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Следует отметить, что химическая 
технология, как деятельная наука, сама на-
правлена на построение идеальных моделей 
объектов изучения, разработку аппаратов 
для исследования построенных моделей и 
получение с их помощью знаний законо-
мерностей, характеризующих изучаемые 
производства, применение и разработку ме-
тодов использования химико-технологи-
ческого процесса для решения практических 
задач и теоретических проблем. Таким об-
разом, химическая технология как наука 
представляет собой весьма сложное, много-
функциональное, многоаспектное образова-
ние, которое связано с предметами химиче-
ского и социогуманитарного циклов. Эти 
циклы образуют интегральные системы зна-
ний, которые уплотняются до необходимой 
достаточности, обеспечивающей общетео-
ретический базис инвариантной части основ 
химической технологии и содержание ва-
риативного компонента курса, раскрываю-
щего экологический, экономический, исто-
рический, методологический, аксиологиче-
ский и эргономический аспекты изучаемых 
производств [2]. 

Любая наука, а химия в особенности, 
нужна людям лишь тогда, когда она прино-
сит практическую пользу. Совершенно оче-
видно, например, что тонкие детали поведе-
ния электронов на орбиталях интересуют 
нас не из любопытства, а потому, что позво-
ляют понять особенности проявления реак-
ционной способности реагирующими веще-
ствами, так как имеют прямое отношение к 
практике, в том числе и к науке о химиче-
ских производствах [3]. 

Наука о химических производствах не 
случайно включена в курс подготовки учи-
телей химии. Она имеет огромное значение 

для большинства сфер человеческой дея-
тельности от медицины до сельского хозяй-
ства, от материаловедения до микроэлек-
троники, от экологии до энергетики, от до-
бычи и переработки полезных ископаемых 
до захоронения бытовых и промышленных 
отходов, от атомной и лазерной техники до 
современных информационных систем и 
средств связи. Для управления технологиче-
скими процессами необходимы знания и 
чисто химические, и в области теплотехни-
ки, промышленной электроники, материа-
ловедения и газогидродинамики. Современ-
ная химическая технология выходит далеко 
за рамки чисто технических дисциплин и 
тесно соприкасается с кибернетикой и вы-
числительной техникой при математиче-
ском моделировании технологических про-
цессов и управлении ими. Наука о химиче-
ских производствах уже по определению 
имеет самое непосредственное отношение и 
к экономике, поскольку предполагает выбор 
наиболее экономически целесообразного 
способа превращения исходного сырья в 
готовый продукт. Важной проблемой оста-
ется отбор тех современных химических 
производств, которые должны изучаться 
при подготовке учителя химии. Сегодня 
нельзя оставить без внимания последние 
достижения в области создания новых мате-
риалов — полимеров, сплавов, керамики, 
композиционных материалов; развитие 
мембранных и плазменных технологий, ус-
пехи в области металлокомплексного ката-
лиза, моделирования химико-технологи-
ческих процессов, электросинтеза. Особого 
внимания заслуживают такие важные на-
правления, как энергетика, экология и эко-
номика. Это "три кита", на которых базиру-
ется любое производство, и не только хими-
ческое. 

На наш взгляд, вузовский курс хими-
ческой технологии должен содержать опи-
сание и анализ перспектив развития доста-
точно широкого спектра современных хи-
мических производств, включая металлур-
гию и биотехнологию, которые в значитель-
ной мере основаны на химических превра-
щениях. Это позволит обеспечить более 
широкую, с расчетом на перспективу, под-
готовку специалиста. С другой стороны, все 
более углубляется противоречие между по-
стоянно растущим объемом учебного мате-
риала и ограниченным временем, выделяе-
мым на его усвоение. 
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Важную роль при обучении призвано 
играть обобщение знаний. Методологиче-
ской основой этой процедуры является диа-
лектическая логика. Она же намечает стра-
тегическую линию рассмотрения основных 
функций любой естественнонаучной тео-
рии: объяснительной, предсказательной, 
интегративной, системной, мировоззренче-
ской, аксиологической [1]. 

В свою очередь, знание закономерно-
стей протекания химико-технологических 
процессов и оптимальных условий их прове-
дения позволяет спрогнозировать аппаратуру 
для промышленного способа получения ве-
ществ (технико-технологический аспект 
производства). Таким образом, инвариантное 
ядро курса «Химическая технология» пред-
ставляет собой диалектическое единство об-
щего (физико-химические закономерности), 
особенного (оптимальный технологический 
режим) и единичного (технико-техно-
логическое оборудование).  

Диалектическое триединство  харак-
терно и для оборудования, которое подраз-
деляют на универсальное (общее), специа-
лизированное (особенное) и специально-
конструкторское (единичное). Это и обу-
словливает необходимость использования 
принципов политехнизма и структурного 
единства при отборе содержания инвари-
антной части курса «Химическая техноло-
гия». 

Для эффективной подготовки будуще-
го учителя химии при изучении  химической 
технологи, как преподаватель, так и студен-
ты должны быть вооружены интегративны-
ми системами знаний дисциплин химиче-
ского, психолого-педагогического циклов. 
Также можно выделить обобщенные систе-
мы понятий инвариантной складовой части 
курса «Химическая технология», которые 
студенты обязаны усвоить: о химико-
технологических процесах, о видах сырья 
(рудное, нерудное, горюче, растительное, 
животное, вода, воздух, энергия), о видах 
химических продуктов (целевые, промежу-
точные, побочные, отбросы); о химических 
процессах, протекающих в реальных усло-
виях (последовательные, параллельные, об-
ратимые, необратимые, каталитические, не-
каталитические, экзотермические, эндотер-
мические, адиабатические, изотермические, 
политермические, протекающие в кинетиче-
ской, диффузионной или переходной облас-
ти); об интенсификации химических про-

цессов на производстве (повышение кон-
центрации исходных веществ, использова-
ние повышенных температуры и давления, 
катализатора, увеличение поверхности со-
прикосновения, уменьшение концентрации 
целевого продукта и др.); об общих принци-
пах организации химических производств и 
реализации химико-технологических про-
цессов (принципы непрерывности, механи-
зации и автоматизации, комплексного ис-
пользования сырья и безотходности произ-
водства, специализации, кооперирования и 
комбинирования производств, соответствия 
аппаратуры протекающим в ней технологи-
ческим процессам теплообмена, противото-
ка, прямотока, цикличности, регенерации 
веществ и энергии); о типичных аппаратах 
(реакторы для гетерогенных и гомогенных 
систем, контактные аппараты, реакторы 
идеального вытеснения и идеального сме-
шивания); о вспомогательных аппаратах 
(смеситель, фильтр, компрессор, теплооб-
менник, конденсатор, холодильник, регене-
ратор, сепаратор, отстойник, газоотдели-
тель, ректификационная колонна, грануля-
ционная башня, абсорбер, адсорбер, котел-
утилизатор). Однако для понятийного и об-
зорного изучения обязательных тем необхо-
димы соответствующие и достаточные зна-
ния, изучение вводных теоретических тем, 
раскрывающих сущность понятий о химико-
технологических процессах, закономерно-
стях их протекания. 

Таким образом, при отборе материала 
необходимо руководствоваться принципами 
научности, доступности, систематичности, 
политехнизма, соответствия содержания 
образования требованиям развития общест-
ва, науки, культуры и личности. 
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Приоритетным направлением в рефор-
мировании высшего профессионального об-
разования в стране является повышение ка-
чества подготовки студентов-выпускников. 
Основной задачей медицинского вуза стано-
вится подготовка студентов, способных по-
стоянно углублять свои знания, повышать 
теоретический и профессиональный потен-
циал, участвовать в научной работе по вы-
бранной специальности. Решение этой зада-
чи невозможно без организации познава-
тельной и творческой активности студентов. 
Современное общество предъявляет непро-
стые требования к претенденту на вакансию: 
высокая квалификация, неординарное мыш-
ление, полная готовность к профессиональ-
ной деятельности. Умение самостоятельно 
приобретать новые научные сведения имеет 
особое значение для специалистов медицин-
ского профиля, которые в процессе всей тру-
довой деятельности обязаны повышать свой 
профессиональный уровень в соответствии с 
развитием современных технологий и инно-
ваций в медицине. В связи с этим необходим 
поиск путей повышения эффективности обу-
чения за счет активизации студентов, орга-
низации самостоятельной работы, как вида 
деятельности, стимулирующего познава-
тельный интерес и являющегося основой са-
мообразования, стимулом к дальнейшему 
повышению квалификации. Одним из наибо-
лее эффективных средств реализации позна-
вательной и творческой активности студен-
тов становится учебно-исследовательская 
работа (УИРС), встроенная в учебный про-
цесс.  

Формирование профессиональных 
компетенций будущего врача в процессе 
обучения в медицинском вузе и представляет 
собой одну из актуальных задач высшего ме-
дицинского образования. К важнейшим фун-
даментальным медико-биологическим нау-
кам в системе подготовки высококвалифици-
рованных врачебных кадров относится пато-
логическая анатомия, изучающая как обще-

патологические процессы, совокупностью 
которых определяются морфологические 
проявления болезней, так и структурные ос-
новы болезней, их этиология, патогенез, 
морфогенез, осложнения и исходы. 

В процессе изучения патологической 
анатомии у студентов формируются знания о 
характерных изменениях внутренних орга-
нов при основных заболеваниях человека, 
приобретаются навыки и умения описывать 
морфологические изменения наглядных пре-
паратов. На основании последовательного 
описания морфологических признаков сту-
дент должен давать аргументированное за-
ключение о характере патологического про-
цесса, заболевания, причинах его возникно-
вения, клинических проявлениях, осложне-
ниях и исходах. Поэтому музей макропрепа-
ратов, являясь неотъемлемой частью учебно-
го процесса, занимает важное место в изуче-
нии студентами патологической анатомии. В 
музее макропрепаратов кафедры патологиче-
ской анатомии Кубанского государственного 
медицинского университета (КубГМУ) соз-
даны тематические комплекты к практиче-
ским занятиям, например, «Некроз», «Воспа-
ление», «Опухоли», «Болезни сердечно-
сосудистой системы» и т.д. Изучая макро-
препараты, студенты приобретают навыки 
морфологического исследования,учатся оп-
ределять основные патологические наруше-
ния в органе и ткани.При описании струк-
турных изменений в изучаемых макропрепа-
ратах у будущих специалистов формируются 
знания об общих закономерностях развития 
патологических процессов, о характерных 
повреждениях внутренних органов при пато-
логии человека, закладываются основы кли-
нико-анатомического анализа и принципы 
построения диагноза. 

Для того, чтобы развить творческий 
потенциал студента, удовлетворить его по-
требность в самопознании и саморазвитии, 
преподаватель должен предложить такой об-
разовательный процесс, основной целью ко-
торого станет развитие в человеке заложен-
ного в нём творческого потенциала, уверен-
ности в своих творческих силах, деловых 
качествах, стремления к самостоятельной 
деятельности и принятию самостоятельных 
решений [1]. К активным формам обучения 
студентов высшей школы относится само-
стоятельная учебно-поисковая работа. На 
кафедре патологической анатомии КубГМУ 
накоплен значительный методический опыт 


