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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ

Кобринец Л.А.
УО «Брестский государственный технический университет», г.Брест

Современное разделение социальных функций не обязывает каждого 
гражданина быть одновременно математиком, химиком, строителем, техноло
гом и т.д., но все должны обладать качествами, необходимыми для выполне
ния общественных функций, уметь выбрать профессию и готовиться быть 
специалистами в определенной области.

Научно-технический прогресс сделал химическое образование обязатель
ным почти для половины общего числа специалистов с высшим образованием. 
Поэтому сейчас весьма актуален вопрос о преемственности образования в 
средней и высшей школах, о непрерывности химического образования.

Д.И. Менделеев еще в 1871г. писал: «Учебные заведения для первона
чального, среднего и высшего образования могут приносить наибольшую 
пользу только при условии непрерывности обучения» [1].

Преемственности преподавания химии в школе и вузе можно добиться 
опираясь в первую очередь на содержание курса химии в средней школе, на 
методы обучения, методы проверки знаний и умений учащихся, применяемые 
в школе. Особую значимость эти вопросы приобретают в связи с реформой 
средней школы, которая должна существенно изменить уровень подготовки и 
направленность обучения.

Школьная программа по химии обширна, она содержит большой объем 
теоретического материала. Программа курса направлена на формирование у 
учащихся целостного естественнонаучного представления об окружающем 
мире, который необходим каждому образованному человеку. В соответствии с 
типовой программой школьная программа по химии строится на основе обоб
щения различных химических наук: общей, неорганической и органической хи
мии с элементами химической технологии, физической и аналитической химии.

Учебные темы распределены по годам обучения, при этом используется 
спирально-концентрический принцип освоения знаний. За основу принят под
ход рассмотрения понятий путем их постепенного, двух-, трёхкратного повто
рения и углубления. Такие важнейшие понятия, как вещество, атом, молекула, 
химический элемент, химическая реакция и другие вводятся в 8 классе на ка
чественном уровне, затем углубляются и дополняются в 9 и 10 классах. Даль- 
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нейшее формирование и углубление знаний по этим темам продолжается на 
первом курсе вуза дисциплины «Химия» в темах «Основные законы химии. 
Химическая стехиометрия», «Комплексные соединения», «Окислительно
восстановительные реакции» и др. [2,3].

То есть, в средней школе главное внимание уделяется формированию 
базовых знаний, необходимых для последующей деятельности в различных 
сферах.

Преемственность должна пронизывать весь учебный процесс, и особенно 
при работе со студентами первого курса. В содержании материала должен 
быть переход от простого к сложному, в анализе химических превращений от 
самого явления -  к сути. Например, в школьном курсе химии впервые вводят
ся такие понятия, как тепловой эффект химической реакции(на примере реак
ций горения), экзо- и эндотермические реакции. В вузе энергетический эф
фект и возможность протекания химических реакций объясняются через ос
новные положения термодинамики, закон Гесса и его следствия, такие поня
тия, как энтальпия, энтропия, энергия Гиббса.

Чтобы изучение химии не сводилось к усвоению знаний о разрозненных 
фактах, важно показывать причинно-следственные связи между ними. Осо
бенно важно влияние этих связей между строением вещества и его свойства
ми, между свойствами веществ, нахождением их в природе и применением. В 
частности, впервые понятие о коррозии металлов вводится в 9 классе школь
ного курса. Коррозия металлов и ее негативные последствия при воздействии 
факторов внешней среды. Происходит ознакомление с различными способа
ми защиты от коррозии и их хозяйственно-промышленного значения. В нашем 
университете при изучении этой темы рассматриваются основные виды кор
розии металлов, их сущность; факторы, влияющие на коррозию, механизмы 
протекания электрохимической коррозии с водородной и кислородной депо
ляризацией; методы защиты металлов от коррозии, а также значение ком
плекса мероприятий по защите металлов и сплавов от коррозии для промыш
ленности. Для студентов строительных специальностей рассматривается кор
розия бетона и методы защиты от коррозии бетона и железобетона.

Рассмотрим такой пример. В школьном курсе химии даётся представле
ние об окислительно-восстановительных процессах и осуществляется их ка
чественное и количественное описание. В частности, у большинства перво
курсников существует представление о ряде напряжений металлов, характе
ризующего восстановительные и окислительные свойства металлов в водных 
растворах. При рассмотрении окислительно-восстановительных процессов в 
рамках программы вуза эти процессы значительно углубляются, вводится бо
лее строгая характеристика окислительно-восстановительных свойств, в ча
стности, стандартный электродный и окислительно- восстановительный по
тенциал. В методических рекомендациях для средней школы не рекомендуют 
рассматривать и записывать процессы, которые не изучались. Задачей же ву
за является обучение первокурсников моделированию самых разнообразных 
процессов с участием окислителей и восстановителей, а затем и их количест
венное описание с использованием стандартных окислительно-восстано
вительных потенциалов, или изменений энергии Гиббса [4].

Преемственность в обучении химии наблюдается и в совершенствовании 
разных методов обучения при изучении нового учебного материала, при со
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вершенствовании и проверке знаний и умений. На начальных этапах изучения 
химии в техническом вузе как и в средней школе часто используются алго
ритмы. Их использование способствует приобретению умений решать позна
вательные и расчётные задачи, умению анализировать и составлять ход дей
ствий при решении. В дальнейшем, при наличии некоторого багажа знаний, в 
лекционном курсе и на лабораторных занятиях можно использовать методику 
проблемного обучения, с привлечением обучаемых к поиску решения вопроса. 
Сначала проблемные ситуации создаются на лекции, в основном, преподава
тель решает их с учётом мнения студентов. Далее, если необходимый объем 
знаний и умений накоплен студентами, чаще используется проблемный и ис
следовательский метод приобретения знаний.

Ведущее место в преподавании химии занимают лабораторные занятия и 
химический эксперимент. При проведении лабораторных работ студенты опи
раются на знания и умения, полученные в школе в процессе выполнения ла
бораторных опытов и практических работ, решения экспериментальных задач, 
выполнения ученического эксперимента, при изучении нового учебного мате
риала. Некоторые студенты, в силу различных причин, не имеют этих знаний и 
навыков. Проверка знаний студентов на первых занятиях свидетельствует о 
пробелах в практических умениях. Это связано с тем, что в школьной про
грамме увеличился объем теоретических знаний и возросла их значимость в 
обучении, жёстко регламентированы демонстрационные и лабораторные 
опыты, практические работы. В связи с ухудшающейся и практически не об
новляющейся материальной базой кабинетов химии учителя всё ча- 
ще(особенно это характерно для сельских школ) используют демонстрацион
ный метод проведения лабораторных и практических работ, вследствие чего 
учителя практически престали творчески подходить к химическому экспери
менту. Поэтому нет ничего удивительного в том, что выпускники школ не обла
дают в полной мере навыками при проведении элементарных химических опы
тов, не умеют обращаться с простейшим лабораторным оборудованием [5].

В процессе выполнения студентами лабораторного практикума мы стре
мимся ликвидировать этот недостаток, т.е.прежде чем приступать к выполнению 
опытов студенты изучают теоретический материал, составляют план работы.

Проверку у студентов знаний и умений мы осуществляем с помощью раз
личных форм и методов, часть из которых широко используется в средней 
школе. Например, выполнение упражнений и решение задач на практических 
занятиях. Условия задач составлены так, чтобы включить материал предыду
щих тем, т.к. многократное повторение определённых разделов на разных 
уровнях может обеспечить овладение студентами конкретными знаниями и 
умениями. В частности, требования к знаниям и умениям по теме «Концен
трация растворов» реализуются начиная с первых тем лабораторного практи
кума. «Основные классы неорганических соединений», «Определение эквива
лентной массы цинка», «Химическая кинетика и равновесие» - эти темы яв
ляются связующим звеном со школьным курсом и одновременно позволяют 
освоить вопросы о соотношении между молем и эквивалентом, что является 
базой для взаимного перевода молярных и нормальных концентраций. При 
изучении темы «Растворы и дисперсные системы» студенты на лабораторных 
занятиях осваивают навыки приготовления растворов с заданной массовой 
долей, молярной и нормальной концентрацией, производят перерасчёты кон
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центраций выраженных одним способом в другие. При изучении вопросов хи
мического равновесия и произведения растворимости используют расчёт кон
центрации ионов в растворах электролитов. В условиях задач используются 
данные, связанные с перерасчётом концентраций растворов, концентраций 
ионов и по другим темам курса (рис. 1).

При оценке знаний и умений студентов нами используется и промежуточ
ное тестирование, индивидуальные задания и собеседование при защите вы
полненной лабораторной работы, коллоквиумы, а так же зачёты, экзамены по 
окончании курса «Химия».

Рисунок 1. Взаимосвязь различных разделов курса химии с темой «Способы 
выражения состава растворов».

В единстве всех форм и методов обучения, в преемственности обучения 
мы видим основу формирования у студентов прочных знаний по химии, кото
рые, в свете государственной политики Республики Беларусь по вопросам за
грязнения окружающей среды, являются весьма актуальными, и в итоге могут 
дать конкретные знания и умения, необходимые будущим инженерам и тех
нологам в их практической деятельности.
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Целью подготовки студентов педагогических специальностей вузов яв
ляется формирование профессиональной готовности будущих учителей к пе
дагогической деятельности. Выпускники должны быть готовы к передаче зна
ний по предмету, к обеспечению познания учащимися окружающего мира и в 
конечном счете к развитию и воспитанию всесторонне развитой личности.

Курс общей и неорганической химии, наряду с курсом органической хи
мии является основополагающим в блоке химических дисциплин. Именно не
органическую и органическую химию будут преподавать выпускники в даль
нейшей профессиональной деятельности. Поэтому результатом изучения об
щей и неорганической химии выпускниками педагогических специальностей 
вузов должны быть системные, осмысленные знания о неорганических веще
ствах и химических процессах с их участием. Мы убеждены, что именно такие 
знания, а также стремление к дальнейшему самообразованию являются осно
вой успешной профессиональной деятельности.

Однако, как показывает практика, изучение общей и неорганической хи
мии на педагогических специальностях вузов в своей исходной основе носит 
вспомогательный характер. В университетах курс неорганической и общей 
химии включается в учебные планы как дисциплина, целью которой является 
обеспечение прочного фундамента теоретических знаний по общей химии и 
обзор химии элементов, создание базы для успешного изучения других хими
ческих дисциплин (аналитической, физической, коллоидной, органической хи
мии, дисциплин специализации). В связи с этим изучение общей и неоргани
ческой химии укладывается по времени, в зависимости от специальности, в 
первые семестры учебного процесса. В последующие годы обучения студен
тов в университете знания, полученные в данном курсе, не углубляется за 
счет изучения других дисциплин, а к моменту окончания вуза слабо организо
ванные фактологические знания и вовсе практически полностью забываются.

Несмотря на то, что к настоящему времени раздел общей химии в уни
верситетских курсах изложен весьма последовательно и системно, теорети
ческие знания, полученные студентами при изучении этого раздела, исполь
зуются недостаточно эффективно.

Практика показывает, что первокурсники в целом с трудом ориентиру
ются в основных разделах общей химии (квантовая механика, квантово
механические методы химической связи, кинетика, термодинамика, электро
химия). У многих студентов подобные проблемы возникают из-за несформи- 
рованности основных знаний и умений по этим разделам химии в рамках про- 
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