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В 1950–1980-х годах форми-
рование и деятельность системы 
подготовки квалифицированных 
кадров химиков в университетах 
СССР определялись несколькими 
факторами: эволюцией образова-
тельной и кадровой политики со-
ветского руководства; достиже-
ниями отечественной и мировой 
химической науки; развитием хи-
мической и смежных отраслей 
промышленности; экономиче-
ским освоением Сибири и дру-
гих сырьевых регионов Советско-
го Союза; нарастанием застойных 
и кризисных явлений в социаль-
но-экономической, политической 
и других сферах жизни советско-
го общества. 

Ключевую роль в правовом 
обеспечении деятельности об-
разовательных учреждений стра-
ны на протяжении 1960-х годов 
играл закон от 24 декабря 1958 го-
да «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем разви-
тии системы народного образо-
вания в СССР».  Этим документом 
на первый план выдвигались фор-
мы высшего образования без от-
рыва от производства, предписы-
валось существенное увеличение 
объемов производственной прак-
тики для студентов, обучавшихся 
на дневных отделениях вузов. Эти 
положения были детализированы  
в ряде подзаконных актов, вво-
дивших льготы   для обучающих-

ся на вечерних и заочных отделе-
ниях вузов. Университеты должны 
были заниматься трудоустрой-
ством первокурсников в соответ-
ствии с их образовательным про-
филем [12, с. 94–95]. 

Для подготовки кадров по спе-
циальностям, требующим освое-
ния объемного цикла теоретиче-
ских дисциплин и большой лабо-
раторной практики, признавалось 
целесообразным проходить обу-
чение первые два-три года  с от-
рывом от производства. Но данная 
реформа лишь частично затрону-
ла химические факультеты уни-
верситетов. Тем не менее учеб-
ные программы университетов по 
направлениям «Физика», «Химия», 
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«Биология» и другим предполага-
ли годичную производственную 
практику после 3-го курса.  

При приеме на учебу предпо-
чтение отдавалась лицам с про-
изводственным стажем, которое 
распространялось и на универси-
теты, что оказало неоднозначное 
воздействие на учебный процесс. 
С одной стороны, так называемые 
производственники, приходив-
шие на химические факультеты с 
профильных предприятий, имели 
более высокую степень профес-
сиональной ориентированности и 
обладали ценными практически-
ми знаниями и навыками. С дру-
гой стороны, они, как правило, от-
ставали по уровню теоретической 
подготовки. Если это отставание 
не удавалось преодолеть в тече-
ние первого года обучения, то в 
последующие годы наличие таких 
студентов вело к снижению об-
щего качества образовательного 
процесса в специализированных 
группах. 

В законе «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народно-
го образования в СССР» отмеча-
лась необходимость дальнейшего 

развития университетского обра-
зования, в том числе увеличения 
выпуска специалистов по новым 
разделам математических, био-
логических, физических и химиче-
ских наук, и повышения роли уни-
верситетов в решении важнейших 
проблем естественных и гумани-
тарных наук. Кроме того, этот за-
кон предписывал союзным и ре-
спубликанским органам исполни-
тельной власти принять меры по 
расширению и укреплению мате-
риально-технической базы обра-
зовательных учреждений, в том 
числе по оснащению лаборато-
рий университетов и технических 
вузов электроникой, ускорителя-
ми и другим новейшим оборудо-
ванием. 

21 марта 1961 года Советом 
Министров СССР было утвержде-
но «Положение о высших учебных 
заведениях СССР», заменившее 
Типовой устав вузов, действо-
вавший с 1938 года.  В документе 
подтверждалась первостепенная 
роль университетов среди высших 
учебных заведений страны, закре-
плялась сложившаяся внутренняя 
структура вузов, система управ-
ления и должностей высшей шко-

лы, а также права студентов, от-
мечалась обязательность научно-
исследовательской деятельности 
работников вузов, перечислялись 
виды учебной работы и контро-
ля знаний, утверждались графики 
учебного процесса в вузах по раз-
личным формам обучения. 

В начале июля 1961 года в Мо-
скве состоялось Всесоюзное со-
вещание работников высшей 
школы, на котором обсуждались 
различные проблемы образова-
тельной деятельности вузов. Сле-
дует отметить, что именно ха-
рактерное для университетов 
соединение учебной и научно-
исследовательской работы яв-
лялось в этот период эталоном 
для системы высшего образова-
ния в целом. В то же время поли-
тика «связи школы с жизнью» тре-
бовала повышенного внимания 
к проблемам научно-производ-
ственной сферы, получения уни-
верситетской наукой результатов, 
которые имели конкретное прак-
тическое значение.  

В докладе министра высшего и 
среднего специального образова-
ния СССР В.П. Елютина определя-
лись задачи повышения качества 
и расширения подготовки в уни-
верситетах квалифицированных 
специалистов по естественнона-
учным специальностям. «История 
отечественной науки свидетель-
ствует о выдающейся роли уни-
верситетов в решении коренных, 
принципиальных вопросов есте-
ствознания. Сейчас уже настало 
время, когда и в промышленность  
необходимо привлекать матема-
тиков, физиков, химиков, биоло-
гов и других специалистов с уни-
верситетским образованием», – 
отметил в своем выступлении 
министр [4, с. 35]. На совещании 
были названы университеты, до-
стигшие наилучших результатов в 
организации учебного процесса и 
научно-исследовательской рабо-
те. Среди них: Московский, Тар-
туский, Ростовский, Ленинград-
ский, Киевский, Казанский, Горь-
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ковский и др. В работе совещания 
принимали участие представи-
тели крупных центров советской 
университетской химии из раз-
личных республик СССР.  

В постановлении ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 3 сен-
тября 1966 года «О мерах по улуч-
шению подготовки специалистов 
и совершенствованию руковод-
ства высшим и средним специаль-
ным образованием в стране» была 
поставлена принципиальная зада-
ча более широкого привлечения 
ведущих специалистов учрежде-
ний Академии наук СССР и респу-
бликанских академий, отраслевых 
научно-исследовательских инсти-
тутов, проектно-конструкторских 
организаций и промышленных 
предприятий к научной и педаго-
гической деятельности в вузах, на 
штатную работу или по совмести-
тельству. 

С этой целью было выделено 
25 базовых вузов, в которых соз-
давались дополнительные шта-
ты профессорско-преподаватель-
ского состава и учебно-вспомо-
гательного персонала. При этом 
предполагалось частично разгру-
зить ученых, участвующих в науч-
но-исследовательской работе, от 
учебной нагрузки [9, ст. 76]. Неко-
торые вузы, например Казанский 
университет, перешли из респу-
бликанского ведения в подчине-

ние Минвуза СССР, что повыси-
ло общественный статус универ-
ситета и расширило возможности 
развития материально-техниче-
ской и кадровой базы, в том числе 
химического факультета. 

Подчеркивалась значимость 
более широкого и системно-
го привлечения студентов к на-
учно-исследовательской работе 
под руководством профессоров 
и преподавателей, научных со-
трудников научно-исследователь-
ских институтов и заводских лабо-
раторий. Министерство высшего 
и среднего специального обра-
зования СССР получило право на 
поощрение студентов за успехи в 
научно-исследовательской рабо-
те. Оно могло ежегодно присуж-
дать студентам до 300 медалей, 
учрежденных в соответствии с по-
становлением Совета Министров 
СССР от 12 апреля 1956 года. 

Повышение научно-теорети-
ческого и методического уров-
ня преподавания химии в универ-
ситетах затруднялось тем, что 
некоторые руководители совет-
ской образовательной системы не 
только недооценивали роль фун-
даментальной университетской 
науки, но и выступали с критикой 
новых научных направлений и об-
разовательных подходов. Так, на-
пример, министр высшего и сред-
него специального образования 
РСФСР  В.Н. Столетов, выступая 
на Всесоюзном совещании работ-
ников высшей школы в 1961 году, 
раскритиковал практику внедре-
ния интегральных специальностей 
(биофизики) [4, с. 79–80]. 

В 1965 году проблемы подго-
товки химических кадров обсуж-
дались и в ходе IX Менделеевско-
го съезда – крупнейшего традици-
онного международного научного 
форума, посвященного вопросам 
общей и прикладной химии. Ос-
новное внимание докладчиков по 
высшему химическому образо-
ванию, состоявшемуся в рамках 
съезда симпозиума, уделялось 
деятельности высших технических 

учебных заведений и повышению 
качества химико-технологиче-
ского образования. Выступления 
представителей университетов 
отразили ряд учебно-методиче-
ских проблем высшей химической 
школы, в том числе недостаточно 
высокое качество обучения химии 
в школе (профессора А.Ф. Платэ и 
М.Г. Валяшко) и сохранение кон-
курентоспособности советского 
химического образования (про-
фессор, проректор МГУ Г.Д. Во-
вченко). Профессор Ленинград-
ского университета С.А. Щукарев 
внес предложение об изменении 
характера подготовки химиков в 
университетах, создав в соответ-
ствии с тенденциями дифферен-
циации и интеграции знаний в ми-
ровой науке три образовательных 
профиля: неоргаников, органиков 
и физико-химиков. 

Участники симпозиума приня-
ли рекомендации для Министер-
ства высшего и среднего спе-
циального образования СССР и 
Государственного планового ко-
митета Совета министров СССР, 
в которых предлагали принять 
меры по обеспечению междис-
циплинарной подготовки хими-
ков высшей и средней квалифика-
ции, совершенствованию учебных 
планов и программ в целях более 
рационального сочетания теоре-
тических и практических занятий, 

В.П. Елютин

Г.Д. Вовченко
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а также по развитию научно-ис-
следовательской и издательской 
деятельности вузов.  

Среди законодательных доку-
ментов начала 1960-х годов, зна-
чимых для мира университетской 
химии, следует упомянуть поста-
новление от 28 января 1960 года, 
которое вводило ряд новаций в 
процедуру присвоения ученых 
степеней и званий. В частности, 
в структуре Высшей аттестацион-
ной комиссии   были созданы сек-
ции по отраслям наук, в том числе 
по  химии, а также был детализи-
рован и частично изменен поря-
док рассмотрения диссертаций 
учеными советами и оформления 
защит. 

После Великой Отечественной 
войны в СССР была реализована 
программа восстановления и ко-
личественного расширения сети 
высших учебных заведений. В со-
юзных республиках создавались 

новые университеты  (Ужгород-
ский, Таджикский, Туркменский 
и Киргизский), а на территории 
РСФСР – Якутский, Башкирский, 
Дагестанский, Кабардино-Бал-
карский, Мордовский и Новоси-
бирский. Тем не менее одной из 
центральных проблем в разви-
тии отечественной системы выс-
шего образования в 1960-е годы 
была диспропорция в территори-
альном размещении вузов. Имел-
ся существенный разрыв в вопро-
сах  качества и социальной пре-
стижности между столичными и 
провинциальными образователь-
ными учреждениями. Наблюда-
лось отставание количественных 
показателей выпуска квалифи-
цированных специалистов, в том 
числе химиков, от потребностей 
промышленности и самой обра-
зовательной системы, во многих 
случаях образовательный про-
филь вузов не учитывал социаль-

но-экономической специфики 
территорий. 

 С 1960 по 1974 год произо-
шло дальнейшее интенсивное 
развитие университетской систе-
мы в СССР: за эти годы было от-
крыто 20 университетов в различ-
ных регионах РСФСР и 5 – в со-
юзных республиках: Гомельский 
(Белоруссия), Донецкий, Симфе-
ропольский (Украина), Караган-
динский (Казахстан) и Нукусский 
(Узбекистан). В том числе были 
восстановлены в университет-
ском статусе реорганизованные 
в довоенный период Самарский 
(Куйбышевский), Ярославский и 
Кубанский университеты. 

Процесс организации но-
вых университетов, формирова-
ния корпуса профессорско-пре-
подавательских кадров и учеб-
ных подразделений, становления 
учебной и научно-исследователь-
ской работы имел ряд общих черт. 

Химический факультет МГУ в 1955 году
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В большинстве из них изначально 
или вскоре после открытия дей-
ствовали химические, химико-
биологические, естественные и 
другие факультеты, для которых 
подготовка химиков-исследова-
телей была главным или одним из 
профильных направлений. Мно-
гие из вновь создававшихся уни-
верситетов были организованы 
на базе педагогических или тех-
нологических институтов, в кото-
рых уже имелся опыт преподава-
ния химических дисциплин. 

В процессе становления уни-
верситетов на химических фа-
культетах увеличилось число ка-
федр и лабораторий, профиль ко-
торых определялся    спецификой 
промышленного и научно-техни-
ческого развития областей и ре-
спублик. Приток молодых специ-
алистов способствовал открытию 
новых специализаций.  В 1960-е
годы для реализации учебного 
курса «Коллоидная химия» на ка-
федру аналитической химии Мо-
сковского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносо-
ва были приглашены выпускники 
аспирантуры химического факуль-
тета Ростовского государствен-
ного университета.  Например,  
О.Д. Свирская после стажировки 
в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносо-
ва читала курс «Химия молекуляр-
ных соединений». В конце 1960-х 
годов преподаватели химических 
дисциплин Башкирского государ-
ственного университета повыша-
ли квалификацию в Московском 
государственном университе-
те, Московском химико-техноло-
гическом институте, Киевском 
университете. В 1970–1980-х го-
дах кафедру органической хи-
мии Башкирского государствен-
ного университета возглавлял 
выпускник Московского универ-
ситета Н.А. Акмаков, а кафедру 
химической кинетики – профес-
сор Е.Т. Денисов, представитель 
химической школы Московского 
университета  [7, с. 4–8, 37, 48]. 

18 июля 1972 года вышло по-
становление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершенствова-
нию высшего образования в стра-
не». Отдельным пунктом в доку-
менте выделялись задачи  раз-
вития университетской системы,  
повышения роли университетов 
с целью превращения их в веду-
щие учебно-методические цен-
тры высшей школы. В нем тре-
бовалось «направить усилия 
университетов на подготовку ква-
лифицированных кадров педаго-
гов и научных работников для об-
щеобразовательных  школ, вузов 
и научно-исследовательских уч-
реждений, а также на дальней-
шее развитие исследований в об-
ласти фундаментальных наук» [11, 
ст. 73]. В соответствии с этим по-
становлением партии и прави-
тельства университеты, в том чис-
ле их химические факультеты, 
должны были провести работу по 
модернизации учебных планов с 
целью усиления подготовки по об-
щенаучным дисциплинам. 

19 июля 1973 года  6-я сессия 
Верховного Совета СССР приня-
ла закон «Основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных респу-
блик о народном образовании», в 
котором также подчеркивался на-
учный характер советской выс-
шей школы, а также необходи-
мость его совершенствования с 
использованием достижений нау-
ки и техники. Соответствующие 
решения, направленные на повы-
шение качественного уровня ра-
боты вузов, были приняты союз-
ными и республиканскими орга-
нами управления образованием. 
В том числе осуществлялось об-
новление учебных планов и про-
грамм по общеобразовательным 
и специальным дисциплинам, пе-
рерабатывались схемы проведе-
ния студенческой практики [11, 
с. 5]. Предполагалось также рас-
ширение производства учебно-
лабораторного оборудования для 
вузов и технических средств обу-

чения, обеспечение их новейши-
ми приборами и оборудованием, 
электронно-вычислительной тех-
никой. 

Основные принципы функци-
онирования советской системы 
высшего образования нашли от-
ражение в статье 45 Конституции 
СССР 1977 года, в которой гово-
рилось о связи школы с жизнью и 
производством, развитии вечер-
ней и заочной форм обучения, го-
сударственных льготах и стипен-
диях для студентов. 

В конце 1970–1980-е годы  ру-
ководством СССР была приня-
та серия решений, направленных 
на модернизацию высшей шко-
лы, которая, как отмечалось на 
апрельском Пленуме ЦК КПСС 
(1984), «существенно влияет на 
темпы нашей экономики, соци-
ального и духовного процесса» [8, 
с. 19]. В  официальных документах 
подчеркивалось, что главной за-
дачей высших учебных заведений 
СССР является подготовка специ-
алистов – организаторов произ-
водства для народного хозяйства, 
способных к разработке и внедре-
нию в экономику достижений на-
учно-технического прогресса [3, 
с. 3]. В постановлении КПСС и 
Совета Министров СССР (1983) 
выдвигалась задача по углубле-
нию интеграции вузовской науки 
и учебного процесса с производ-
ством [10, с. 8].  

Существенным фактором, ока-
завшим влияние на тематику на-
учных исследований, содержание 
учебных программ и спецкурсов в 
1960–1980-е годы, стала полити-
ка развития химической промыш-
ленности, провозглашенная май-
ским Пленумом ЦК КПСС (1958).  
На XXI съезде КПСС в феврале 
1959 года было заявлено о запла-
нированном увеличении выпуска 
инженерных кадров по необходи-
мым для советской промышлен-
ности специальностям, причем на 
первое место по значимости были 
поставлены химики-технологи 
[12, с. 22]. 
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Внутренняя жизнь химических 
факультетов и кафедр советских 
университетов не была форма-
лизована партийными постанов-
лениями и министерскими при-
казами. Согласно многочислен-
ным мемуарным свидетельствам, 
здесь неизменно ощущался дух 
творческой свободы, научного и 
педагогического поиска. Идеоло-
гические кампании в гуманитар-
ных и естественных науках в нача-
ле 1950-х годов сломали судьбы 
ряда талантливых ученых-хими-
ков, но не оказали принципиаль-
ного влияния на развитие отече-
ственной химии в целом. 

В начале 1950-х годов в об-
ласти химии возникла ситуация, 
аналогичная гонениям на генетику 
в биологии. В 1951 году на Всесо-
юзной конференции по теорети-
ческим проблемам органической 
химии были подвергнуты жесткой 
критике резонансная теория Лай-
нуса Полинга и теория мезоме-
рии Кристофера Ингольда, кото-
рые к тому времени утвердились 
в советской химической науке [5, 
с. 315]. Эти научные теории объ-
являлись противоречащими прин-
ципам диалектического материа-
лизма. Их сторонники в СССР во 
главе с профессором Я.К. Сыр-
киным были вынуждены отречь-
ся от своих взглядов [13, с. 64–
69]. Хотя антирезонансная кам-
пания глубоко не затронула мир 
советского химического сообще-
ства, но она  негативно сказалась 
на внутренней атмосфере химиче-
ских факультетов университетов: 
в учебные программы вносились 
изменения, существенно коррек-
тировались тексты лекций. 

Вместе с тем многие советские 
профессора и преподаватели, ко-
торые были вынуждены офици-
ально отрицать теорию резонан-
са, старались донести до сту-
дентов информацию о новейших 
достижениях западной химии. 
Так, декан химического факульте-
та и заведующий кафедрой Перм-
ского университета профессор 

И.И. Лапкин в своих лекциях гово-
рил о мезометрии, фактически из-
лагая теорию резонанса [2, с. 63]. 
Лучшие представители советской 
университетской химии в сложив-
шейся тогда ситуации не отказа-
лись от отечественной традиции 
построения образовательного 
процесса с учетом новых концеп-
ций и достижений мировой науки. 

В 1960–1970-е годы обще-
ственная жизнь в советской выс-
шей школе стала более демокра-
тичной, но идеологический ком-
понент сохранял существенное 
значение в методологии образо-
вательного процесса, в том чис-
ле в преподавании естественных 
и технических наук. Так, учеб-
ный план химического факуль-
тета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ло-
моносова  в начале 1960-х годов 
включал 220 часов курса истории 
КПСС, 150 часов отводилось на 
занятия по политэкономии, 120 – 
на марксистско-ленинскую фи-
лософию. 

Вектор развития химических 
факультетов как учебно-научных 
подразделений университетов в 
значительной степени определял-
ся партийными установками. Пар-
тийные ячейки КПСС представля-
ли собой достаточно эффектив-
ный механизм регулирования всех 
сторон университетской жизни: 
на партийных собраниях обсужда-
лись проблемы успеваемости сту-
дентов и показатели научной де-
ятельности профессорско-пре-
подавательского состава. Через 
партийные комитеты решались 
различные административные во-
просы, проблемы материально-
технического обеспечения учеб-
ной и научно-исследовательской 
работы. В ведении комсомоль-
ских организаций находилась так-
же сфера досуга студентов. В то 
же время химические факультеты 
и кафедры вовлекались в обще-
ственно-политические кампании, 
никак не связанные с химической 
наукой и образованием. 

В довоенный период среди хи-
миков, как вспоминал А.С. Клю-
чевич, «было очень мало партий-
цев» [6, с. 16]. Идеологическая 
нейтральность была характерна 
для многих видных представите-
лей советской университетской 
химии и в последующие десяти-
летия. Научный и педагогический 
авторитет ряда представителей 
университетской химии был на-
столько высоким, что они назна-
чались на ответственные должно-
сти, будучи даже беспартийными. 
Среди них можно назвать прорек-
тора по научной работе Пермско-
го государственного универси-
тета, директора Естественно-на-
учного института, руководителя 
кафедры физической и коллоид-
ной химии профессора В.Ф. Усть-
Качкинцева, а также заведующего 
кафедрой физической и коллоид-
ной химии Латвийского государ-
ственного университета, дирек-
тора Института неорганической 
химии Академии наук Латвийской 
ССР профессора Л.К. Лиепиня. 

Подлинную идеологию науч-
но-педагогического корпуса хи-
мических факультетов и кафедр 
отечественных университетов 
в 1950–1980-х годах составля-
ла преданность научной истине и 
университетским традициям, пе-
редававшаяся из поколения в по-
коление. В 1960-е годы в корпо-
ративной среде химических фа-
культетов и кафедр возникают 
новые традиции, например на хи-
мическом факультете Московско-
го государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова с 1965 
года под знаком одного из эле-
ментов периодической системы 
Д.И. Менделеева начинают еже-
годно праздновать День химика. 
В шуточных представлениях при-
нимали также участие будущие 
известные ученые и профессо-
ра. Эта идея оказалась настолько 
удачной, что такую традицию вве-
ли и другие университеты СССР. 

Отличительной чертой мира 
университетской химии была 
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огромная увлеченность сво-
ей работой. «Сейчас уже трудно 
представить себе, чем был уни-
верситет для моего отца, лю-
дей его поколения, – пишет дочь 
В.Ф. Усть-Качкинцева. – Он был не 
только местом работы, им жили. 
Пропадали в лабораториях и каби-
нетах допоздна. Обсуждали друг с 
другом научные вопросы,  пере-
бивая ученую беседу разговорами 
на другие темы» [2, с. 186]. 

Во второй половине 1980-х го-
дов  руководством СССР пред-
принимались попытки модерни-
зации образовательной системы. 
XXVII съездом партии и февраль-
ским Пленумом ЦК КПСС (1988) 
был выдвинут стратегический 
план создания в стране системы 
непрерывного образования, охва-
тывающей все звенья воспитания 
и образования советской молоде-
жи. В докладе руководителя Госу-
дарственного комитета CCCР по 
народному образованию Г.А. Яго-
дина на XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС (1988) обличались 
«формализм, процентомания, ав-
торитарные методы обучения и 
воспитания» в высшей и средней 
профессиональной школе страны 
[1, с. 1]. 

20–22 декабря 1988 года со-
стоялся Всесоюзный съезд работ-
ников  народного  образования, по 
итогам которого были сформули-
рованы основные принципы ре-
формирования отечественной об-
разовательной системы. Хотя его 
участники не могли оказать реаль-
ного влияния на ситуацию в выс-
шей школе, совещание вызвало 
широкий резонанс в научно-педа-
гогическом сообществе, посколь-
ку стало одним из первых пло-
щадок свободного обсуждения 

проблем состояния и развития 
отечественного образования. 

Кардинальные перемены, 
произошедшие  в общественно-
политической и экономической 
жизни страны в начале 1990-х
годов (распад СССР, внедре-
ние рыночных принципов в жизнь 
высшей школы), ознаменова-
ли начало нового этапа в исто-
рии российских вузов и универ-
ситетской химии. Прошедшие 20 
лет показывают немало положи-
тельных примеров деятельности 
российских университетов и их 
химических факультетов. Сейчас 
все более  целесообразным ста-
новится внимательное изучение 
опыта работы химических фа-
культетов советских универси-
тетов. Этот почти забытый опыт  
как положительный, так и отри-
цательный может помочь более 
эффективно проводить рефор-
мирование структур современ-
ной университетской химии, ак-
тивизировать деятельность про-
фессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогатель-
ного персонала химических фа-
культетов университетов Рос-
сийской Федерации. 
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