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которой используется принцип постепенного повышения самостоятельности учащихся: от 
демонстрации явлений через проведение фронтальных лабораторных опытов под 
руководством преподавателя к самостоятельной работе при выполнении практических 
занятий и решении экспериментальных задач» [14], что в полной мере реализуется и в 
виртуальном химическом эксперименте. 
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Поэтому современному выпускнику технического университета необходима основательная 
химическая подготовка. Но, согласно ФГОС ВО, например, по направлению подготовки 
140400.62, эта основательная химическая подготовка должна осуществляться с общими 
трудозатратами в 108 часов (!). Причем для очного отделения на аудиторные занятия 
отводится 54 часа, а для заочного – лишь 12. Заметим, что с введением бакалавриата 
произошло увеличение часов, отводимых на практические занятия, и сокращение часов, 
отводимых на лекции. Тогда как формирование планируемого в Стандарте перечня 
компетенций по химии (ОК-1,2,6,7,11 и ПК-2, 3), в первую очередь, связано с когнитивными 
компетенциями, то есть со знаниями в области химии фундаментальных законов, 
закономерностей, теорий, систем понятий, на основе которых и происходит формирование 
умений, то есть деятельностной составляющей компетенций. Если на вопрос «Зачем учить?» 
ответ очевиден из Стандарта, то однозначно ответить на вопросы «Чему учить?» и «Как 
учить?» довольно сложно [1]. И причин тому, на наш взгляд, несколько: 

– В России существует обязательная «профилизация» среднего образования [2]. Эта 
тенденция привела к тому, что до «80% выпускников школ испытывают дискомфорт от 
полученного «профильного» среднего образования» [3]. Это обусловлено, по мнению многих 
педагогов, значительным сокращением учебного времени, отводимого образовательным 
Стандартом общего образования на изучение химии, «интенсивность изучения которой в 
школе в новом тысячелетии возросла в 2-3 раза»[4, 5]; 

– Введение обязательных ЕГЭ в практику работы школ [6]. Планируя дальнейшее обу-
чение в высшей школе на нехимических специальностях, школьники не сдают итогового 
выпускного экзамена по химии. Отсюда низкая мотивация изучения предмета в школе, 
несистемные и несистематизированные знания и, как следствие, плохо сформированные 
универсальные учебные действия [1, 7]; 

– крайне низкая мотивация изучения предмета «химия», которая относится к абстракт-
но-конкретным наукам. У большинства школьников возникают серьезные трудности в ее по-
нимании, а соответственно, и осмыслении учебного материала [1-7];  

– многие школьники практически не обладают навыками учебной деятельности, а пото-
му испытывают определенные трудности и в ее организации в вузе [7]. Уже с первых заня-
тий студенты сталкиваются с серьезными проблемами, которые многие не могут преодолеть 
и до конца семестра. 

Указанные внешние по отношению к вузу тенденции привели к тому, что абитуриенты, 
поступив в технический университет, не только не имеют устойчивых базовых знаний по 
химии в объеме средней школы, но и не готовы к дальнейшему изучению предмета, считая 
его бесполезным и не нужным для своей будущей профессиональной деятельности. Однако 
химия, как естественнонаучная дисциплина входит в ФГОС ВО как обязательная к изучению 
в техническом университете, и отвечает за формирование у студентов определенного переч-
ня компетенций в когнитивной, деятельностной и эмоционально-волевой сферах. Таким об-
разом, возникает определенное противоречие между требованиями Стандарта и реальным 
уровнем подготовки абитуриентов по химии, которое необходимо преодолеть преподавате-
лю при обучении студентов технического университета этому предмету.  

Решение этого противоречия разными педагогами-исследователями осуществляется по-
разному. Одни считают, что обучение химии должно быть в первую очередь личностно-
значимо для учащихся, связывая развитие мотивации учения с формированием ценностных 
ориентаций [3, 5]. Другие, наоборот, во главу угла ставят применение современных средств 
обучения, таких как информационно-обучающие технологии (виртуальные практикумы, 
социальные сети) и довольно активно и широко используют их в практической работе со 
студентами дневной и заочной форм обучения [8]. Третьи видят выход в организации 
пропедевтических курсов для студентов первого курса, например по физической химии [9]. 
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Четвертые считают, что добиться успеха можно только через развитие интеллектуальных 
возможностей студентов [10]. Перечисление можно продолжить, но все исследователи едины 
во мнении, что проблема действительно актуальна и решение ее не лежит «в одной 
плоскости». Попробуем в настоящей работе обозначить собственное мнение по этой 
актуальной проблеме. 

Единство процесса познания окружающего мира и человеческого знания о нем [11, 12], 
возрастающий объем информации о химических веществах, материалах и химических про-
цессах обусловливает необходимость внедрения в химическое образование в техническом 
университете метапредметного (междисциплинарного) подхода [13, 14], осуществить 
который можно через межпредметные связи (МПС) химии с другими естественнонаучными 
(экология, физика) и/или техническими дисциплинами (материаловедение, электротехниче-
ские и конструкционные материалы, эксплуатационные материалы, метрология и др.). Этот 
подход реализуется через междисциплинарное взаимодействие, которое должно, на наш 
взгляд, затрагивать как содержательные аспекты учебных дисциплин, так и способы учебно-
практической деятельности студентов, которыми они овладевают в целостном процессе обу-
чения в университете. Такой подход должен обладать мультипликативным эффектом и при-
вести к интенсификации процесса обучения химии, «увеличению» времени на осмысление и 
систематизацию учебного материала, развитию у учащихся целостного восприятия окру-
жающего мира и процесса познания его. 

На основе этой идеи нами была разработана методическая система обучения студентов и 
апробирована на дисциплинах «Химия» и «Материаловедение» [15]. Сходство объектов изу-
чения этих дисциплин позволило нам сформировать междисциплинарный учебный тезаурус 
через обобщенные категории чувственного и рационального уровней познания их объектов. 
Междисциплинарный учебный тезаурус является неким междисциплинарным информаци-
онным полем и выступает основой интеграции этих дисциплин на содержательном уровне. 
Опираясь на системный подход, мы выделили три группы МПС [15] – содержательно-
информационные, операционно-деятельностные и организационно-методические, которые 
позволили: 

– на основе поэлементного анализа определить «пересекающиеся» элементы содержа-
ния, которые явились вершинами графа междисциплинарного учебного тезауруса; 

– выделить обобщенные способы деятельности, которые выступают основой междисци-
плинарного взаимодействия между дисциплинами на процессуальном уровне, и определить 
формы их реализации в учебном процессе; 

– осуществить отбор современных средств, методов и форм обучения в соответствии с 
этапами освоения фундаментальных понятий, законов и закономерностей дисциплин. 

В соответствии с рекомендациями ФИПИ, содержанием Интернет-тренажеров по дис-
циплинам нами был разработан результативно-оценочный компонент, который включает 
компетентностно-ориентированные и тестовые задания как для целей тематического, так и 
для итогового контроля. Все учебные материалы этого компонента апробированы на студен-
тах очной и заочной форм обучения, результаты апробации служили основой корректировки 
компонентов методической системы. 

Полагаем, что реализация метапредметного (междисциплинарного) подхода в 
химическом образовании студентов технического университета позволяет формировать 
химические знания и умения на более высоком уровне обобщения, оказывает влияние на 
развитие системного мышления, креативности и формирование у студентов способностей 
быстро адаптироваться в современном мире. 
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ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 

Не секрет, что изучение химии требует простого запоминания достаточно большого 
объема информации: свойств веществ, различных классификаций, номенклатуры. От того, 
как представлена эта информация, зависит и качество запоминания, а затем и усвоения учеб-
ного материала.  

«Как и другие, я все чаще сталкивался с тем феноменом, когда отдача от учебной ра-
боты падает, несмотря на прилагаемые усилия, а временами, и вовсе кажется нулевой. Па-
радокс заключался в том, что, как мне казалось, чем больше я конспектировал и учил, тем 




