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Высшее техническое образование в Республике Беларусь в значительной 
степени базируется на традициях советской высшей школы. Поэтому рассмотре-
ние вопросов преподавания химии студентам технических специальностей сле-
дует начинать с формирования системы подготовки инженерных кадров ещё в 
Российской Империи. 



 

 
Сборник научных статей республиканской научно методической конференции 

Брест, 24–25 ноября 2011 г. 

222 

Первоначально функция подготовки кадров для производства в России при-
надлежала ремесленным школам. Во второй половине XIX века началась их ре-
организация в училища. Так, в 1868 году Московское ремесленное учебное заве-
дение было переименовано в Императорское московское техническое училище 
(ныне Московский государственный технический университет име-
ни Н.Э. Баумана). При этом были утверждены первые кафедры учебного заведе-
ния, в т. ч. и кафедра общей химии [1]. Однако количество подготавливаемых в 
технических училищах специалистов было недостаточно для потребностей рас-
тущей экономики империи. 

Для решения проблемы дефицита квалифицированных инженеров по ини-
циативе министра финансов С. Ю. Витте в 1899 году был открыт Петербургский 
политехнический институт. В записке к учреждению института говорилось, что: 
«Учёные-техники должны изучать математику, физику и другие теоретиче-
ские науки настолько широко, чтобы быть в состоянии применять эти науки к 
технике, вместо того, чтобы предоставлять это математикам, физикам или 
химикам, чуждым истинных идей о существовании технических вопросов» [2, 
c. 194-195]. Таким образом, изначально постулировалась важность и значимость 
химического образования в подготовке будущего инженера. 

События 1917 года привели к значительным изменениям во всей системе 
высшего образования. Реформа базировалась на нескольких базовых принципах. 
Во-первых, был принят классовый подход к подготовке специалистов во всех 
областях. Во-вторых, был осуществлён пересмотр учебных программ и планов в 
сторону расширения общественных дисциплин в соответствии с теоретическими 
установками марксизма. В-третьих, была ликвидирована университетская авто-
номия, и введён государственный контроль за высшей школой [3]. Одновремен-
но с этим для скорейшей подготовки специалистов были сокращены сроки обу-
чения, практиковались «ударные» (досрочные) выпуски недоучившихся специа-
листов по требованию производства. Изменения затронули и организацию учеб-
ного процесса: были отменены лекции, вступительные экзамены, зачётные сес-
сии, введен так называемый «бригадно-лабораторный метод», предусматриваю-
щий групповую, а не индивидуальную отчётность каждого студента. Основной 
упор был сделан на производственную практику (до 80% от всего учебного вре-
мени!), что привело к прикреплению вузов к крупным предприятиям [4, с. 109]. 

4 марта 1921 г. В.И. Лениным был подписан декрет «Об установлении обще-
го научного минимума, обязательного для преподавания во всех высших школах 
РСФСР» [5]. Согласно декрету во всех втузах и вузах вне зависимости от специ-
альности вводились два обязательных блока: общественных наук (исторический 
материализм, пролетарская революция и др.) и естественных наук. К ним были 
отнесены физика и космическая физика, включая геофизику (2 триместра по 2 
часа), химия (1 триместр по 2 часа) и биология (2 триместра по 2 часа). Кроме 
того, в декрете было примечание о том, что минимум по естественным наукам 
читается: «во всех отделениях всех высших школ, кроме таких факультетов и 
отделений, на которых эти предметы проходятся в расширенном объеме». 
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Понятно, что бездумные, необоснованные реформы довольно быстро приве-
ли к резкому ухудшению качества высшего образования. Для преодоления сло-
жившихся негативных тенденций в высшей школе было принято постановление 
ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей 
школе и техникумах». Отметив имеющиеся успехи в решении проблемы кадров, 
постановление подчеркивало, что «были допущены извращения, которые выра-
зились, главным образом, в однобоком внимании к количественному росту сети 
и учащихся при недостаточном внимании к вопросам качества учебной подго-
товки, также чрезмерном дроблении специальностей в результате чего неко-
торые втузы и вузы зачастую выпускали специалистов, стоящих на уровне ква-
лификации техника, а не инженера» [4, с. 129; 6, с. 420-426]. 

Данное постановление ЦИК возвращало пятибальную систему оценок, твёр-
дое расписание, традиционную схему организации учебного процесса (лекции, 
семинарские занятия, индивидуальные зачёты и экзамены). Для отдельных спе-
циальностей были введены вступительные экзамены по химии. Одновременно 
образован Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию при 
ЦИК СССР (ВКВТО), который с 1933 года возглавил М. Г. Кржижановский. Ко-
митет уменьшил количество технических специальностей с более чем 20 тысяч 
до 109 [7], а также принял типовую программу по химии для студентов инже-
нерных специальностей, предусматривающую главным образом изучение ос-
новных глав неорганической химии. 

Первым учебником по химии для студентов технических специальностей, 
допущенных к изданию ВКВТО был учебник А. Н. Реформатского «Неоргани-
ческая химия» [8]. В обращении автора говорится, что «химия должна найти се-
бе место при должном числе часов в учебных планах не только химических, но и 
всех нехимических высших школ» [8, с. 3]. Данный учебник в сокращённой фор-
ме (с 600 до 400 страниц) повторяет структуру и содержание базовых учебников 
А. Н. Реформатского, выдержавших с 1902 г. более 15 изданий. 

Среди других учебников для технических вузов можно выделить учебник 
«Основные начала неорганической химии» И. А. Каблукова, изданный с 1900 по 
1936 гг. 13 раз [9]. 

Центральным управлением кадрами Народного комиссариата путей сообще-
ния (НКПС) в 1930 г. в качестве учебного пособия была рекомендована «Неорга-
ническая химия» А.В. Сапожникова [10]. В предисловии отмечается, что «цель 
этого руководства в удовлетворении давно назревшей потребности в учебнике 
химии для высших технических учебных заведений, не имеющих специально хими-
ческого уклона» [10, с. 15]. Значительный объём учебника посвящён химии метал-
лов, особенностям их получения. Для технических специальностей вузов также 
был подготовлен учебник Л.В. Писаржевского «Неорганическая химия» [11]. 

Поскольку химизация народного хозяйства была одной из приоритетных за-
дач советского государства, преподаванию химии также уделялось большое вни-
мание. Долгое время в методике преподавания в высшей школе преобладала 
точка зрения, согласно которой содержание химического образования должно 
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быть одинаково для студентов всех специальностей, независимо от их будущей 
профессии. Так, программы 1940 - 1950-х гг. построены однотипно и предусмат-
ривали краткое изучение в начале курса основных теоретических положений 
химии (атомно-молекулярная теория, периодический закон, химическая кинети-
ка и равновесие), а затем подробное изучение химических свойств элементов, на 
которое было предусмотрено почти три четверти всех часов, отведенных на дис-
циплину [12, 13]. 

В 1947 году в Государственном научно-техническом издательстве химиче-
ской литературы выходит первое издание учебника профессора Всесоюзного 
заочного политехнического института Н.Л. Глинки «Общая химия» [14]. В том 
же году был издан сборник задач и упражнений по общей химии этого же авто-
ра. Несмотря на большой объём (более 600 страниц в переработанных и допол-
ненных тиражах) учебник пользовался большой популярностью в технических 
вузах и выдержал более 30 изданий, причём последние из них выходили после 
2000 года, спустя 35 лет после смерти автора. Следует отметить, что Николай 
Леонидович Глинка был первым в СССР доктором педагогических наук по ме-
тодике преподавания химии [15]. В 1957 году было выпущено первое издание 
учебника М.К. Стругацкого и Б.П. Надеинского «Общая химия» для студентов 
нехимических специальностей вузов [16]. Учебник переиздавался 4 раза – по-
следний раз в 1965 году. 

В середине 1950-х гг. под влиянием требований развития производства пе-
ред химией встали новые задачи, связанные, прежде всего с потребностью в соз-
дании новых материалов и технологий. Вследствие этого происходят резкие из-
менения в содержании теоретической химии, основным предметом которой ста-
новятся не «вещества» (т.е. готовые предметы), а «процессы» (т.е. методы их 
получения). Химическое образование стало отставать от потребностей экономи-
ки, что потребовало его глубокого реформирования [17]. 

В 1962 году авторским коллективом под руководством зав. кафедрой общей 
и неорганической химии Московского технологического института пищевой 
промышленности, доктора химических наук И.Н. Путиловой, была разработана 
Программа по общей химии для инженерных специальностей вузов где были по-
ставлены следующие задачи химического образования: «развитие научного 
мышления студентов и создание у них диалектико-материалистического миро-
воззрения, а также приобретение ими экспериментальных навыков и знаний, 
полезных в производственной деятельности» [18, с. 1]. Для их решения в про-
грамме предлагалось более подробное внимание уделить «теоретическим зако-
номерностям химии», а систематический обзор элементов представить в более 
сжатых чертах. Впервые данная программа разрешает вузам по усмотрению вво-
дить дополнительный материал, имеющий прикладное значение для той или 
иной специальности. 

По мысли авторов программа 1962 года должна предусматривать практиче-
скую направленность курса, однако механизмы реализации данной концепции 
в программе предложены не были. Поэтому уже через два года, в 1964 г. было 
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коренным образом пересмотрено содержание программ по химии с целью их 
профилирования согласно специальности студента. Одновременно были пере-
смотрены цели и задачи курса химии, в частности студентам следовало 
«…показать роль химии в промышленности и сельском хозяйстве; сообщить 
определенный комплекс знаний по химии, необходимый для успешного изучения 
последующих дисциплин и правильного использования материалов, применяе-
мых в технике…» [19, с. 4]. 

Значительные изменения были внесены в программу по химии для инженер-
ных специальностей 1969 года. Впервые в эту программу помимо общетеорети-
ческой части, была включена специальная часть, «предусматривающая … изуче-
ние специфических сведений для подготовки инженеров соответствующего 
профиля» [20, с. 6]. Специальная часть была подготовлена для очень широкого 
круга направлений подготовки и включала в себя разделы для следующих спе-
циальностей: 

– авиационных; 
– механических специальностей вузов пищевой и легкой промышленности; 
– энергетических; 
– горных, геологических и металлургических; 
– строительных; 
– машиностроительных и транспортных; 
– инженерно-экономических. 
Кроме того, Министерством высшего и среднего специального образования 

СССР были подготовлены программы для ряда узких специальностей. Напри-
мер, в программе для студентов инженерных специальностей сельского хозяйст-
ва, также содержалась общетеоретическая и специальная часть. Однако, в отли-
чие от базовой программы, некоторые вопросы специализации были включены и 
в общетеоретическую часть (аэрозоли в сельском хозяйстве и др.) [21]. 

В 1974 году из всех 37 инженерно-технических специальностей машино-
строительного профиля, обучение которым велось в СССР, только в двух (0516 
«Машины и аппараты химических производств» и 0562 «Механическое обору-
дование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций») в ка-
честве профилирующих дисциплин были предусмотрены химические спецкурсы 
[22]. Аналогичная ситуация была характерна для строительных и других специ-
альностей. Поэтому основная задача по формированию химических знаний у бу-
дущих специалистов была возложена на курс общей химии, преподаваемый на 
первом курсе. 

Дальнейшее развитие профильного подхода к химическому образованию для 
будущих инженеров привело к утверждению в 1974 г. программы по химии для 
студентов нехимических специальностей, разработанной Г. П. Лучинским [23]. 
Программа состояла из введения и пяти разделов. Четыре первых раздела по-
священы теоретическим основам химии. В пятом разделе, на изучение которого 
отводилось 20-30% всего учебного времени, была отражена будущая специали-
зация студентов в соответствии с тремя направлениями профилирования: инже-
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нерно-механическим, инженерно-строительным и инженерно-энергетическим. 
Своеобразным было методическое обеспечение курса «Общая химия». Был из-
дан общий учебник для первой, одинаковой для всех, общетеоретической части 
химии [24]. Вторая, специальная часть учебника была издана для разных специ-
альностей и принадлежала разным авторам. Для энергетических вузов вторую 
часть учебника написал А.Ф. Алабышев [25], для строительных – В.А. Киреев 
[26], для машиностроительных и транспортных – Г.П. Лучинский и 
В.И. Семишин [27], для инженерно-экономических – А.Б. Здановский [28]. Ди-
зайн обложки второй части был одинаков и отличался только цветом. 

Немного позже в 1975 г. был издан учебник для нехимических специально-
стей В.В. Фролова [29], подготовленный на кафедре химии Московского выс-
шего технического училища им. Н.Э. Баумана. В 1977 году выходит в свет 
учебник А.Г. Бесчастнова [30]. Последняя книга была написана в Минске на 
кафедре химии Белорусского института механизации сельского хозяйства. В 
1981 году для студентов энергетических и электротехнических специальностей 
издаётся учебник Н.В. Коровина [31]. 

В 1984 году программа была пересмотрена и дополнена в соответствии с 
уровнем развития химической науки, впервые в неё добавлен раздел «Химия и 
охрана окружающей среды» [32]. В 1985 году Г. П. Лучинским был издан учеб-
ник соответствующий новой программе [33]. 

Программы, составленные Георгием Павловичем Лучинским, были рассчи-
таны на подготовку инженеров с высоким уровнем химического мышления и 
были очень прогрессивны для своего времени. Именно в данных программах 
впервые был введен раздел посвященный химической термодинамике. До этого 
лишь в программе 1962 г. в теме «Атомно-молекулярная теория. Основные зако-
ны» был небольшой раздел «Энергетические явления в химических процессах. 
Основной закон термохимии Г.И. Гесса», да и то отмечалось, что «сведения по 
термохимии следует излагать в сжатой форме…» [18, с. 13]. 

Для некоторых специальностей, которые находились в ведении отраслевых 
министерств, содержание химического образования регламентировали индиви-
дуальные программы. Так, например, для студентов специальности 1511 «Гид-
ромелиорация» программа по химии составлялась Министерством сельского хо-
зяйства СССР. В частности программа 1983 года (авторы – В.В. Денисов и 
И.Н. Лозановская) учитывала специфику специализации студентов, что отраже-
но в разделе «Химия сельского хозяйства и проблемы экологии» [34]. 

Подходы, предложенные при составлении программ для нехимических спе-
циальностей, частично использовались и при подготовке программ для студен-
тов, чья специальность была связана с химическим производством. Например, 
программа курса «Общая и неорганическая химия» для студентов металлургиче-
ских специальностей также состояла из общетеоретической и специальной час-
ти. Причем к специальной части были отнесены вопросы, связанные с химиче-
скими свойствами металлов [35]. 
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Кризисные явления в обществе в конце 1980-х гг. затронули и высшую техни-
ческую школу. В частности началось уменьшение количества часов на преподава-
ние химии, что потребовало пересмотра содержания химического образования с 
целью его упрощения и сокращения. Данные тенденции в полной мере отражены 
в программе по химии 1988 года [36], составленной профессором Московского 
энергетического института Н.В. Коровиным. Как и предыдущие варианты про-
грамм, она содержит обязательную общетеоретическую часть, и раздел, содержа-
ние которого «…связано со специализацией будущих инженеров и изменяется в 
зависимости от основных направлений профилирования их подготовки» [36, с.6]. 
Однако, в отличие от предыдущих программ, в специальном разделе не указано, 
какие темы для каких специальностей предназначены. Само содержание специ-
ального раздела имеет более общий характер, не всегда понятны также принципы 
отбора информации для программы. Например, в раздел «Элементы органической 
химии. Органические полимерные материалы» включены узкоспециальные темы 
«Физико-химические свойства и механизм воздействия рабочих сред гидравличе-
ских систем» и «Химия полимерных проводников» и даже не упоминается при-
менение полимеров в строительстве и машиностроении. 

Характерной иллюстрацией, характеризующей тенденцию уменьшения роли 
химии в учебных планах, является уменьшение тиража программ. Если про-
грамма по химии 1974 года была издана в количестве 122 000 экземпляров, то 
программа 1988 года – в количестве всего 1 424 экземпляра. 

Программа по химии 1988 года явилась последним документом, регламен-
тирующим содержание химического образования для технических вузов в 
СССР. С распадом Советского Союза и обретением Республикой Беларусь госу-
дарственности начался процесс разработки собственных нормативных докумен-
тов по химическому образованию. В 1994 году работы по стандартизации обра-
зования привели к разработке стандарта образовательной области «Химия» для 
11-летней школы. В 1998 году были разработаны образовательные стандарты и 
для высшей школы, которым присвоен статус руководящего документа Респуб-
лики Беларусь (РД РБ). Данные стандарты устанавливали требованиям к знани-
ям в области химии, согласно которым студент должен был иметь представление 
«об основных химических системах и процессах; о взаимосвязи между свойст-
вами химической системы, природой веществ и их реакционной способностью; 
о методах химической идентификации и определения веществ; о физическом и 
химическом моделировании» [37, 38 и др.]. В стандартах содержалось краткое 
описание содержания курса химии обязательного для изучения студентами. К 
сожалению, принятые национальные стандарты оказались несвободными от не-
достатков. Во-первых, стандарты для специальностей различного профиля ока-
зались практически идентичными. Во-вторых, в стандартах содержались некото-
рые устаревшие и практически не использующиеся в современной химии темы, 
например, эквивалент. В-третьих, некоторые стандарты были очень схематичны 
и неконкретны [39]. В значительной степени указанные недостатки были устра-
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нены при подготовке в 2007 г. второго поколения стандартов [40, 41 и др.], со-
ставленных на основе компетентностного подхода. 

Важным шагом в преподавании химии в системе высшего технического об-
разования Республики Беларусь явилось принятие в 2010 г. типовой учебной 
программы по химии для специальностей профилей «Техника и технологии» и 
«Архитектура и строительство» [42], составленной в Белорусском национальном 
техническом университете (автор – зав. кафедрой химии, доктор химических на-
ук, профессор В. Н. Яглов). Первые три раздела программы, на которые реко-
мендуется отводить около 70 % учебного времени посвящены общей части курса 
химии. Содержание четвёртого раздела связано со специализацией будущего 
инженера и изменяется в зависимости от направления его подготовки. 

Поскольку стандарты и типовая программа регламентируют лишь общее со-
держание курса химии, вузы сами вправе решать конкретные образовательные 
задачи путём разработки учебных программ по химическим дисциплинам, а так-
же путем подготовки соответствующего методического обеспечения. Крупней-
шие вузы страны, осуществляющие подготовку инженерных кадров, имеют 
большое количество собственных интересных методических разработок: Бело-
русский национальный технический университет ([43] и др.), Белорусский госу-
дарственный университет транспорта ([44] и др.), Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники ([45] и др.), Белорусский госу-
дарственный аграрный технический университет ([46] и др.), Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия ([47] и др.), Брестский государст-
венный технический университет ([48] и др.), Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы ([49] и др.), а также другие вузы. 

Преподавание химии для студентов технических нехимических специально-
стей в нашей стране опирается на богатую историческую традицию. Содержание 
программ эволюционировало вместе с развитием химической науки и соответст-
вовало потребностям народного хозяйства. Поскольку будущее национальной 
экономики должно базироваться на инновационных технологиях, то химическое 
образование в техническом вузе должно в полной мере способствовать форми-
рованию профессиональных компетенций будущего инженера. 
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