой модульной единицы: после ос-
воения данной модульной единицы студент 
будет иметь представление о различных ти-
пах термодинамических систем и процес-
сов; будет уметь рассчитывать и определять 
необходимый и достаточный набор пара-
метров и функций для определенного со-
стояния системы и процесса; уметь исполь-
зовать первый закон термодинамики для 
расчета тепловых эффектов термодинами-
ческих процессов.  

Элемент «Действия» (см. табл. 3) содер-
жит те действия, которые студенту необхо-
димо выполнить для решения задач модуля. 
Причем эти действия преподаватель должен 
обязательно критериально оценивать. Эле-
мент «Умения» включает перечень умений, 
необходимых студенту для выполнения вы-
деленных действий. Формулировка умений 
не должна совпадать с описаниями дейст-
вий, а должна отвечать на вопрос «Как вы-
полнить действие?».  

 
Таблица 3 

Спецификация модульной единицы  
«Нулевое и первое начала термодинамики. Основы термохимии» 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Определять тип термо-
динамической системы 

Из известного набора 
осуществлять отбор пара-
метров для описания со-
стояния термодинамиче-
ской системы 

Типы параметров, оп-
ределяющих состоя-
ние конкретной тер-
модинамической 
системы 

Определять тип термо-
динамического процесса 

Из известного набора 
осуществлять отбор пара-
метров и функций для 
описания термодинамиче-
ского процесса  

Различие между пара-
метрами и функциями 
термодинамического 
процесса 

Обосновывать направ-
ление течения изобарно-
го и изохорного процес-
сов в изолированной 
системе 

Использовать известные 
термодинамические дан-
ные для осуществления 
расчетов; конструировать 
термохимические циклы 

Критерии, используе-
мые для эмпирической 
оценки; первый закон 
термодинамики 

Обосновывать выбор 
экспериментального 
метода определения па-
раметров и функций со-
стояния изолированной 
системы  

Работать со справочной 
литературой, сравнивать, 
анализировать, экстрапо-
лировать, строить функ-
циональные зависимости 

Метрологические ха-
рактеристики и воз-
можности экспери-
ментальных методов 
определения термохи-
мических величин 

Соответствующая 
учебно-методиче-
ская литература, 
перечень лабора-
торного оборудо-
вания и химиче-
ских реактивов для 
реализации лабо-
раторных и иссле-
довательских работ 
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Элемент «Знания» содержит знания тео-
ретического материала, которые потребу-
ются студенту для осуществления дейст-
вий, указанных в элементе «Действия». 
Этот перечень знаний может быть исполь-
зован преподавателем при планировании 
лекционных, семинарских и лабораторных 
занятий, самостоятельной работы студен-
тов, при разработке учебно-методических 
материалов для студентов и в других случа-
ях. Элемент «Ресурсы» содержит необхо-
димые для реализации учебного процесса и 
рекомендуемые преподавателем различные 
учебные материалы, а также необходимое 
оборудование, материалы и реактивы, не-
обходимые для практического освоения 
планируемых профессиональных компе-
тенций каждым студентом. Полагаем, что 
фундаментализация процесса обучения фи-
зической и аналитической химии, вероятнее 
всего, будет достигаться на основе интегра-
ции и наиболее полного использования в 
образовательном процессе фундаменталь-
ных законов гносеологии, психологии и фи-
зиологии. Основываясь на общих закономер-
ностях, процесс познания фундаментального 
предметного содержания должен рассматри-
ваться как качественный переход: а) от живо-
го созерцания к абстрактному мышлению 
(гносеология); б) от ощущений к понятиям (к 
усвоению фундаментальных знаний) (психо-
логия); в) от первой сигнальной системы ко 
второй (физиология) [2, с. 19].  

Важным средством фундаментализации 
процесса обучения физической и аналити-
ческой химии выступают педагогические 
технологии, основанные на системном под-
ходе, на целостном восприятии этого про-
цесса и его динамики. Студенты должны не 
только включаться в ту или иную техноло-
гию обучения, но и овладеть способами их 
выбора, проектирования и осуществления 
как универсального средства достижения 
образовательных целей. Обеспечить это в 
педагогическом вузе очень важно, посколь-
ку в перспективе перед общеобразователь-
ной школой серьезно поставлен вопрос пе-

ревода учебно-воспитательного процесса на 
технологический уровень.  

Чтобы процесс обучения «физической 
химии» проходил в оптимальном режиме, 
студентам был предложен календарный 
план, определены сроки сдачи расчетных и 
практических заданий, соблюдение кото-
рых позволяло набрать максимальный рей-
тинговый балл, под которым мы понимаем 
индивидуальный кумулятивный индекс ус-
певаемости студента [3, с. 95]. Широко в 
учебном процессе были использованы раз-
личные приемы и способы его ведения: на 
семинарских занятиях — опорные конспек-
ты и сигналы, выделения главного, эмоцио-
нальное переживание, создание условий для 
самостоятельного добывания знаний, на ла-
бораторных работах — закрепление фунда-
ментальных знаний действиями, использо-
вание приемов дедукции и индукции, 
обобщения и систематизации и др.  

Контроль усвоения фундаментальных 
знаний и умений осуществляли через при-
менение различных диагностических 
средств (тематические тесты, теоретические 
расчетные задания, экспериментальные 
контрольные работы, творческие задания и 
др.). Сочетание систематического внешнего 
контроля результатов учебной деятельности 
студентов и самоконтроля положительно 
влияет на повышение мотивации, усвоение 
знаний о способах деятельности и знаний 
как результата деятельности, направленной 
на решение практических задач.  

Отмеченное выше позволяет отнести 
фундаментализацию к важнейшей доми-
нанте современного образования, к фактору 
совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса подготовки спе-
циалистов химико-педагогического образо-
вания. В практике образовательного про-
цесса его фундаментализация может осу-
ществляться в разных направлениях и раз-
ными способами. В любом случае важно 
активизировать принципы инвариантности 
и преемственности, которые связаны с от-
бором наиболее фундаментальных компо-
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нентов содержания образования и с их по-
следующим структурированием, с четким 

определением состава и границ «фундамен-
тального основания» учебного предмета.  
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СИСТЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ШКОЛА—КОЛЛЕДЖ—АКАДЕМИЯ» 
 

В статье идет речь о проблемах в построении преемственности между различны-
ми звеньями образовательной системы, об условиях, необходимых для создания действен-
ной, эффективной системы преемственности в профессиональном художественном обра-
зовании.  

 
Ключевые слова: художественное образование, дополнительное образование, пре-
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE CONTINUITY SYSTEM  
DEVELOPMENT IN THE ART EDUCATION "SCHOOL—COLLEGE—ACADEMY" 

 
The issues of continuity construction between various components of the educational sys-

tem, as well as the conditions required for setting up an effective continuity system in the profes-
sional art education are regarded.  

 
Keywords: art education, extracurricular education, continuity.  

 
Реализация принципа преемственности в 

системе художественного образования но-
сит ступенчатый характер. Каждая сле-

дующая ступень предполагает развитие 
профессиональной направленности и ком-
петентности личности, более сложное по 


