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Аннотация. Введение. К важнейшим инструментам качественного об-

разования любого уровня относится дидактический принцип воспитывающе-

го обучения, соблюдение которого усиливает результативность выбираемых 
педагогами методических средств. Общепризнанным эффективным методом 

обучения и воспитания считается положительный пример. В качестве таково-

го в образовательной сфере рекомендуется использовать биографии и описа-
ния деятельности ученых-первооткрывателей, многие фамилии которых стали 

нарицательными или вошли в состав научных эпонимов (производных от 

имен собственных терминов и понятий, обозначающих явление, закон, те-
орию, изобретение и др.). Эпонимы изучаются с позиций многих наук, в том 

числе педагогики, а согласно декларируемым в национальных документах об 

образовании принципам гуманизации и историзма они могут применяться 
как средство воспитания при освоении естественных и других дисциплин. 

Однако данные об исследованиях подобной роли эпонимов отсутствуют. Не-

известно, в частности, как соответствующий пласт учебной лексики воспри-
нимается учащимися и изменяется ли ее восприятие у студентов университе-

та по сравнению со школьниками. Этот пробел в методологии и методике пре-
подавания в полной мере относится и к такому предмету, как «Химия». 

Цели представленной в публикации работы состояли в выяснении отно-

шения студентов университетов разных стран – Беларуси и США – к химичес-
ким эпонимам и выявлении связей между рефлексивным их осмыслением 

и прочными знаниями будущих специалистов. 

Методология и методика. Для опроса обучающихся в Орегонском и Бе-
лорусском государственном университетах, проводившегося посредством ин-

тернет-ресурсов, была разработана авторская анкета, состоящая из 27 вопро-

сов с разными типами ответов. Анализ собранной информации производился 
с помощью пакета IBM® SPSS®, методами описательной (вычисление среднего 

и стандартного отклонений, дисперсии) и выводной (использование тестов 

Манна – Уитни и Пирсона) статистики. 
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Результаты и научная новизна. По итогам опроса установлено, что сту-

денты обеих стран определяют химические эпонимы по ассоциативному ряду 

лучше, чем по их содержанию (сущности). У белорусских респондентов пока-
затели знания эпонимов оказались несколько выше, чем у американских ис-

пытуемых, что объясняется спецификой выборок (в первой доля студентов-

химиков была более представительной), графика и продолжительности хими-
ческих курсов. Узнаваемости химических эпонимов, степень которой различ-

на, способствуют их повторяемость, уникальность и фонетичность. У боль-

шинства всей совокупности участников анкетирования зафиксированы не-
рефлексивное восприятие эпонимов и неопределенное отношение к ним. 

Главным фактором хорошего знания, рефлексивного положительного отноше-

ния к эпонимам является высокая мотивация к их усвоению, которая обус-
ловлена избранной специальностью, – разумеется, наиболее мотивированы 

в этом плане студенты профильных специальностей «Химия» и «Преподавание 

химии». Сделан вывод о том, что, с одной стороны, в реализации принципов 
гуманизации и историзма нельзя делать ставку исключительно на эпонимы: 

чтобы избежать просчетов, следует придерживаться системного подхода, под-
разумевающего комплекс средств и методов. С другой стороны, планомерная, 

регулярная работа с химическими эпонимами помогает глубже проникнуть 

в суть изучаемых явлений и позволяет ускорить и гармонизировать процесс 
претворения химической теории в практику. К сожалению, эпонимам, как 

и их источникам – персоналиям ученых, – в учебной литературе уделяется все 

меньше внимания, что в корне неправильно. 
Практическая значимость. Материалы предпринятого автором иссле-

дования и полученные результаты будут полезны учителям и преподавателям 

химии при разработке уроков, лекционных курсов, цикла семинарских и ла-
бораторных занятий, а также при составлении учебных пособий и написании 

учебников. 

Ключевые слова: гуманизация образования, эпоним, именное назва-
ние, история науки, история химии, методика химии, университетское обра-

зование, химическое образование. 
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Abstract. Introduction. The didactic principle of education-in-studies is one 

of the most important instruments of quality education at all levels. Compliance 
with this principle enhances the results of methodological means educators cho-

ose. A positive example is considered a widely recognised and effective method of 

education and upbringing. As such examples, in education it is recommended to 
use personal and scientific biographies of scholars whose names became a part of 

scientific eponyms – terms meaning phenomena, laws, theories, inventions, etc. 

derived from the names of their originators. Eponyms are researched from the 
prospective of many sciences, including pedagogy. According to the principles of 

humanisation and historicism declared in governmental documents on education, 

eponyms can be utilised as means of upbringing while studying natural and other 
disciplines. However, the research data about this role of eponyms are scarce. In 

particular, it is unknown how students perceive this component of language and 
if there is a difference in perception between school and university students. This 

gap in methodology and teaching technique applies to a number of disciplines in-

cluding chemistry. 
The aims of this research publication were to study attitudes of university 

students in two countries – Belarus and the USA – to chemical eponyms, and to 

identify correlations between their reflective cognition and solid knowledge of the 
future professionals. 

Methodology and research methods. A 27-item questionnaire with different 

types of answers was developed by the author of the present research. The questi-
onnaire was administered via the Internet for the survey of students at University 

of Oregon and Belarusian State University. Analysis of the data collected was do-

ne in IBM® SPSS® package using descriptive (mean, standard deviation, variance) 
and inferential (Mann–Whitney and Pearson tests) statistics. 

Results and scientific novelty. The survey showed that students in both co-

untries recognise chemical eponyms by association better than by their content. 
Belarusian respondents exhibited a bit higher level of eponym knowledge than 

American respondents, which is explained by populations (the former one had 

more chemistry majors), timing and duration of chemistry courses. Recognition of 
chemical eponyms differs; it is promoted by their repeatability, uniqueness, and 

phoneticity. The majority of students in both countries perceive eponyms non-ref-

lexively, and the students’ attitude towards eponyms is mostly uncertain. It was 
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found that the determinant factor for good knowledge and reflective positive atti-

tude towards eponyms is the student’s motivation for learning. This motivation, in 

turn, is determined by the chosen major. Naturally, the profile majors “Chemistry” 
and “Chemistry Teaching” motivate students the most. It has been concluded that 

on the one hand, for implementation of the humanisation and historicism princip-

les, one should not rely exclusively on eponyms. To avoid mistakes, one should 
keep a systemic approach that implies a set of pedagogical means and methods. 

On the other hand, systematic, regular work with chemical eponyms helps to get 

an in-depth understanding of chemical phenomena and to get the chemical the-
ory-and-practice synthesis quick and balanced. Unfortunately, less and less at-

tention is paid in educational literature to both eponyms and scholar personalities 

as their sources, and that is fundamentally wrong. 
Practical significance. The research materials and the results obtained in 

this research will be useful for teachers and instructors of chemistry in the deve-

lopment of lessons, lectures, seminars and laboratory classes as well as in writing 
tutorials and textbooks. 

Keywords: chemical education, eponym, history of chemistry, history of 
science, humanisation of education, methods of chemistry, named reaction, uni-

versity education. 
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Введение 

Дидактический принцип воспитывающего обучения, учитывающий 
единство обучения и воспитания, предполагает не только приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков, но и освоение ими нравственных 
норм поведения, формирование их мировоззрения. В этом контексте осо-

бое значение получают те компоненты содержания учебных программ, 
которые имеют как обучающее, так и воспитательное значение. 

Одним из эффективных методов воспитательной работы является 
положительный пример. Позитивное влияние могут оказывать и вымыш-
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ленные (литературные герои, киноперсонажи), и реальные личности, как 

непосредственно знакомые учащимся, так и известные по жизнеописани-
ям исторические деятели, путешественники, художники, писатели, уче-

ные-исследователи. Информация о последних присутствует в учебных по-
собиях либо подробно, с портретами и биографиями, либо упоминается 

вскользь – в составе эпонимов, а иногда в том и другом виде. 

Эпоним – слово греческого происхождения (epi – поверх, на; noma – 
имя), обозначающее явление, закон, теорию, принцип, изобретение и др., 

названное по имени первооткрывателя. Данный языковедческий термин   
применяется в филологии [1, 2]; а, например, химики пользуются преиму-

щественно понятием «именное название» [3–6]. Общеизвестные для хими-
ков эпонимы: реакция Гофмана, проба Бейльштейна, основание Шиффа, 

соль Грэма, уравнение Нернста, число Авогадро, постоянная Больцмана, 
колба Эрленмейера, горелка Бунзена, холодильник Либиха.  

Обзор литературы 
С одной стороны, эпонимы уже хорошо исследованы и классифициро-

ваны. В словарях и справочниках собраны химические [3, 6], медицинские 
[7], зоологические [8], психологические эпонимы [9] и этот пласт лексики  

в целом [10, 11]. С ними знакомят и книжные идания, и интернет-публика-
ции [12, 13], а с недавнего времени – и гаджеты для планшетов и смартфо-

нов1. С другой стороны, исследование рассматриваемого феномена продол-
жается во многих аспектах, в первую очередь, разумеется, филологических  

[1, 2, 14, 15]. Эпонимы изучаются также с позиций истории [16], философии 
[17], общей пользы для науки и техники [18] и даже гендерной теории [19]. 

Есть работы, посвященные существованию эпонимов в национальных кон-
текстах истории науки (например, испанском ([20], итальянском [5], совет-

ском  /  российском [21, 22]), установлению или оспариванию приоритета 
открытия или изобретения [23, 24], этическим проблемам использования 

эпонимов [25–27] и т. п. 
В рамках педагогической науки выявлено методически полезное 

в плане межпредметных связей формальное сходство образования и из-
менения химических эпонимов как языковых единиц и молекул как хи-

мических единиц с использованием метафоры образовательной вселенной 
[28]. Дидактическая ценность эпонимов в обучении и  практической эк-

спериментальной работе очевидна. Будущий химик должен знать эпони-

                                                 
1 Eponyms (for students): Learn medical terms [Internet]. 2009 [cited 2019 Mar 28]. 

Available from: https://itunes.apple.com/us/app/eponyms-for-students/id286025430? 
mt=8 
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мы по той простой причине, что они – часть изучаемого им предмета. 

«Эпоним служит своеобразным “опорным сигналом”, стенографическим 
значком. В мозгу химика-органика существует прямая цепочка между 

именной реакцией, структурой и механизмом, и эта цепочка работает 
лучше Гугла» [29]. Предложена двухступенчатая методика изучения эпо-

нимов на уроках и подробный формат их описания, определены их исто-

рический и «фольклорный» потенциалы, при этом под последним понима-
ются связанные с учеными-химиками интересные для учащихся истории. 

Утверждается, что «изучение эпонимов может вдохновить как заинтере-
сованного, так и незаинтересованного ученика» [30]. 

Польза рассматриваемого явления для воспитания заключается в том, 
что оно транслирует определенные ценности. Упоминание эпонима может 

сопровождаться захватывающим научно-историческим повествованием 
о жизни ученого и его открытии. Это соответствует принципу гуманизации 

в образовании, согласно которому знание предмета и образовательные зада-
чи должны включать дополнительную информацию о человеческой деятель-

ности в таких областях, как история и искусство. Данный принцип приме-
ним и в средней, и в высшей школе [31, 32]. 

В нормативных документах об образовании разных стран эпонимы 
обычно не упоминаются и не выделяются как таковые, но присутствуют 

иносказательно в контексте истории науки. Государственные стандарты ес-
тественно-научного образования США, утвержденные в 1996 г., подчеркива-

ли важность истории науки с жизнеописанием отдельных ученых во всех 
классах средней школы: «Студенты должны понимать науку как сферу чело-

веческой деятельности... Многие выдающиеся личности способствовали раз-
витию традиций науки. Изучение этих личностей помогает лучше понять на-

учный поиск, природу науки, взаимоотношения между наукой и обще-
ством»1. Соответствующие стандарты нового поколения (2013 г.) поощряют 

«дискуссии по истории научных и технологических идей и развитию кон-
кретных научных практик», так как «для многих учеников этот аспект явля-

ется путем, который использует их интерес к предмету и строит их идентич-
ность как заинтересованных и способных учеников в науке и технологии»2. 

                                                 
1 National Science Education Standards. Washington, D. C.: The National Aca-

demies Press, 1996. P. 171. 
2 Next Generation Science Standards: For states, by states: Vols. 1–2. Was-

hington, D. C.: The National Academies Press, 2013. 534 p. P. XVIII. Available from: 
http://epsc.wustl.edu/seismology/book/presentations/2014_Promotion/NGSS_2013.pdf 
(date of access 28.03.2019).  
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В белорусской Концепции учебного предмета «Химия» упомянут 

принцип историзма. Он «подразумевает использование в школьном курсе 
сведений из истории развития химической науки, а также материала 

о жизни и деятельности выдающихся ученых-химиков. Использование 
данного принципа способствует реализации целого ряда воспитательных 

задач»1. Белорусский образовательный стандарт учебного предмета «Хи-

мия», следуя принципу гуманизации, включает имена знаменитых хими-
ков, таких как Авогадро, Аррениус, Бутлеров, Дальтон, Кекуле, Ломоно-

сов, Лавуазье, Менделеев, и их открытия, а также фактически описывает 
химические эпонимы, не называя их как таковые2. Определяя «владение 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией» 

в качестве требования к предметным результатам освоения базового кур-
са химии, российский федеральный стандарт подразумевает в том числе 

и знание химических эпонимов3. 
Эпонимы используются как средства воспитания в школьной прак-

тике: на интернет-ресурсах можно найти посвященные именным реакци-
ям тематические уроки, планы-конспекты «Конкурса эрудитов», презента-

ции на учительских совещаниях. Описываются эпонимы и в школьном 
курсе химии [33], в частности на уроках органической химии [34]. 

Вместе с тем данные специальных исследований этого феномена как 
средства воспитания в педагогической литературе отсутствуют. Неизвестно, 

каковы знание и восприятие эпонимов учащимися, как они относятся к этой 
части содержания предмета «Химия» и как это отношение меняется у студен-

тов университета по сравнению со школьниками. Выяснение этих вопросов 
позволило бы оценить, с одной стороны, успешность осуществления принци-

                                                 
1 Концепция учебного предмета «химия». С. 7 // Об утверждении концеп-

ций учебных предметов средней школы: приказ Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 29.05.2009 № 675. Сайт Национального института образова-
ния [Электрон. ресурс] Режим доступа: http://adu.by/wp-content/uploads/2014/ 
umodos/kup/Koncept_himia.doc (дата обращения: 28.03.2019). 

2 Образовательный стандарт учебного предмета «химия» (7–11-й классы). 
С. 32 // Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образова-
ния: постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 
№ 32. Сайт Национального института образования [Электрон. ресурс]. Режим до-
ступа: http://adu.by/wp-content/uploads/2014/umodos/osyp/Obrazovat_Stan-
dart_Himia.doc (дата обращения: 28.03.2019). 

3 Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования (10–11 кл.): приказ Министерства образования 
и науки России от 17.05.2012 № 413 // Официальный сайт Министерства образо-
вания и науки РФ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/до-
кументы/2365 (дата обращения: 28.03.2019). 



© В. К. Слабин 

 

Образование и наука. Том 21, № 7. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 7. 2019 

120  

пов историзма и гуманизации химического образования, а с другой – возмож-

ности эпонимов в плане реализации этих принципов в преподавании химии 
и воспитании не только в средней, но и высшей школе. 

Это определило цели нашего исследования: 
1) оценить знание и восприятие химических эпонимов студентами 

университетов разных стран; 

2) оценить отношение студентов разных стран к эпонимам; 
3) выявить факторы, способствующие прочному знанию и положи-

тельному восприятию эпонимов студентами. 

Материалы и методы 
Базой международного исследования были факультет науки и ис-

кусства Орегонского университета (University of Oregon College of Arts and 
Sciences) и химический факультет Белорусского государственного универ-

ситета (БГУ), объектом исследования – студенты этих вузов, предметом – 
их знания и восприятие химических эпонимов, а также отношение к ним 

в связи с факторами пола, специальности и интенсивности учебной де-

ятельности. 
Выборка. Для получения более представительной картины было ре-

шено выбрать студентов, которые изучали химию в различных форматах: 
1) как профилирующий предмет и как дополнительный предмет по 

выбору; 
2) в течение учебного года (9 месяцев) и ускоренным курсом летом 

(3 месяца); 
3) общую химию и более сложную – органическую. 

Участники исследования обучались в странах с разными педагоги-
ческими традициями: в Беларуси и США. Состав студенческих выборок 

показан в табл. 1. 
Летние курсы химии и других дисциплин преподаются в США уско-

ренным путем, что делает их популярными среди обучающихся всех спе-
циальностей, как естественно-научных, так и общественных (иногда они 

выбирают химию в качестве дополнительного курса по выбору – для набо-
ра необходимого количества баллов). 

В американском вузе специальность «Химия» включала и биохимию. 
Среди естественно-научных нехимических специальностей были физика, 

биология, экология и охрана природы, общая наука (general science) и фи-
зиология человека. В рамках преподавания учебного материала использо-

вались лекции, семинары, зачеты и экзамены; лабораторных работ не бы-
ло, они относились к другим курсам. Учебники – общей химии для амери-
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канцев [35] и белорусов [36], органической химии для американцев [37] – 

содержали эпонимы и портреты некоторых ученых. Никакой установки 
на изучение эпонимов студентам не давалось. 

Таблица 1 

Выборка респондентов 

Table 1 

Student population 

Пол 
Численность обучающихся по 
определенной специальности, 

чел. 
Группы студентов (направле-
ние и длительность обучения) 

М Ж 
Хи-
мия 

Другая ес-
тественно-
научная 

специаль-
ность 

Обществен-
ная или ху-
дожествен-
ная специ-
альность 

В
се

го
 

Орегонский университет 
1. Общая химия 
(9 месяцев) 

24 63 6 78 3 87 

2. Общая химия (3 месяца)       
3. Органическая химия 
(9 месяцев) 

24 33 – 57 – 57 

4. Органическая химия 
(3 месяца) 

17 45 2 58 2 62 

Белорусский государственный университет 
5. Общая химия (9 месяцев) 10 12 20 – 2 22 

 
Методика. Для оценки знания студентами эпонимов была разрабо-

тана и стандартизирована онлайн-анкета из 27 вопросов на английском 
(https://oregon.qualtrics.com/SE/? SID=SV_6PUQWc0FtKnsbHv) и русском 

(https://oregon.qualtrics.com/SE/? SID=SV_3ega5UED1iDyQPH) языках. 
Первый вопрос имел целью оценить ассоциативное знание эпони-

мов студентами: 
1. Переместите имена ученых в соответствующие графы таблицы: 

Аррениус 
Планк 

Рауль 
Генри 

Гейзенберг 
Ле-Шателье 

закон уравнение 

Шарль 
Паули 

Ридберг 
Гесс 

Нернст 
Шрёдингер 

принцип постоянная 

 

(Правильные ответы: законы Рауля, Гесса, Шарля и Генри; уравне-
ния Шрёдингера, Аррениуса и Нернста; принципы Гейзенберга, Паули 

и Ле-Шателье; постоянные Планка и Ридберга). 
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Следующие двенадцать вопросов анкеты были предложены, чтобы 

оценить знание студентами содержательного аспекта эпонимов.  
 

Вопросы Ответы 
2. Какой ученый предложил эту формулу: 
EΨ = HΨ? 

Э. Шрёдингер 

3. Какому ученому принадлежит эта формулировка: 
«В атоме не может быть и двух электронов со всеми четырьмя одина-
ковыми квантовыми числами»? 

В. Паули 

4. Какой ученый ввел в научный оборот это значение: 
R = 1,096776 × 107 м? 

Й. Ридберг 

5. Какой ученый сформулировал это утверждение: «Если на систему 
в состоянии устойчивого равновесия воздействовать извне, изменяя 
какое-либо из условий равновесия (температура, давление, концентра-
ция), то в системе усиливаются процессы, направленные в сторону 
противодействия изменениям»? 

А. Ле-Шателье 

6. Какой ученый предложил эту формулу: 
k = A×e–Ea/(RT)? 

С. Аррениус 

7. Какой ученый установил эту закономерность: 
∆H = Σ(∆H°f, продукты) – Σ(∆H°f, реагенты)? 

Р. Гесс 

8. Какой ученый сформулировал это утверждение: 
«При постоянной температуре растворимость газа в жидкости прямо 
пропорциональна давлению этого газа над раствором»? 

Дж. Генри 

9. Какой ученый установил эту закономерность: 
E = E° – (RT/zF) × lnQ? 

В. Нернст 

10. Какой ученый установил эту закономерность: 
«Относительное понижение давления насыщенного пара растворителя 
над раствором пропорционально мольной доле растворенного веще-
ства»? 

Ф.-М. Рауль 

11. Какой ученый ввел в научный оборот это значение: 
h = 6,62606957(29) × 10–34 Дж × с 

М. Планк 

12. Какой ученый сформулировал это утверждение: 
«Невозможно одновременно с точностью определить координаты 
и скорость квантовой частицы»? 

В. Гейзенберг 

13. Какой ученый установил, что «давление газа фиксированной мас-
сы и фиксированного объема прямо пропорционально абсолютной 
температуре газа»? 

Ж. Шарль; 
Ж.-Л. Гей-Люссак  

 

Таким образом, все вопросы были связаны с одними и теми же эпо-
нимами. Но если первое задание студент мог выполнить, просто припом-

нив устойчивую ассоциацию имени ученого с принятым в химии обозна-
чением его открытия, то для ответа на вопросы 2–13 необходимо было 

знать не только имя первооткрывателя, но и суть этого открытия. 
Перечисленные эпонимы изучаются в химических курсах обеих 

стран, но вопрос 13 имел разные правильные ответы для американских 
и белорусских студентов. В США законом Шарля называется то, что в Бе-
ларуси и России изучают как закон Гей-Люссака, тогда как белорусский 
и российский закон Шарля известен в США как закон Амонтона. 

Поскольку курсы общей химии в выбранных нами университетах яв-
ляются пропедевтическими, в их содержании присутствовали элементы дру-
гих наук, в том числе физической химии и физики и, соответственно, неко-
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торые эпонимы, относящиеся к этим областям знаний (принцип Гейзенбер-
га, уравнение Шрёдингера, постоянные Ридберга и Планка и др.). Основу об-
щей химии составляют традиционные и проверенные временем концепции, 
поэтому и относящиеся к этой области эпонимы старые и давно устоявши-
еся. А, например, открытая относительно недавно реакция Сузуки (Нобелев-
ская премия 2010 г.) отсутствует в данном курсе как относящаяся к специ-
альной области химии – металлоорганическому синтезу. 

Следующий блок анкеты касался восприятия эпонимов. Студентам 
был дан список эпонимов, изученных и изучаемых в учебном курсе, 
и предложено ответить на следующие вопросы. 

 

20. Выберите из списка именное понятие, связанное с химиком, которого 
Вы знаете (портрет или биографические факты). 

21. Как Вы реагируете, когда слышите или видите выбранное понятие? 
а) вспоминаю только химическое содержание; 
б) вспоминаю, что был такой химик; 
в) представляю, как бы я заговорил(а) с этим химиком 
г) представляю, как бы этот химик заговорил(а) со мной; 
д) вспоминаю, как этот химик выглядит; 
е) вспоминаю что-то из биографии этого химика 
22. Выберите из списка именное понятие, связанное с химиком, о котором 

Вы ничего не знаете. 
23. Как Вы реагируете, когда слышите или видите выбранное понятие? 
а) вспоминаю только химическое содержание; 
б) вспоминаю, что был такой химик; 
в) представляю, как бы я заговорил(а) с этим химиком 
г) представляю, как бы этот химик заговорил(а) со мной; 
д) представляю, как этот химик выглядит; 
е) предполагаю что-то из биографии этого химика. 
 

Ответы на вопросы 20–23 показывали, является ли восприятие обу-
чающихся рефлексивным (вспоминают ли они автора, представляют ли 
его образ, представляли свое общение с ним) или нерефлексивным (вспо-
минают ли они только химическое содержание эпонима). 

Вопрос 24 имел целью выявить отношение студентов к эпонимам, свя-

занным с известным и неизвестным для них ученым, включал три подвопроса 
и в дальнейшем обрабатывался как психометрические шкалы Лайкерта. 

 

24. В какой степени вы согласны с утверждениями об эпонимах в области 
химии? 

Они мне нравятся. 
1) категорически не согласен; 
2) не согласен; 
3) затрудняюсь ответить; 
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4) согласен; 
5) полностью согласен. 
Они нужны в химии 
1) категорически не согласен; 
2) не согласен; 
3) затрудняюсь ответить; 
4) согласен; 
5) полностью согласен. 
Они помогают в изучении химии 
1) категорически не согласен; 
2) не согласен; 
3) затрудняюсь ответить; 
4) согласен; 
5) полностью согласен. 
 

Изначально предполагалось, что три полученных ответа будут неза-
висимыми: например, студент признает необходимость присутствия эпо-
нимов в химии, но не обязательно любит их и считает, что они помогают 
в изучении этого предмета. 

Заключительные вопросы анкеты были о поле студентов, их специаль-
ности и финальной оценке за курс (ожидаемой или заработанной). Поскольку 
почти все белорусские студенты изучали химию как профилирующий курс, 
вопрос о специальности для них был изменен на выбор из трех вариантов: 
«преподавание химии», «научная химия» и «нехимическая специальность». 

По завершении обучающего курса, после выставления финальных оце-
нок, студентам предлагалось  в течение недели ответить на вопросы анкеты, 
ссылка на которую рассылалась по электронной почте. При этом учитыва-
лись этические требования к онлайн-исследованию: 

1) участие студентов было добровольным; 
2) перед принятием решения о своем участии студенты были проин-

формированы о минимальном риске анкетирования; 
3) формулировки и порядок вопросов были подобраны так, чтобы 

свести к минимуму возможную тенденциозность; 
4) были предприняты шаги к сохранению конфиденциальности – 

участие было анонимным; 
5) потенциальный ущерб анкетирования был минимизирован с тем, 

чтобы студенты не испытывали психологического дискомфорта [38]. 

Результаты исследования 
Результаты анкетирования представлены в табл. 2. Для расчета по-

казателей описательной и выводной статистики использовалась програм-
ма IBM® SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) версии 24 для ком-



Знание и восприятие химических эпонимов 
студентами университетов Беларуси и США 

 

Образование и наука. Том 21, № 7. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 7. 2019 

 125 

пьютеров Apple, занимающая «ведущее положение среди программ, пред-

назначенных для статистической обработки информации» [39]. 

Таблица 2 

Знание эпонимов студентами 
Table 2 

Student knowledge of eponyms 

Группы студентов 
(направление и дли-
тельность обучения) 
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Знание по ассоциации 
Орегонский университет 

1. Общая химия 
(9 месяцев) 

87 1044 684 5,70 2,334 0,250 5,449 65,5 

2. Общая химия 
(3 месяца) 

44 528 340 7,81 1,544 0,233 2,385 64,4 

3. Органическая 
химия (9 месяцев) 

57 684 469 8,00 2,044 0,271 4,179 68,6 

4. Органическая 
химия (3 месяца) 

62 744 537 7,87 2,532 0,322 6,409 72,2 

Белорусский государственный университет 
5. Общая химия 
(9 месяцев) 

22 264 247 8,72 1,956 0,672 0,417 93,6 

Знание по содержанию 
Орегонский университет 

1. Общая химия 
(9 месяцев) 87 1044 588 6,76 1,765 0,189 3,115 56,3 

2. Общая химия 
(3 месяца) 44 528 296 6,73 2,161 0,326 4,668 56,1 

3. Органическая 
химия (9 месяцев) 

57 684 378 6,63 1,829 0,242 3,344 55,3 

4. Органическая 
химия (3 месяца) 62 744 418 6,74 2,769 0,352 7,670 56,2 

Белорусский государственный университет 
5. Общая химия 
(9 месяцев)  

22 264 204 9,27 1,386 0,296 1,922 77,3 
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Для определения значимости различий знаний студентов в разных 

группах были рассчитаны U-критерии Манна – Уитни. В основу алгорит-

ма SPSS была положена формула U = n1 ⋅ n2 + [(nx (nx +1)) / 2] – Tx (n – ко-

личество студентов в группах, Tx – большая из двух ранговых сумм) при 
соответствующих значениях z – степенях относительного разброса изме-

ренных знаний студентов. Тест показал следующее: 
1) в знании эпонимов по ассоциации группа 1 (студенты Орегонско-

го университета (UO), изучавшие общую химию 9 месяцев), имела уровень 
существенно ниже, чем 

– группа 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.): 
U = 720, z-значение = – 5,81621 при p <0,01; 

– группа 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 
U = 1224, z-значение = – 5,12688 при p <0,05; 

– группа 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.): 
U = 1176, z-значение = – 5,85566 при p <0,01; 

– группа 5 (студенты Белорусского государственного университета 
(БГУ), изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 276, z-значение = – 5,1375 при p <0,01. 

Таким образом, студенты группы 1 (учитывалось количество пра-
вильных ответов на респондента) показали уровень знания эпонимов по 

ассоциации ниже всех остальных; 
2) в знании эпонимов по содержанию группа 5 (студенты БГУ, изу-

чавшие общую химию 9 месяцев), имела уровень существенно выше, чем 
– группа 1 (студенты UO, изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 255, z-значение = – 5,29604 при p <0,01; 
– группа 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.): 

U = 168, z-значение = – 4,29156 при p <0,05; 
– группа 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 

U = 165, z-значение = – 5,04741 при p <0,01; 
– группа 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.): 

U = 316, z-значение = – 3,71844 при p <0,01. 
То есть группа 5 (учитывалось количество правильных ответов на 

студента) показали уровень знания эпонимов по содержанию выше всех 
остальных. 

Тест Пирсона (χ2) обнаружил положительную связь: 
1) между знанием эпонимов по ассоциации и специальностью: 

χ2 = 0,386 в группе 1 при p <0,01; χ2 = 0,253 в группе 4 при p <0,05; 
χ2 = 0,368 в группе 2 при p <0,05; χ2 = 0,437 в группе 5 при p <0,05; 
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2) знанием эпонимов по ассоциации и полученной финальной оценкой: 

χ2 = 0,363 в группе 2 при p <0,05; χ2 = 0,621 в группе 5 при p <0,05; 
3) знанием эпонимов по содержанию и специальностью: 

χ2 = 0,261 в группе 1 при p <0,05; χ2 = 0,340 в группе 4 при p <0,01. 
Для расчетов χ2  по специальностям «Общественная наука», «Естественная 

наука, но не химия» и «Химия» были присвоены значения 1, 2 и 3 соответствен-

но. Существенной связи знания эпонимов с полом выявлено не было. 
Полученные данные были также использованы для определения на-

иболее узнаваемых эпонимов по ассоциации и по содержанию (на рис. 1, 
2 для большей ясности тенденции показаны только 6 из 12 эпонимов; сло-

ва «закон», «уравнение», «принцип», «константа» не указаны). 
Как следует из представленных на рис. 1 и 2 результатов, эпонимы 

запоминаются неодинаково. Узнаваемость шести эпонимов улучшается 
в такой последовательности: принцип Гейзенберга – уравнение Шрёдин-

гера – принцип Паули – постоянная Планка – уравнение Нернста – прави-
ло Ле-Шателье. Эта закономерность проявляется в знании как по ассоци-

ации, так и (более четко) по содержанию. 
 

 

Рис. 1. Узнаваемость химических эпонимов по ассоциации, %1 
Fig.1. Recognition of chemical eponyms by association, % 

 

                                                 
1 Примечание для черно-белого варианта журнала: на рисунках результаты 

представлены в соответствии с порядком перечисления групп; в электронном ва-
рианте разграничение осуществляется с помощью цвета. 
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Рис. 2. Узнаваемость химических эпонимов по содержанию, % 
Fig. 2. Recognition of chemical eponyms by content, % 

Рис. 3 демонстрирует, как воспринимаются эпонимы, образованные 
от имен известных студентам ученых, поскольку в ином случае респон-
денты вспоминали исключительно содержательные аспекты эпонимичес-
ких названий. 

 

 

Рис. 3. Восприятие химических эпонимов студентами, % 
Fig. 3. Student perception of chemical eponyms, % 
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Вместе с тем и результаты, представленные на рис. 3, показывают, 

что большинство опрошенных (особенно студенты UO, изучавшие органи-
ческую химию 9 месяцев) имеют представление лишь о «химическом» со-

держании эпонимов. Процент тех, кто все-таки вспоминал авторов от-
крытий, значительно меньше; тех, кто представлял общение с ними – еще 

меньше, а тех, кто был знаком с их портретами или биографиями, совер-

шенно незначителен. 
Студенты в  массе своей (с небольшим перевесом в положительную 

сторону) не уверены, нравятся ли им эпонимы, нужны ли они в химии 
и помогают ли в ее изучении (табл. 3). 

Таблица 3 

Отношение студентов к химическим терминам-эпонимам (по шкале от 1 до 5) 

Table 3 
Student attitudes to chemical eponyms (on a scale of 1 to 5) 

Выбор утверждений об эпонимах 

«Они мне  
нравятся» 

«Они нужны 
в химии» 

«Они помогают 
в изучении  

химии» 
Группы студентов 

(направление и дли-
тельность обучения) 

Ч
и

сл
о 

р
ес

п
он

д
ен

-
то

в
, 

ч
ел

. 

Сред-
нее зна-
чение 

Стан-
дартное 
откло-
нение 

Сред-
нее зна-
чение 

Стан-
дартное 
откло-
нение 

Сред-
нее зна-
чение 

Стан-
дартное 
откло-
нение 

Орегонский университет 
1. Общая химия 
(9 месяцев) 87 3,21 0,966 3,79 0,966 3,66 0,998 

2. Общая химия 
(3 месяца) 

44 3,64 0,780 3,73 1,065 4,00 0,747 

3. Органическая 
химия (9 месяцев) 

57 3,26 1,173 3,68 1,227 3,37 1,144 

4. Органическая 
химия (3 месяца) 

62 2,65 0,704 2,81 1,185 2,77 1,193 

Белорусский государственный университет 
5. Общая химия 
(9 месяцев) 

22 3,55 0,912 3,18 1,368 3,55 1,101 

 

Тест Манна-Уитни показал следующее: 
1) группе 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.) эпонимы 

«нравятся» больше, чем 
– группе 1 (студенты UO, изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 1374, z-значение = – 2,62911 при p < 0, 01; 
– группе 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.): 

U = 488, z- значение= – 5,61349 при p < 0,01; 
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2) группе 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.) 

эпонимы «нравятся» меньше, чем 
– группе 1 (студенты UO, изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 1665, z-значение = 3,97245 при p < 0,01; 
– группе 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 

U = 1017, z-значение = – 3,98693 при p < 0,05; 

– группе 5 (студенты БГУ, изучавшие общую химию 9 мес.): 
U = 314, z-значение = – 3,73879 при p < 0,05; 

3) группa 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.) 
менее уверена, что «эпонимы нужны в химии», чем 

– группа 1 (студенты UO, изучавшие общую химию 9 мес.): 
U = 1353, z-значение = 5,17401 при p < 0,01; 

– группа 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.): 
U = 776, z-значение = – 3,7669 при p < 0,01; 

– группа 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 
U = 1056, z-значение = – 3,77947 при p < 0,01. 

4) группa 4 (студенты UO, изучавшие органическую химию 3 мес.) 
считает, что «эпонимы помогают в изучении химии», в большей степени, 

чем любая из остальных групп: 
– группа 1 (студенты UO, изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 1437, z-значение = 4,85051 при p < 0,05; 
– группа 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.): 

U = 540, z-значение = – 5,28008 при p < 0,01; 
– группа 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 

U = 1233, z-значение = – 2,83793 при p < 0,01; 
– группа 5 (студенты БГУ, изучавшие общую химию 9 мес.): 

U = 426, z-значение = – 2,59935 при p < 0,01. 
5) группа 2 (студенты UO, изучавшие общую химию 3 мес.) считает, 

что «эпонимы помогают в изучении химии», в большей степени, чем 
– группа 3 (студенты UO, изучавшие органическую химию 9 мес.): 

U = 876, z-значение = – 2,5855 при p < 0,01. 
Тест Пирсона (χ2) обнаружил положительные связи между ответами 

на вопрос 24, который предполагал выбор утверждений об эпонимах в об-
ласти химии: 

1) «Мне нравятся эпонимы» – «Эпонимы нужны в химии»: 

χ2 = 0,532 (группа 1); 

χ2 = 0,468 (группа 3); 

χ2 = 0,349 (группа 4);  
во всех случаях p < 0,01; 
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2) «Мне нравятся эпонимы» – «Эпонимы помогают в изучении химии»: 

χ2 = 0,364 (группа 1; p < 0,01); 

χ2 = 0,319 (группа 2; p < 0,05); 

χ2 = 0,485 (группа 3; p < 0,01); 

χ2 = 0,733 (группа 5; p < 0,01); 
3) «Эпонимы нужны в химии» – «Эпонимы помогают в изучении химии»: 

χ2 = 0,830 (группа 1); 

χ2 = 0,468 (группа 2); 

χ2 = 0,581 (группа 3); 

χ2 = 0,711 (группа 4); 

χ2 = 0,627 (группа 5); 
во всех случаях p < 0,01. 

Обсуждение результатов 

С одной стороны, полученные результаты отражают сегодняшнюю 
ситуацию: насколько хорошо студенты двух разных стран знают и как 

воспринимают химические термины-эпонимы и насколько успешно внед-
ряются принципы гуманизации и историзма в Орегонском и Белорусском 

государственном университетах. С другой стороны, исследование помога-
ет оценить, в какой степени использование эпонимических названий спо-

собствует претворению этих принципов в жизнь. 
Рассмотрим подробнее группы установленных в ходе анкетирова-

ния данных. 
Знание эпонимов. Обнаружено, что в целом респонденты лучше зна-

комы с эпонимами по ассоциации (узнают их), чем по содержанию (знают 

сущность). Очевидно, первое – более легкая когнитивная задача. 
Самый низкий относительно других групп уровень знакомства с хими-

ческими эпонимами по ассоциации у студентов UO, изучавших общую хи-
мию 9 месяцев, можно объяснить низким процентом обучавшихся по специ-

альности «Химия» – 6,9% (9 из 87 человек). Большинство представителей дан-
ной группы записалось на этот курс просто ради набора минимального коли-

чества естественных дисциплин для своей профильной специальности (фи-
зика, география, физиология человека и др.). Их задачей было прежде всего 

усвоение сути химических концепций, а история химии и связанный с ней 
«химический» фольклор остались на втором плане. Они, следовательно, не 

имели четкой мотивации к изучению эпонимов. В отличие от них студенты 
UO, посвятившие постижению общей химии 3 месяца, продемонстрировали 

более высокий уровень благодаря большему числу «химиков» – 18,2% (32 из 
44 человек), а возможно, и меньшему утомлению от курса за более короткий 
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период. Студенты UO, изучавшие органическую химию, вероятно, обнару-

жили лучшее знание эпонимов потому, что уже хорошо освоили их в рамках 
предыдущих курсов (общей химии и др.). 

Наивысший в сравнении с остальными респондентами уровень знания 
химических терминов-эпонимов по содержанию у студентов БГУ, которые 

осваивали общую химию 9 месяцев, обусловлен преобладанием обучавшихся 

по специальности «Химия» – 90,9% (20 из 22 человек). Направлениями их 
подготовки были преподавание химии или научная (промышленная) химия, 

поэтому они стремились изучать предмет во всех деталях. Осведомленность 
в области эпонимов, равно как и принципов гуманизации и историзма, была 

желательной для педагогической карьеры будущих учителей (преподавате-
лей), которые составили 72,7% этой группы. Таким образом, лучшая мотива-

ция имела результатом более высокую компетентность. 
Что касается связи между знанием химических эпонимов и финальны-

ми оценками студентов, то она, возможно, не имеет причинной природы. Бо-
лее вероятно, она просто отражает общий успех в учебе и знание предмета. 

Узнаваемость эпонимов. Существует несколько причин лучшей уз-
наваемости эпонимов (по ассоциации и по содержанию). Во-первых, это 

повторяемость. Один эпоним может встречаться эпизодически, другой – 
систематически. Так, принцип Ле-Шателье, упоминаемый при изучении 

равновесий во многих темах, запоминается лучше, чем принцип Гейзен-
берга, к которому обращаются лишь при изучении строения атома. Во-

вторых, это уникальность. Принцип Ле-Шателье легко узнается, поскольку 
имеет только одно название и поскольку только с этим принципом ассо-

циируется имя ученого. Принцип Гейзенберга менее узнаваем, так как 
часто фигурирует просто как принцип неопределенности. В-третьих, это 

фонематичность. Изучение эпонимов как новых слов с орфографически-
ми особенностями задействует комплексные нейропсихологические меха-

низмы. Было установлено, что одна половина мозга человека «видит» зна-
комые слова как картинки, в то время как вторая «произносит» незнако-

мые слова [40]. Поэтому эпоним легче запоминается, если его написание 
приближено к звучанию. Носители русского, белорусского, украинского 

и других подобных языков имеют преимущество перед англоязычными 
студентами, поскольку в английском языке орфографический облик слова 

зачастую лишь отдаленно напоминает его произношение. 
Восприятие эпонимов. То, что для большинства студентов эпонимы 

соотносятся лишь с их содержанием, естественно. На углубленное изучение 

и тем более на рефлексию при интенсивной учебной нагрузке элементарно 
нет времени, а экзамены и зачеты не предполагают вопросов биографичес-
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кой направленности. В химической лаборатории портреты ученых или ин-

формация о них, как правило, не востребованы. По этой причине студенты 
UO, изучавшие органическую химию 9 месяцев, «вспоминали лишь хими-

ческое содержание» чаще других групп из выборки. Органическая химия 
изобилует именными реакциями, соединениями, правилами, эффектами, 

предметами лабораторной посуды; при этом обучающиеся не имеют ни 

временных ресурсов, ни указаний узнать о данных эпонимах нечто боль-
шее. В то же время, поскольку знакомство с портретами и биографиями 

ученых-химиков, а также готовность к рефлексивному восприятию эпони-
мов желательны для профессии учителя, студенты БГУ, обучавшиеся по 

специальности «Преподавание химии», чаще других вспоминали, что «жил 
такой химик», и представляли себе разговор с ним. 

Отношение к эпонимам. Исследование показало, что отношение 
к эпонимическим названиям по трем различным критериям не является 

независимым: если эпонимы нравились, то в большинстве случаев приз-
навались и их нужность, и помощь в изучении химии. 

Студентам UO, изучавшим общую химию 3 месяца, больше других 
«нравились эпонимы», и они чаще, чем посвятившие освоению общей хи-

мии 9 месяцев, отмечали, что эпонимы «нужны в химии» и что они «помо-
гают в изучении химии». Возможно, причины в том, что эпонимических 

терминов в курсе общей химии сравнительно немного, а кратковремен-
ное обучение позволяет сохранить новизну восприятия. Студенты UO, 

изучавшие органическую химию в течение того же периода, были вынуж-
дены освоить гораздо больше эпонимов. В результате лишь небольшая 

часть представителей этой группы полагала, что эпонимы «нужны в хи-
мии». В отношении к этому феномену мотивирующий фактор педагоги-

ческой специальности, таким образом, накладывался на демотивирую-

щий фактор интенсивности учебы. 
Сдержанность студентов отражает более масштабную картину сегод-

няшнего дня: не только участники данного исследования, но и сами ученые 
имеют разные точки зрения по поводу включения эпонимов в курсы есте-

ственных наук и их способность облегчить усвоение материала [18, 29, 30]. 
Состоятельность эпонимов как средства воспитания. С одной сто-

роны, полученные результаты не внушают оптимизма: знание эпонимов 
студентами университетов находится в лучшем случае на уровне 77%, 

восприятие данного явления в основном нерефлексивное, отношение 
к нему неопределенное. Это означает, что на эпонимы нельзя делать став-

ку в реализации принципов гуманизации, историзма, да и воспитыва-
ющего обучения в целом. 
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С другой стороны, указанный уровень достигнут без специальной 

установки на усвоение эпонимов и изучение истории химической науки 
и, скорее в условиях, не способствующих этому. В существующих учебни-

ках становится все меньше портретов и биографий ученых: эта разница 
очевидна, например, при сравнении 4-го издания американского учебни-

ка с использовавшимся в данном исследовании 6-м изданием [35]. 

Студенты, обучавшиеся по специальности «Преподавание химии», 
продемонстрировали лучший уровень знания эпонимов по ассоциации 

и по содержанию при среднем уровне рефлексии восприятия и положи-
тельного отношения. Это означает, что они готовятся для реализации ука-

занных выше принципов в своей будущей работе в средней школе, для 
которой, собственно, и разработаны концепции и стандарты образования 

в обеих странах. Можно сказать, что студенты-педагоги знают эпонимы 
на должном уровне. 

При реализации принципов гуманизации и историзма нельзя делать 
ставку исключительно на эпонимы – в содержании химических предметов 

есть и другие средства воспитания. В соответствии с системным подхо-
дом и во избежание ошибки ограниченного педагогического воздействия 

воспитание в обучении должно осуществляться в комплексе средств и ме-
тодов. 

Решающая роль в конечном счете принадлежит преподавателю 
(учителю), который может посвятить некоторое время рассказу о личнос-

ти ученого, а может ограничиться лишь содержанием эпонима. Напри-
мер, в школьном курсе органической химии изучаются именные реакции 

Коновалова, Кучерова, Зелинского, Зинина. Это соответственно нитрова-
ние алканов разбавленной (10-процентной) азотной кислотой, гидратация 

алкинов в присутствии солей ртути, тримеризация ацетилена над активи-
рованным углем, восстановление нитросоединений в растворе в щелоч-

ной и нейтральной средах. Если рассказать лишь об этом, будет реализо-
вана дидактическая цель курса. Можно, однако, добавить, что Кучеров 

написал большое количество этюдов, пейзажей и портретов, хорошо пел, 
обладал прекрасным слухом и музыкальной памятью; что Коновалов про-

являл деятельную заботу о студентах; что Зелинский не стал патентовать 
изобретенный им противогаз, считая, что нельзя наживаться на челове-

ческих несчастьях; что Зинин сделал все, чтобы русская армия в Крым-
ской войне (1853–1856) имела на вооружении самые сильные взрывчатые 

вещества. Эти факты превращают поступки ученых в яркие положитель-
ные примеры, а пример – эффективный метод воспитания, в вышепере-

численных случаях – эстетического, нравственного, патриотического. Во-
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одушевленный положительным воздействием личности ученого-химика, 

ученик (студент) может, во-первых, развивать соответствующие личные 
качества; во-вторых, выбрать профессию в области химии. 

Заключение 
Согласно декларированным в национальных документах об образо-

вании принципам гуманизации и историзма эпонимы в сфере химичес-
ких и других естественно-научных дисциплин могут быть использованы 

как средство воспитания в обучении. 
Представленные в статье результаты анкетирования студентов-хи-

миков Орегонского (США) и Белорусского государственного университе-
тов показывают следующее: 

● знание химических эпонимов по ассоциации у студентов обеих 
стран превосходит их знание по содержанию, что объясняется когнитив-

ной легкостью первой задачи; 
● белорусские студенты продемонстрировали более высокий, чем 

американские, уровень освоения эпонимов как по ассоциации, так и по 

содержанию, что обусловлено бо́льшим процентом обучавшихся по специ-
альности «Химия»; 

● узнаваемость химических эпонимов различна, ей могут способ-
ствовать их повторяемость, уникальность и фонематичность; 

● восприятие эпонимов большинством студентов обеих стран нерефлек-
сивное, не идет дальше содержательных аспектов, что объясняется невостре-

бованностью истории химии на экзаменах и в будущей практической работе; 
● отношение респондентов к эпонимам преимущественно неопреде-

ленное, зависит от избранной специальности и интенсивности обучения. 
Проведенное исследование доказывает, что ведущим фактором хо-

рошего знания эпонимов, их рефлексивного восприятия и положительно-
го отношения к ним является мотивация к их усвоению, которая, в свою 

очередь, определяется избранной специальностью. Профильные направле-
ния «Химия» и «Преподавание химии» в наибольшей степени побуждают 

студентов к повышению компетентности в рассматриваемой сфере. 
Обнаруженные закономерности следует учитывать при практичес-

ком применении принципов гуманизации, историзма и воспитывающего 
обучения на занятиях по химии в средней и высшей школе. Необходима 

разработка форм, методов и методик, позволяющих в полной мере рас-
крыть воспитательный потенциал эпонимов как для формирования лич-

ностных качеств учащихся на основе положительных примеров, связан-
ных с эпонимическими названиями, так и для ориентации на выбор про-
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фессии химика. Целесообразно написание основанных на использовании 

эпонимов учебников и учебных пособий по химии, проиллюстрированных 
портретами и биографиями ученых, историями их открытий. 
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