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Проблема повышения познавательной активности студентов технического 
университета при изучении химии, диагностики их результатов обучения явля-
ется в настоящее время актуальной по ряду причин [3]. Химия, будучи абстракт-
но-конкретной наукой, как любая предметная область знаний имеет свой «язык», 
усвоение которого позволяет успешно ориентироваться в ней. Структурирование 
содержания учебной дисциплины «Химия» и разработка фонда оценочных 
средств (ФОС) вполне могут быть осуществлены на основе тезаурусного подхо-
да. В психолого-педагогической литературе отмечается его использование для 
анализа содержания учебного материала [2, 8], разработки диагностического ин-
струментария [1, 7] и иных дидактических целей. Именно наличие тезауруса 
учебной дисциплины позволяет использовать квалитативную технологию диаг-
ностики структуры знаний студентов [9], которая позволяет обосновать крите-
рии оценивания результатов обучения. 

В литературе отсутствует информация о содержании и структуре информа-
ционно-поискового тезауруса (ИПТ) по дисциплине «химия» для нехимических 
направлений подготовки бакалавров в технических университетах. В этой связи 
проблема его разработки является актуальной. 

Введем некоторые определения. 
Под тезаурусом мы понимаем «множество смысловыражающих дескрипто-

ров языка с заданными смысловыми соотношениями» [10]. Это не просто сло-
варь фактов и понятий образовательной области «Химия». Именно объединение 
их в тезаурус позволяет выявить смысл понятий посредством соотнесения с дру-
гими понятиями или их группами, установления связей (линков) между ними. 
Усвоение этого словаря, перевод его лексических единиц из разряда «чужих в 
свои» способствует повышению ориентированности студентов в предметной об-
ласти, и. как следствие, систематизации и системности предметных знаний. 

Лексическая единица (ЛЕ) - «слово, словосочетание или лексически значи-
мый компонент сложного слова, включенного в ИПТ в качестве дескриптора или 
аскриптора» [4]. 

Дескриптор - «лексическая единица, выраженная информативным словом 
(вербально) или кодом, и являющаяся именем класса синонимических или близ-
ких по смыслу ключевых слов» [5]. 

Построение ИПТ происходит в несколько этапов [4]. Для образовательного 
процесса наибольшее значение имеют следующие этапы - определение темати-
ческого охвата ИПТ, сбор массива ЛЕ, формирование словника ИПТ, построе-
ние словарных статей и указателей. 
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Определение тематического охвата предметной области «Химия» осуществля-
ли в соответствии с рекомендациями, приведенными на сайте www.fepo.ru для на-
правлений подготовки бакалавров 23.03.01 и 13.03.02. а также рекомендациями [6]. 

В словник ИПТ предметной области «Химия» отбирали те ЛЕ, которые 
наиболее часто используются в практике обучения не только химии, но и с уче-
том междисциплинарных связей [3]. Таким образом, был сформирован массив 
J1E данной предметной области, некоторые структурные компоненты которого 
приведены в таблице. Правила включения ЛЕ в тематический словник регламен-
тируются в [5] (табл. 1). 

Таблица 1 - Некоторые структурные компоненты словника ИПТ 
предметной области «Химия» 

Одиночные 
слова 

Словосочетания Именные слово-
сочетания 

Сокращения слов 
и словосочетаний 

Символы 
химических 
элементов и 
соединений 

вещество, 
атом, кисло-
та, основа-
ние, соль, 
оксид, эн-
тальпия, эн-
тропия,.. . 

Химическая 
связь, гибридиза-
ция атомных ор-
биталей, степень 
окисления, твер-
дые растворы, 
химическое со-
единение 

Уравнение Мен-
делеева-
Клапейрона, 
таблица Менде-
леева, закон Гес-
са, ... 

атомная единица 
массы (а.е.м.), 
водородный по-
казатель (рН), 
электродный по-
тенциал Е°), 
электродвижущая 
сила(Э.Д.С.), ... 

О, Н, Р, As, 
Ge, Си, 
H2S04, Н20, 
НС1, NH3, .... 

В словник ИПТ мы также включили словосочетания, имеющие слишком 
широкое значение, например, химическая связь (металлическая химическая вязь, 
ковалентная химическая связь и др.). потенциал (потенциал Гиббса. электрохи-
мический потенциал, электродный потенциал и др). 

Словник ИПТ предметной области «химия» явился основой формирования свя-
зей между ЛЕ с целью устранения их неоднозначности, установления отношений эк-
вивалентности, а также иерархических и ассоциативных связей между дескриптора-
ми. Например, отношения между дескрипторами «вещество», «простое вещество», 
«неметалл», «металл» можно построить на основе связей «выше/ниже». Такой же 
тип отношений (родо-видовые) установлены в [6, с. 96] между ЛЕ «реакционная спо-
собность реагентов», «механизм химической реакции», «скорость химической реак-
ции». Этот этап создания ИПТ требует анализа лексических отношений между всеми 
ЛЕ предметной области и является наиболее трудным, позволяя установить разнооб-
разные типы ссылок между ЛЕ, которые являются ответственными за понимание, 
систематизацию и системность полученных студентами знаний. 

Формирование ФОС осуществляли на основе выделенного словника ИПТ. 
Были разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы 
(практико-ориентированные задания, тесты), которые позволили использовать 
критериальную диагностику и тем самым приблизиться к объективным оценкам 
результатов обучения студентов по химии. 
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