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товленному рисунку. Орнамент из жемчуга, со-
стоявший из розеток, стилизованных водопла-
вающих птиц и растений, покрывал всю повер-
хность головного убора, как бы подчеркивая
особую его значимость и торжественность.

Земчугат надевала девушка в момент основ-
ного события в ее жизни – в день свадьбы. Он
был доказательством ее благосостояния. Де-
вушка из бедной семьи вынуждена была брать
земчугат на время (в деревне имелось всего
два-три венца), за что надо было отработать
или заплатить деньгами.

Из жемчуга также делали ожерелья, подни-
зи, серьги, подвески.

В настоящее время в Карелии (г. Петраза-
водск) существуют центры, в которых изуча-
ют технологию жемчужного шитья, используя
богатое наследие прошлого. В основном мас-
тера работают с жемчугом, искусственно вы-
ращенным в ювелирной промышленности.
Природный карельский жемчуг добывается в
небольших объемах и используется при изго-
товлении предметов для украшения храмов,
священных облачений и церковного обихода
(пелены, завесы для алтаря, закладки для свя-
щенных книг, предметы священных облаче-
ний), а также в реставрационных работах уни-
кальных художественных произведений.
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В статье представлены основные аспекты билингвального обучения химии в гуманитарных
классах основной школы: цели и задачи, содержание и методика. Приведены результаты экспе-
риментального исследования эффективности билингвального обучения химии как средства фор-
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THEORETICAL ASPECTS OF BILINGUAL CHEMISTRY TEACHING
AT BASIC SCHOOL

Some theoretical aspects of bilingual chemistry teaching are presented in the article. The results of the experi-
mental research are summarised. They prove that bilingual chemistry teaching can be used as an instrument
for the formation of students’ informational and communicative competence.
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Введение
Модернизация школьного образования,

которая проводится в нашей стране, связана
прежде всего с обеспечением качества обуче-
ния учебным предметам. Важную роль в этом
процессе играет билингвальное обучение.

Понятие «билингвальное обучение» пред-
полагает обучение предмету и овладение уча-
щимися предметным знанием в определен-
ной области на основе взаимосвязанного ис-
пользования двух языков (родного и нерод-
ного) [1, с. 12].

Не случайно педагоги, дидакты и методис-
ты занимались различными аспектами билин-
гвального образования и обучения: теорети-
ческое осмысление педагогических аспектов
билингвизма как междисциплинарного фено-
мена (М. Н. Певзнер, И. Г. Владимирова, А. Г.
Ширин и др.) [4]; определение понятий «би-
лингвальное образование» и «билингвальное
обучение» (Л. Л. Салехова, А. Г. Ширин и др.)
[5; 6]; концептуальное обоснование интегра-
тивной модели билингвального образования в
современной российской школе (Л. И. Плие-
ва, Н. Е. Сорочкина, Ю. В. Кодочигова и др.);
разработка типологии билингвального образо-
вания (А. Г. Ширин, Дж. Фишман, Т. Скутнаб-
Кангас и др.) [6]; формулировка целей, задач
и проблем билингвального обучения (Л. И.
Плиева, М. Н. Певзнер, А. Г. Ширин, Н. Г.
Соколова и др.) [4]; разработка методологии
билингвального образования (Н. Мэш, Х.
Мейер, Х. Водэ, Э. Оттен, А. Терман, А. Г.
Ширин и др.) [6].

В химическом образовании уделялось вни-
мание вопросам билингвального обучения:

разработка методики формирования элемен-
тов языковой культуры учащихся, а также раз-
работка элементов интеграции химии с ино-
странным языком (М. М. Котляр, М. С. Пак);
разработка методики билингвальной вне-
классной работы по химии в школах с углуб-
ленным изучением иностранного языка (А. Л.
Зелезинский, М. С. Пак); билингвальное обу-
чение химии в Латвии (Ю. А. Куклис). Но все-
сторонне проблема билингвального обучения
химии не раскрывалась.

Нами предпринята попытка осуществить
билингвальное обучение химии в классах гу-
манитарного профиля основной школы.

Цели и задачи билингвального обучения химии
Главная цель билингвального обучения хи-

мии – это формирование информационно-
коммуникативной компетентности учащихся.
Под данной компетентностью мы понимаем
овладение следующими компетенциями: 1)
воспринимать химическую информацию на
родном и иностранном языках из различных
источников; 2) обрабатывать полученную хи-
мическую информацию на родном и иност-
ранном языках (с целью понимания ее содер-
жания и истинности); 3) использовать полу-
ченную химическую информацию в различ-
ных ситуациях речевого общения на родном и
иностранном языках; 4) использовать полу-
ченную химическую информацию в письмен-
ной речи на родном и иностранном языках.

Содержание билингвального обучения химии
Содержание билингвального обучения хи-

мии в гуманитарных классах основной школы
состоит из системы знаний, умений и опыта
билингвальной коммуникации и ценностных
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отношений к билингвальному обучению и изу-
чаемому предмету.

В систему знаний входят блоки химических
и билингвально-интегративных знаний. Блок
«Химические знания» состоит из 7 дидактиче-
ских единиц: химические теории и законы, по-
нятия, научные факты, химический язык, ме-
тоды химической науки, вклад выдающихся
ученых в науку, роль химии в решении глобаль-
ных проблем. Блок «Билингвально-интегра-
тивные знания» предполагает взаимосвязь сле-
дующих компонентов: 1) названия химических
понятий и терминов на иностранном языке, 2)
устойчивые лексические выражения в облас-
ти химии на иностранном языке, 3) названия
химических элементов и веществ на иностран-
ном языке, 4) названия химической посуды и
лабораторного оборудования на иностранном
языке.

К системе умений относятся предметные и
информационно-коммуникативные умения.
В группе предметных умений можно выделить
8 типов умений: организационно-предметные,
содержательно-интеллектуальные, информа-
ционно-коммуникативные, химико-экспери-
ментальные, расчетно-вычислительные, оце-
ночные, самообразовательные, творческие [3,
с. 75]. Информационно-коммуникативные
умения – группа умений, связанных с процес-
сами получения, переработки и обмена инфор-
мацией. Вслед за А. Л. Зелезинским мы к ним
относим следующие умения:

1) информационно-рецептивные, связан-
ные с приемом информации (получать новые
сведения в процессе устного и письменного,
непосредственного и опосредованного обще-
ния; умения получать информацию из различ-
ных источников, таких как словесные (рас-
сказ, лекция, повествование, рассуждение,
беседа); текстовые (учебник); наглядные (гра-
фик, иллюстрация, демонстрационный экспе-
римент, видеозапись); практические (химиче-
ские опыты и др.);

2) информационно-адаптивные (адаптиро-
ваться к новым источникам химической ин-
формации, извлекать из нее новые сведения;
сравнивать, сопоставлять и обобщать знания,
полученные из разных источников информа-

ции, и применять ее в своей практической де-
ятельности; анализировать новую информа-
цию, выделять главное в ее содержании, давать
ей оценку с точки зрения информационной
емкости, последовательности, доступности
изложения и новизны подачи материала; пе-
реносить полученные знания на новые объек-
ты познания и процессы);

3) информационно-дативные (грамотно,
полно и точно передавать химическую инфор-
мацию в том или ином виде, адекватном це-
лям коммуникации, в процессе непосред-
ственного и опосредованного устного или
письменного межличностного общения) [2,
с. 67].

Опыт билингвальной коммуникации и ценно-
стных отношений к билингвальному обучению
и изучаемому предмету включает в себя прак-
тически усвоенные знания, навыки и умения,
полученные в результате вовлечения учащих-
ся в билингвальную коммуникацию.

Методика билингвального обучения химии
Процесс билингвального обучения химии

мы рассматриваем как систему, состоящую из
пяти основных этапов: подготовительный, оз-
накомительный, аналитический, прикладной
и итоговый.

Подготовительный этап предполагает пред-
варительную беседу, мотивирующую учеников
на выполнение задания, и раскрытие алгорит-
ма действий учащихся.

На ознакомительном этапе ученик осуще-
ствляет следующие действия: 1) получает хи-
мическую информацию на родном или ино-
странном языке от учителя или самостоятель-
но осуществляет ее поиск в различных источ-
никах; 2) воспринимает химическую инфор-
мацию на родном или иностранном языке
(чтение или прослушивание).

Аналитический этап включает в себя обра-
ботку полученной информации на родном и
иностранном языках через осуществление сле-
дующих стадий: 1) анализ полученной хими-
ческой информации (какие слова, понятия и
обороты понятны ученику в тексте и какие ему
нужно узнать); 2) работа со словарем, грамма-
тическим справочником для поиска неизвест-
ных лексических единиц и грамматических
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конструкций; 3) перевод с родного языка на
иностранный и наоборот.

На прикладном этапе ученик использует по-
лученную химическую информацию для би-
лингвальной коммуникации (вовлечение уче-
ников в ситуации общения на родном и ино-
странном языках), а также выполнения пись-
менных (тест, диктант, упражнения, решение
задач и др.) или практических заданий (хими-
ческое экспериментирование, конструирова-
ние, моделирование).

Итоговый этап предполагает заключитель-
ную билингвальную беседу (вовлечение уча-
щихся в обсуждение на родном и иностранном
языках результатов коммуникации, письмен-
ных и проверочных работ) и саморефлексию.

В процессе билингвальной работы по химии
мы реализуем следующие ее виды: работа с тек-
стовой информацией (чтение, перевод, отве-
ты на вопросы, пересказ); составление и офор-
мление учениками словарных статей для анг-
ло-английских, русско-английских термино-
логических словарей по химии; прослушива-
ние аудиокассет с записью текста на родном
или иностранном языке по химической тема-
тике; вовлечение детей в беседу на родном и
иностранном языках по химической темати-
ке; дидактические химические игры с исполь-
зованием иностранного языка; подготовка
учащимися докладов и рефератов на родном и
иностранном языках; решение химических
задач и выполнение упражнений с использо-
ванием иностранного языка; демонстрацион-
ный эксперимент с комментариями на родном
и иностранном языках; выпуск химических
газет на родном и иностранном языках; конт-
роль химических и предметных знаний и уме-
ний с использованием иностранного языка
(диктанты, тесты и др.).

Результаты билингвального обучения химии
Экспериментальное исследование по выяв-

лению целесообразности и эффективности
билингвальной методики обучения химии
проводилось нами в течение 2006–2008 учеб-
ных годов на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений «Лицей № 5» и «Гим-
назия № 1» города Оренбурга. В целом экспе-
риментом было охвачено 160 человек.

Главной целью экспериментального иссле-
дования была проверка эффективности мето-
дики билингвального обучения химии в клас-
сах гуманитарного профиля основной школы,
обеспечивающей формирование информаци-
онно-коммуникативной компетентности уча-
щихся, выраженной в качестве знаний и уме-
ний, а также в опыте билингвальной комму-
никации и ценностных отношений.

Для проверки эффективности предложен-
ной методики нами были выделены следую-
щие показатели (ключевые компетенции): вос-
принимать химическую информацию на род-
ном и иностранном языках из различных ис-
точников; обрабатывать полученную химиче-
скую информацию на родном и иностранном
языках (с целью понимания ее содержания и
истинности); использовать полученную хими-
ческую информацию в различных ситуациях
речевого общения на родном и иностранном
языках; использовать полученную химическую
информацию в письменной речи на родном и
иностранном языках.

В рамках данных ключевых компетенций мы
выделили диагностируемые компоненты: би-
лингвально-интегративные знания (названия
химических понятий и терминов, химических
элементов и веществ, химической посуды и ла-
бораторного оборудования на иностранном
языке, устойчивые лексические выражения в
области химии на иностранном языке), хими-
ческие знания (теории и законы, понятия, на-
учные факты, химический язык, методы хими-
ческой науки, вклад выдающихся ученых в на-
уку, роль химии в решении глобальных про-
блем), информационно-коммуникативные и
предметные явления, опыт билингвальной ком-
муникации и ценностных отношений.

При измерении усвоения содержания
учебного материала мы определяли коэффи-
циент усвоения по формуле К = а/А, где а –
число правильных ответов, А – общее число
правильных ответов в задании. Уровни усвое-
ния выделялись такие: >0,95 – очень высокий,
0,95 > х > 0,80 – высокий, 0,80 > х > 0,65 –
достаточный, 0,65 > х > 0,50 – допустимый,
<0,50 – недопустимый. Оценки выставлялись
по традиционной пятибалльной системе.
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С целью определения уровня сформирован-
ности химических и билингвально-интегратив-
ных знаний учащихся 8-х и 9-х классов были
использованы письменные работы, позволив-
шие установить уровень усвоения школьниками
этих подсистем знаний. Сравнение результатов
выполнения учащимися 8-х классов провероч-
ных работ на констатирующем и формирующем
этапах эксперимента представлено в табл. 1.

Из табл. видно, что уровень усвоения хими-
ческих и билингвально-интегративных знаний

на констатирующем этапе эксперимента оце-
нен как «допустимый» и «недопустимый». На
формирующем этапе уровень усвоения этих
групп знаний может быть охарактеризован как
«достаточный» и «допустимый».

С целью определения уровня сформирован-
ности умений в рамках основных показателей
информационно-коммуникативной компе-
тентности были проведены устные и письмен-
ные работы. В результате этого были получе-
ны следующие данные (табл. 2).

Таблица 1
Уровни усвоения знаний учащимися 8-х классов

Таблица 2

Уровни сформированности умений учащихся 8-х классов

Из табл. 2 видно, что на констатирующем
этапе эксперимента уровни сформированно-
сти умений учащихся охарактеризованы как

«допустимые», а на формирующем этапе – как
«достаточные». Эти результаты достигнуты за
счет увеличения уровня усвоения билингваль-
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но-интегративных знаний, уровня сформиро-
ванности информационно-коммуникативных и
предметных умений, за счет приобретения об-
ширного опыта билингвальной коммуникации.

Заключение
Результаты нашего исследования свиде-

тельствуют, что билингвальное обучение хи-
мии обеспечивает сформированность умений,

составляющих информационно-коммуника-
тивную компетентность, что выражается в до-
статочном уровне усвоения билингвально-ин-
тегративных и химических знаний, а также
достаточном уровне сформированности ин-
формационно-коммуникативных и предмет-
ных умений, опыте билингвальной коммуни-
кации и ценностных отношений.
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