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тальная часть должна быть качественно изменена в 
профильном классе.  

Исходя из выше сказанного, можно считать, что 
главным при переходе к профильной школе является 
мотивация и готовность учителя к работе в создавае-
мом новом режиме. Учитель, во-первых, должен чет-
ко понимать, как изменится его деятельность при пе-
реходе к профильной школе, чтобы сделать не фор-
мальный, а осознанный выбор уровня работы в изме-
нившихся условиях. Если учитель обдуманно отка-
жется от работы в химическом классе, то директор 
может найти выход из данной ситуации – кооперация 
с соседней школой, приглашение еще одного специа-
листа. Значительно хуже, если учитель неосознанно 
пойдет на работу в профильном классе. Тогда увели-
чение часов будет связано только с растягиванием 
имеющейся программы на большее число часов.  

Хотелось бы видеть учителя профильной школы 
не просто специалистом высокого уровня, соответст-
вующим профилю, но и специалистом, обеспечиваю-
щим: 

- вариативность и личностную ориентацию обра-
зовательного процесса (проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий); 

- практическую ориентацию образовательного 
процесса с введением интерактивных, деятельност-
ных компонентов; 

- завершение профильного самоопределения 
старшеклассников и формирование способностей и 
компетентностей, необходимых для продолжения 
профильного образования. 

Таким образом, анализируя основные проблемы, 
возникающие при введении профильного обучения 
химии в школе, мы считаем, что успешность введения 
такого обучения в основном зависит от заинтересо-
ванности учителя в профессиональном росте, а «так 
как вся польза для страны от распространения желае-
мого среднего образования определяется – по мнению 
Д.И. Менделеева - учителями, то в заботах о подъеме 
нашего среднего образования начинать необходимо 
отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих 
учителей». 
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Структура творческой деятельности конкуренто-

способного специалиста (креативный процесс) пред-
ставляет собой сложное, многоуровневое, системное 
образование, в центре которого находится креатив-
ность как общая универсальная способность к про-
фессиональной творческой деятельности (творческой 
компетентности). Основным компонентом креативно-
сти является соответствующий уровень интеллекту-
альной активности, основанной на творчестве как 
свойстве личности и на владении технологией творче-
ства.  

Измененная парадигма непрерывного образова-
ния предопределяет выход на передний план задачи 
создания креативной среды для формирования твор-
ческой компетентности специалиста, включающей 
наличие креативности мышления, которая, основыва-
ясь на имеющейся совокупности знаний, умений, на-
выков в своей профессиональной области, дает спе-
циалисту возможность прогрессивного преобразова-
ния действительности, и психологической готовности 
к такому преобразованию в современных экстремаль-
ных внешних и внутренних условиях индивидуально 
и трудовом коллективе. Показатель творческой ком-
петентности специалиста - его важнейшее личностное 
качество, определяющее готовность выявлять и ана-
лизировать актуальные проблемы в научной и произ-
водственной сферах, находить способы и средства для 
творческого их решения. 

В созданной креативной среде будет протекать 
непосредственно процесс жизнедеятельности обу-
чающегося, и у педагога появляется возможность 
влиять на процесс формирования и развития творче-
скости как свойства личности через изменение соци-
ального восприятия творческой деятельности и наце-
ленности процесса обучения и воспитания на творче-
ский продукт. 

Перспективным направлением развития креатив-
ности в процессе профессионального образования на 
современном этапе является олимпиадное движение 
студентов, рассматриваемое как самостоятельная 
форма обучения, дающая возможность индивидуаль-
ного подхода к построению образовательного процес-
са и интенсивного развития творческих качеств лич-
ности обучающегося. В основе системы олимпиадно-
го движения лежит внутренняя потребность и обу-
чающихся, и преподавателей в творческом совершен-
ствовании. Образовательный процесс организуется в 
рамках учебно-информационной профессионально 
ориентированной олимпиадной среды, основными 
элементами которой являются олимпиадные микро-
группы, олимпиадные задачи и предметные олимпиа-
ды.  

Олимпиадное движение студентов необходимо 
рассматривать как систему подготовки элитных спе-
циалистов для современного наукоемкого производ-
ства на основе усвоения ими предусмотренного обра-
зовательным стандартом фундаментальных предмет-
ных знаний, знакомства со способами и средствами 
осуществления учебной деятельности, обеспечиваю-
щими переход от усвоения знаний абстрактного ха-
рактера к конкретному многообразию форм их прак-
тического проявления, через формирование качеств 
личности, отражающих наиболее существенные лич-
ностные черты, касающиеся творческой самостоя-
тельности: познавательной активности, профессио-
нальной направленности, ответственности, трудолю-
бия, любви к национальной культуре.  

Содержание обучения в рамках созданной креа-
тивной среды формируется с учетом соблюдения сле-
дующих условий: 

1. Креативный характер познавательной дея-
тельности обеспечивается выбором в качестве основ-
ной структурной единицы содержания обучения про-
фессионально-ориентированной проблемной ситуа-
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ции, степень трудности и детализации которой опре-
деляется, с одной стороны, решаемыми педагогиче-
скими задачами, с другой, уровнем знаний, умений и 
навыков обучающихся на данном этапе подготовки.  

2. Проектирование образовательного процесса 
проводится в соответствии с принципом мотивацион-
ной готовности обучающихся, обеспечивающим не 
только профессиональную и общественную, но и 
личностную значимость содержания обучения. 

3. Образовательный процесс по разрешению 
учебной проблемной ситуации построен на основе 
интеграции личностно-ориентированного обучения - 
обучения в сотрудничестве и обучения в соревнова-
нии в условиях творческой олимпиадной микрогруп-
пы, атмосфера которой позволяет выявить индивиду-
альные особенности обучающегося как субъекта по-
знавательной и предметной деятельности, представ-
ляет каждому обучающемуся возможность реализо-
вать себя в познании, учебной деятельности, социаль-
ном поведении. Организация учебного процесса в 
данной креативной среде предусматривает как управ-
ление творческой деятельностью обучающихся в рам-
ках олимпиадной микрогруппы, так и системной са-
мостоятельной работой. 

4. Используемые в обучении проблемные си-
туации, наиболее адекватно отражающие все много-
образие процессов в объектах окружающей среды, 
должны иметь неопределенность в условии, предпо-
лагающую многовариантность решения, что способ-
ствует актуализации готовности к деятельности в ус-
ловиях неопределенности конкурентной среды. 

5. Учебно-познавательная деятельность обу-
чающихся в креативной среде по разрешению про-
блемных ситуаций оценивается не только на основа-
нии конечного результата, но, в основном, на основе 
анализа эффективности путей его достижения и про-
явленному уровню интеллектуальной активности. 

На основе анализа роли системы олимпиадного 
движения в психологии креативности личности спе-
циалиста и учитывая, что у каждого человека есть 
определенный диапазон возможного проявления 
творческих способностей, можно утверждать, что 
участие в олимпиадном движении позволяет сущест-
венно приблизиться к верхней границе этого диапазо-
на и тем самым повысить «коэффициент полезного 
действия творческих способностей» обучающегося. В 
тоже время олимпиадное движение позволяет суще-
ственно расширить диапазон имеющихся творческих 
способностей. Это может быть достигнуто только в 
особой среде, с особым микроклиматом, который по-
зволяет снять с мышления студента оковы алгоритми-
зированной деятельности, позволит ему почувство-
вать радость и удовлетворение от познавательной и 
творческой деятельности.  

Олимпиадное движение позволяет проводить 
мониторинг творческого саморазвития личности сту-
дента и уровня интеллектуальной активности на ос-
нове постоянной вовлеченности в творческую дея-
тельность, причем доминирующим фактором такой 
деятельности становится внутренне мотивированное 
стремление к познанию, а предоставляемая информа-
ционными технологиями возможность постоянного 
дискуссионного процесса лишь усиливает внутрен-

нюю мотивацию. Информатизация олимпиадного 
движения создает условия для использования олим-
пиадных задач как основы для методики по диагно-
стированию креативности.  

Олимпиадное движение активно используется в 
учебном процессе в Тамбовском государственном 
техническом университете и позволяет повысить ка-
чество профессиональной подготовки специалистов. 
Участие в олимпиадном движении дает возможность 
студентам сформировать такие необходимые качества 
конкурентоспособного специалиста, как творческий 
характер мышления, способность к анализу и синтезу 
информационных потоков, умение оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, психологическую 
готовность к коллективной деятельности в стрессовых 
условиях, умение адаптироваться в производственном 
коллективе.  

В настоящее время в университете организован 
Центр студенческого олимпиадного движения, кото-
рый занимается вопросами координации олимпиадно-
го движения с целью повышения качества обучения 
посредством предоставления обучающимся более 
широких возможностей для творческого саморазви-
тия, повышения уровня конкурентоспособности. 
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Тюменский край - этот обширный регион, кото-
рый в рассматриваемый период времени последова-
тельно входил в состав Сибирской, Тобольской и Тю-
менской губернии, Уральской, Обско-Иртышской, 
Омской областей, а в 1944 году был выделен в само-
стоятельную Тюменскую область. Особенность гео-
графического и социально-экономического положе-
ния региона способствовали тому, что здесь берут 
свое начало истоки система образования огромной 
территории, простирающейся от Урала до Тихого 
океана. 

В 1701 году по указу Петра I в Тобольске откры-
лась первая школа в Сибири, которую основал воево-
да М.Я.Черкасский. В 1702 году в школе обучалось 96 
детей, которые изучали славянскую письменность и 
грамматику, арифметику, геометрию, фортификацию 
и артиллерийское дело. Надо отметить, что это была 
светская школа и открылась она на два года раньше, 
чем Тобольская архиерейская славяно-православная 
школа, организованная в 1703 году по инициативе 
митрополита Филофея Лещинского.  

Накопленный опыт деятельности первых учеб-
ных заведений способствовал переходу от начального 
образования к общему среднему и профессионально-
му образованию. В 1743 году на базе архиерейской 
школы была основана Тобольская духовная семина-
рия - первое среднее профессиональное учебное заве-
дение в Сибири, предназначенное для подготовки 


