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- продолжительность интенсивного кур
са: и здесь диапазон довольно широк - от 

нескольких дней до года; 
- наполняемость групп: максимально 6, 8 

или 10. 
Причины конкретизации названных ко

личественных признаков могут быть обу
словлены методико-дидактическими, учеб
но-психологическими, а также финансовыми 
факторами. 

в) относительно качественных признаков: 
- однородность контингента обучаемых 

( с учетом возраста, языкового опыта, про
фессиональной мотивации и т.д.); 

- методико-дидактические особенности 
форм обучения; 

- использование разнообразных альтер
нативных, комплексных или аналогичных 
приемов; 

- наличие специальных учебных мате
риалов; 

- контингент преподавателей: носители 
языка или преподаватели, обучающие соот
ветствующему иностранному языку. 

Существует единое мнение, что интен
сивный курс должен проводиться под руко
водством преподавателя. Однако это не ис
ключает возможность частичной замены ор
rанизоваюч,rх занятий различными формами 
самостоятельной работы как индивидуально, 
так и в группах. 

Несмотря на возрастающую тенденцию 
интенсификации традиционного учебного 
процесса по иностранному языку и исполь
зование самых разнообразных форм и мето
дов интенсивного обучения первоначальное 
активное обсуждение всего комплекса его 
особенностей не находит прежнего теорети
ческого интереса в зарубежной методиче
ской литературе. Между тем здесь имеется 
широкий круг проблем, ожидающих своего 
дальнейшего исследования. Для практики 
преподавания безусловный интерес пред
ставляет изучение таких физиолоrо
психологических особенностей, как воз
можности памяти, условия запоминания и 
забывания, влияние мотивации, эмоцио
нальные факторы и связанные с этим прин
ципы комплектования учебных групп. Не 
менее важное значение имеет также иссле
дование взаимодействия практических по
требностей, временнъrх и экономических 
условий, а также психологических и мето-

дико-дидактических критериев. Постоянной 
задачей и в дальнейшем будет оставаться 
разработка учебных материалов, соответст
вующих требованиям интенсивньrх мето ов 
обучения. 

Все большее место в практике препода
вания будет отводиться мультимедийным 
средствам обучения, использование которых 
открывает широкие возможности также для 
самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
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В докладе рассмотрена история фор?,шро
вания современной системы химического 
образования в техническом вузе. Показана 
эволюция содержания курса ((Химии» под 
действием экономических и социальньа: 
факторов, а также рассмотрены вероят
ные перспективы развития дидактической 
составляющей инженерного химического 
образования. 

Химия является фундаментальной есте
ственнонаучной дисциплиной, которой при
надлежит огромная роль в формировании не 
только технических навыков и умений, но и 
в воспитании общей культуры будущего 
инженера. 

Начало изучения химии в техничесюIХ 
вузах бывшего Советского Союза было по
ложено в 1921 году с подписанием Поста-
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новления Совета народного хозяйства, уста
навливающего научный минимум для пре� 
подавания в высших учебных заведениях. В 
этот перечень была включена и химия, что 
сделало ее обязательной дисциплиной для 
всех инженерных специальностей. Подго
товленный в этом же году проект устава 
высшей школы в качестве главной задачи 
высшего образования называл «создание 
кадров специалистов по всем отраслям на
родного хозяйства». Для скорейшей подго
товки специалистов бьши сокращены сроки 
обучения, отменены лекции, зачетные сессии, 
введен так называемый «бригадно-лабо
раторный Метод». 

Естественно такой подход привел к 
ухудшению качества образования. Для пре
одоления сложившихся негативных тенден
ций в высшей школе было принято поста
новление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. 
"Об учебных программах и режиме в выс
шей школе и техникумах". Отметив имею
щиеся успехи в решении проблемы кадров, 
данное постановление ЦИК призывало пере
смотреть методику преподавания дисцип
лин, а также содержание учебных руко
водств «в целях поднятия качества форми
руемых кадров специалистов на высшую 
ступень». Одновременно Комитетом по 
высшему техническому образованию ЦИК 
СССР была принята типовая программа по 
химии, предусматривающая главным обра
зом изучение основных глав неорганической 
химии. Основным учебным пособием для 
данной про граммы являлся учебник А.Н. 
Реформатского. Учебник был специально 
написан для нехимических вузов и содержал 
базовые сведения по химии элементов, сис
тематизированные на основе периодическо
го закона, информацию о важнейших техно
логических процессах, а также описание ла
бораторных работ [1,2]. Таким образом, 
именно с 1932 года начинает формироваться 
современная система преподавания химии в 
технических вузах. Поскольку химизация 
народного хозяйства была одной из приори
тетных задач советского государства, пре
подаванию химии также уделял ось большое 
внимание. Долгое время в методике препо
давания в высшей школе преобладала точка 
зрения, согласно которой содержание хими
ческого образования должно быть одинако
во для студентов всех специальностей, неза-
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висимо от их будущей профессии. Так, про
граммы 40-50-х П. построены однотипно. и 
предусматривали краткое изучение в начале 
курса основных теоретических положений 
химии (атомно-молекулярная теория, перио
дический закон, химическая кинетика и рав
новесие), а затем подробное изучени:е 2'.ИМИЧе
ских свойств элементов, на которое было пре
дусмотрено почти три четверти всех часов, 
отведенных на дисциплину. 

В середине 50-х гг. ХХ В; под влиянием 
требований развития производства перед 
химией встали новые задачи, связанные, 
прежде всего с потребностью в создании 
новых материалов и технологий. Вследствие 
этого происходят резкие изменения в со
держании теоретической химии, основным 
предметом которой становятся не «вещест
ва» (т.е. готовые предметы), а «процессы» 
(т.е. методы их получения). Химическое об
разование стало отставать от потребностей 
экономики, что потребовало его глубокого 
реформирования. 

В 1962 году авторским коллективом под 
руководством И.Н. Путилова была разрабо
тана Программа по общей химии для инже
нерных специальностей вузов, где были по
ставлены следующие задачи химического 
образования: «развитие научного мышления 
студентов · и создание у них диалектико
материалистического мировоззрения, а так
же приобретение ими экспериментальных 
навыков и знаний, полезных в производст
венной деятельности» [3]. Для их решения в 
программе предлагалось более подробное 
внимание уделить «теоретическим законо
мерностям химии», а систематический обзор 
элементов представить в более сжатых чер
тах. Впервые данная программа разрешает 
вузам по усмотрению вводить дополнитель
ный материал, имеющий прикладное значе
ние для той или иной специальности. 

По мысли авторов программа 1962 года 
должна предусматривать практическую на
правленность курса, однако механизмы реа
лизации данной концепции в программе 
предложены не были. Поэтому уже через два 
года было коренным образом пересмотрено 
содержание программы по химии с целью ее 
профилирования согласно специальности 
студента. Одновременно были пересмотрены 
цели и задачи курса химии, в частности сту
деmам следовало « ... показать роль химии в 
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Секция 1 

r�.ромышленности и сельском хозяйстве; со
общить определенный комплекс знаний по 
химии, необходимый для успешного изуче
ния последующих дисциплин и правильного 
использования материалов, применяемых в 
технике ... » [4]. Принципиально новым в 
этой программе было то, что помимо обще
теоретической части, в ней содержится спе
циальная часть, «предусматривающая ... изу
чение специфических сведений для подго
товки инженеров соответствующего профи
ля». Специальная часть была подготовлена 
для очень широкого круга возможных спе
циализаций и включала в себя разделы для 
семи специальностей, в Т.ч. строительных и 
машиностроительных и транспортных. Кро
ме того, программа 1964 года послужила 
основой для программ, подготовленных 
Министерством высшего и среднего специ
ального образования СССР для ряда узких 
специальностей. 

В 197 4 году из всех 3 7 инженерно
технических специальностей машинострои
тельного профиля, обучение которым велось 
в СССР, только в двух в качестве профили
рующих дисциплин бьmи предусмотрены 
химические спецкурсы. Аналогичная ситуа
ция была характерна для строительных и 
других рпециальностей. Поэтому основная 
задача по формированию химических зна
ний у будущих специалистов бьmа возложе
на на курс общей химии, преподаваемый на 
первом курсе. Это потребовало принятия в 
этом же году про граммы по химии для сту
дентов нехимических специальностей, раз
работанной ГЛ. Лучинским [5]. 

Программа состояла из введения и пяти 
разделов. Четыре первых раздела посвящены 
теоретическим основам химии. В пятом раз
деле, на изучение которого отводилось 20-30% 
всего учебного времени, бьmа отражена бу
дущая специализация студенгов в соответст
вии с тремя направлениями профилирования: 
инженерно-механическим, инженерно-строи
тельным и инженерно-энергетическим. В 1984 
году данная программа бьша пересмотрена и 
дополнена в соответствии с уровнем развития 
химической науки, впервые добавлен раздел 
«Химия и охрана окружающей среды» [6]. 

Программы, составленные Г.П. Лучин
ским, были рассчитаны на подготовку инже
неров с высоким уровнем химического мыш
ления и бьmи очень прогрессивны для своего 

времени. Например, именно в данных про
граммах впервые был введен раздел посвя
щенный химической термодинамике. Для не
которых специальностей, которые находились 
в ведении отраслевых министерств, содержа
ние химического образования регламенгиро
вали индивидуальные про граммы. Так, на
пример,,, для студенгов специальности «Гид
ромелиорация» программа по химии состав
лялась Министерством сельского хозяйства 
СССР. В частности программа 1983 года (ав
торы - В.В. Денисов и И.Н. Лозановская) учи
тывала специфику специализации студентов, 
что отражено в разделе «Химия сельского хо
зяйства и проблемы экологию> [7]. 

Хемофобия конца 80-х - начала 90-х гг. 
привела к сокращению количества часов на 
преподавание химии, что потребовало пере
смотра содержания химического образова
ния с целью его упрощения и сокращения. 
Данные тенденции в полной: мере отражены 
в программе по химии 1988 года [8], состав
ленной профессором Московского энергети
ческого института Н.В. Коровиным. Как и 
предыдущие варианты пр(?Грамм, она со
держит обязательную общетеоретическую 
часть, и раздел, содержание которого « ... 
связано со специализацией будущих инже
неров и изменяется в зависимости от основ
ных направлений профилирования их подго
товкю> [8, с.6]. Однако, в отличие от преды
дущих программ, в специальном разделе не 
указано, какие темы для каких специально
стей предназначены, а само содержание спе
циального раздела имеет более общий ха
рактер. 

Содержание химического образования 
для студентов технических специальностей 
в Республике Беларусь в значительной сте
пени базируется на опыте советской высшей 
школы, что нашло отражение в действую
щих образовательных стандартах. Отказ от 
строгой регламентации содержания (в стан
дартах указаны лишь общие разделы курса и 
порядок их изложения) дает относительную 
свободу преподавателям при конструирова
нии учебных программ. На наш взгляд наи
более перспективным является сохранение в 
качестве основы традиционного «классиче
ского» курса общей химии, дополненного 
следующими тремя компонентами : 

- профильным, связанным с будущей 
специальностью студента; 
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- экологическим, посвященным рассмот- 'J,"7Jf.-; J'lR + (l(.tQ - .)J'n. 71:()()4 
рению проблем охраны окружающей среды 
и устойчивого развития; 

- общеобразовательным, демонстрирую
щим важность химических знаний в повсе
дневной жизни. 

Практическая реализация данной модели 
в Брестском государственном техническом 
университете позволила увеличить мотива
цию студентов к изучению химии, сделать 
химические знания более адресными и вос
требованными. 

1. Наука и социалистическое строитель
ство // В КН.: Советская культура в реконст
руктивный период. 1928- 1941 гг. М.: "Нау
ка". 1988. С.258-311. 

2. Реформатский А.Н. Неорганическая 
химия. - Москва-Ленинград, Гос. Хим.-тех. 
Изд-во. 1933. 400 с. 

3. МВССО СССР. Программа по общей 
химии для инженерных специальностей ву
зов (кроме химических). М. : Высшая школа. 
1962. 16 с. 

4. МВССО СССР. Общая химия. Обще
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стей высших учебных заведений. - М.: 
Высшая школа. 1964. 72 с. 

5. МВССО СССР. Программа по химии для 
инженерно-технических (нехимических) спе
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6. МВССО СССР. Химия. Методические 
указания, программа, контрольные задания 
для студентов-заочников инженерно-тех
нических (нехимических) специальностей 
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лиорация». - М. 1984. 14 с. 

8. Госкомитет СССР по народному образо
ванию. Программа дисциплины «Химия» для 
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циальностей высших учебных заведений. - М. 
1988.12 с. 

50 

О РО�l.И ll ХАР А.КТ.Е-РЕ 
ГУ?tl..АППТ APIIOГO ОБР АЗОВАIШЯ D 
JПIФOP1\f АЦИОRПОМ ОБЩF.СfВЕ 

П.П, Г MklФUl!И 
Бр�t..:mс'/о."Т!1-й госJ,.У),1.,_rх:mн-!!н:ный y,,•mlf€pc.'mJ1e.m 
�-А.С.} у1i,1.,,ц'Н.::r 
"J;p.<?crn, Ь'едСJру.r.:ь 

Да:нн.ыЙ ,(NЖ:1.an nёi(.'f!ЯЩf!il a.ч(l;'IU':'J Qr;t2'),":',iE,iJIO: 

1Jj{ДU)..":iЩIJU фу1r:.,1.Ц;'Р)IЩJХ)•Заm..1я. (�l«:lМ.UЬI. �тJ 

;1ui!J' 11rmatm·(JNJ o(i.pa:toiш'iflJЯ. 1ш (..П�ре.чеюш,1� 
;,mlm·e., P.?.tJ ��t,::rtl('i't'W(i и те.а.� т.ребов{tmJЛм, 
,о;иорые к m.,;.try пt)е·д я.адйются в И"Нф�,JtшсJ
ifIШн.ни� О-бЩ!'!.О:.'7У1Rе.. · !°9 n'(Jii:.1/QrJ.f! "1" • .р1?�'1!1рUJ�Ц,'\,Щ
е.т.,::а �im1ыm.i:::a ,l'J'1'!p�G;J,шm.r:, (){.",'I-IJ(i1IC11.J {i't't::'i'nO
pы pClS&.r.nnu.51 �"'y.иamnнaJ,m"x,o &

J

ршаfшиuл. 
�ах. r.'l'C!IO'iO.F'IOЛCl/!CIIOU:.�', о ф.актс,ра· фир.ч щю-
6{)1-J:UI� '(:!' CiHHJl!ШИ,'.c/1Ш()f!WШR. .'m'l"I-ШCfflU. 
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pri·.:1J!.11"11>Jx i.::-1pu.нux ы111р:,:�, ,:,,·бёд�·J'l.::Ш,но ш,д
rRерж,'1,:-.к,т ту �.fi!.:Jl!py:ioщy:К) р(1дF.., K.OТQjfl)"IQ 
оор�:w:�.чшшс шр1tе1' в совремешын о6щ6С"пзс 
11 0 еще бО·Л!LШе-й С: !'e:U:eШi! ПР,П'Зll:а.1!(1 р.а1,:, � 
б,>· ! ущем. 'f,,.·k1ж}IO fШHt:1'nmrL)l3U11i, ЧТ(J им� н-
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il.;:f C'L ри.н:ьl � :к.i1ч.е�::пю ilШilШ �е 1 ]'aJ:l(ДIJiH, H(J 
·rша«.� р,;щь t'L :,1оош : )И. с1рш1 ьJ II J �,u-Gшiъ
RIJ-:-.{ оf.гщ;а;. ·твс, ма.сшr.:tбы и п,;;;рспс;и !Э-Ы се 
шr:r,е-rр,ш.ии с осrаJ!iышм 1fiiil')OМ:. Вые.:,т с 
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ВЗ:1l1'0f.1 �:::тр,н:rе, 1\н:ии обрхзо ·. м�идно, что 
,обр.а-зс�Jы.rеш,ш.1е- прмяе)Ш нс могут б1-.m нс 
толы,;:-D p�we5-!Lt, 1.\10 ,цiDt:e ос:м 1слепы: 1а пре
де.1.0мм ·11.:!� общш,;, J ,poui;i.::1.;01!1, мrорые щ>о" 
iic.XOJl:.t'li' R (Жр1ж.u.ю111..:м нас \1 нре. 
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