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Такая структура информационных ресурсов позволяет создавать  комплекты вари-
антов тестовых заданий для подготовки и самоконтроля перед текущими и контрольны-
ми точками траектории учебного процесса, выполняемых студентами в дистанционной 
форме. При этом особое значение приобретает не только систематическая работа студен-
та над материалом, но и организация этой работы со стороны преподавателя, в том числе 
эффективный контроль качества усвоения вопросов темы с возможностью своевремен-
ной корректировки недостатков в знаниях и направления усилий обучаемых по правиль-
ному пути для достижения успеха. 
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Химический язык – система условных обозначений и понятий, предназначенная для 
обобщенной, экономичной и наглядной записи и передачи химической информации; 
включает в себя химическую терминологию, символику и номенклатуру. Проблемы и 
практика использования химического языка рассмотрены в ряде публикаций [1–5].  

Основной задачей профессионального языка является адекватная, однозначная и 
понятная передача информации. Химический язык учебной дисциплины – это язык хи-
мии, дидактически переработанный в соответствии с целями, задачами и содержанием 
обучения, с учетом психо-физиологических особенностей учащихся и студентов.  Дидак-
тические и психолого-когнитивные  аспекты налагают специфику на использование 
профессионального языка при обучении студентов. 

Химическая символика – это система знаков, которые условно обозначают объекты, 
явления, закономерности химии, раскрывают их существенные признаки, связи, отношения, 
дают им качественную и количественную характеристику; она включает символы химиче-
ские элементов, формулы и др. Химическая формула – сложный знак химического языка, ко-
торый используют для передачи информации о веществах, молекулах и других химических 
частицах. Выделяют эмпирические, молекулярные и структурные (графические, сокращен-
ные и скелетные), а также пространственные (перспективные, Фишера, Ньюмена и др.) фор-
мулы. Структурная формула является универсальной моделью и представляет не только 
пиктограмму молекулы, но и совокупность свойств и особенностей строения вещества 
(функциональность, хиральность и пр.) [2]. Структурная формула включает символы хими-
ческих элементов (в скелетных формулах – символы углерода и водорода опускаются) и спе-
циальных знаков, показывающих «связанность» атомов между собой.  

Химическая номенклатура – система названий химических элементов и их соедине-
ний, реакций, методов, аппаратов и пр., которые используют в химии и химической про-
мышленности. В номенклатуре химических соединений выделяют бессистемные триви-
альные (например, кофеин – от источника выделения) и систематические названия. Пра-
вила современной химической номенклатуры формулируются ИЮПАК.  
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Основой названия соединений в заместительной номенклатуре ИЮПАК является ро-
доначальная структура (название образуется из корней греческого языка, например, С5-
пент), которая содержит главную функциональную группу. Степень ненасыщенности и 
главная функци-ональная группа обозначаются суффиксами, а заместители –  префиксами. 

Их положение в цепи указывают с помощью локан-
тов, которые соответствуют номерам атомов углерода, 
при которых они находятся. 
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Согласно рекомендациям ИЮПАК локанты размещаются единообразно: как перед 
префиксами, так и суффиксами. Все научные (периодические и реферативные журналы, 
энциклопедии) практико-ориентированные (в области фармации – фармакопеи, инст-
рукции по использованию лекарственных средств и пр.) издания следуют данной реко-
мендации.  Однако при преподавании на русском и белорусском языках сложилась пара-
доксальная ситуация. Во всех учебниках для средней школы и, в большинстве случаев, 
для университетов  данная рекомендация игнорируется: локанты расположены перед 
префиксами и ПОСЛЕ суффиксов. При этом в своих научных публикациях авторы этих 
учебников строго придерживаются правил ИЮПАК [10; 12].  

Кафедра биоорганической химии БГМУ в процессе преподавания химических дис-
циплин последовательно внедряет  рекомендации ИЮПАК в учебный процесс. В настоя-
щее время во всех учебных пособиях  по органической химии (для студентов, обучающих-
ся по специальности «Фармация») и пособиях по биоорганической химии на английском 
языке (для студентов медицинских специальностей) все названия органических соеди-
нений  называются строго в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. С одной стороны, 
при этом реализуется принцип научности: язык учебной дисциплины не отличается от 
языка науки. С другой – соблюдается и принцип доступности: использование одного под-
хода к индикации локантов способствует лучшему усвоению учебного материала; при 
этом  реализуется принцип системности. Соответствие практике наименования веществ 
в фармации и в англоязычных учебных и научных изданиях способствует профессио-
нальной направленности подготовки и преемственности образования, а также академи-
ческой и профессиональной мобильности в рамках международного сотрудничества.  

Другим элементом химического языка является химическая символика; при изуче-
нии органической и биоорганической химии особое значение имеют структурные фор-
мулы. Структурная формула – это универсальная химическая  модель, которая выполня-
ет не только коммуникативную функцию, но и функции систематизации, структурирова-
ния и дидактической адаптации научных знаний при построении курсов химических 
дисциплин. Использование различных видов формул необходимо для представления 
строения и свойств химических соединений. Одновременно это  способствует развитию 
химико-аналитического и синтетического мышления, способности выделять структур-
ные фрагменты молекулы, которые обеспечивает химическую функциональность и био-
логическую активность. При изучении органической и биоорганической химии в БГМУ в 
зависимости от поставленных целей приводятся скелетные или  сокращенные структур-
ные  формулы; особое внимание уделяется использованию пространственных вариантов 
формул: перспективных, проекционных (Фишера и Ньюмена), формул, отражающих цик-
лическое строение. Развитие пространственного мышления способствует лучшему пони-
манию закономерностей протекания процессов invivoc участием биогенных и абиогенных 
(лекарственные средства и токсины) веществ [5; 7–9; 11].  

Химический язык является предметом и средством обучения химии и используется на 
всех его этапах. Он является показателем знаний учащихся, способствует реализации разви-
вающей функции обучения, развитию мышления и формированию творческой деятельности 
посредством выполнения учащимися анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и других 
мыслительных операций. Посредством химического языка передаются и усваиваются хими-
ческие понятия, осваиваются способы познавательной деятельности, необходимые при обу-
чении. Использование методически обоснованной, соответствующей международной прак-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



– 258 – 

тике и будущей профессиональной деятельности системы химической номенклатуры и сим-
волики способствует повышению эффективности обучения химическим дисциплинам и по-
стдипломной адаптации выпускников медицинских университетов. 
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Традыцыйныя падыходы ў адукацыђ грунтуюцца галоўным чынам на авалоданнђ зме-
стам ђ факталагђчнай базай, пры гэтым грэбуюць фармаваннем здольнасцђ знаходзђць 
рашэннђ ў праблемнай сђтуацыђ. Такая сђстэма адукацыђ ставђць у цэнтры выкладчыка, а сту-
дэнты атрымлђваюць ђнфармацыю пра вядомыя факты, маючы часта «адзђна правђльны ва-
рыянт». Такое прадметна (дысцыплђнарна) арыентаванае, ђнструктыўнае навучанне забяс-
печвае набыццё базавых ведаў у пачатковай школе, у асноўным у сярэдняй школе, ђ да гэтага 
часу адыгрывае важную ролю ва ўнђверсђтэцкай адукацыђ. Некаторыя педагогђ настойваюць 
на тым, што такђ тып адукацыђ падтрымлђвае традыцыђ ђ рыхтуе навучэнцаў для далейшага 
навучання на наступным узроўнђ. Яны маюць рацыю, калђ казаць пра поспехђ ў школе цђ 
паступленнђ ва ўнђверсђтэты. Але гэта не можа замянђць неабходнасцђ фармавання кампетэн-
цый, якђя дапамогуць асобе «навучыцца вучыцца» на працягу ўсяго жыцця.  

Наадварот, праблемна-арыентаванае, самастойнае, творчае ђ мђждысцыплђнарнае 
навучанне, фђласофскђм падмуркам якога сталђ працы фђлосафаў-канструкцыянђстаў, у 
большай ступенђ характэрна для ўнђверсђтэцкай адукацыђ; ђ толькђ асобныя элементы 
такђх падыходаў знайшлђ адлюстраванне ў практыцы сярэдняй школы. Праблемнае наву-
чанне скђравана найперш на выкарыстанне ђ вывучэнне зместу для развђцця 
ђнфармацыйных ђ творчых навыкаў.  

Традыцыйнае навучанне змяшчае элементы праблемнага навучання, напрыклад пад-
час лекцый ђ семђнараў. Але найлепшыя вынђкђ  можна атрымаць падчас групавой цђ 
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