




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Дисциплина по выбору «Профессиональная коммуникация в химии» цик-
ла специальных дисциплин (компонент УВО) предназначена для студентов 2 
курса химического факультета по специальности Фундаментальная химия. 

В настоящее время значительное внимание уделяется влиянию научных и 
профессиональных коммуникаций  на развитие профессии. Отдельному спе-
циалисту,  научной группе или организации сегодня недостаточно проводить 
научные исследования и публиковать их результаты. Все большее значение 
приобретают коммуникативные стратегии  или отдельные инструменты вза-
имодействия в научной и профессиональной среде, определяющие  новые 
правила игры и факторы успеха.   

Цель  учебной дисциплины «Профессиональная коммуникация в хи-
мии» – обеспечить студентов знаниями и сформировать у них  навыки в об-
ласти научных коммуникаций, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности в области химии. 

Задачи изучения дисциплины предполагают: 
 усвоение сведений о сущности деловых и научных коммуникаций, их ос-

новных понятиях, нормах и принципах;  
 овладение знаниями о практической реализации коммуникаций с учетом 

специфики профессиональной подготовки в области химии;  
 формирование  у студентов навыков коммуникативного общения в учеб-

ной и профессиональной деятельности. 
Основные положения содержания учебной дисциплины «Профессио-

нальная коммуникация в химии» иллюстрируются примерами из дисциплин 
общенаучного и профессионального циклов. При изучении темы, касающей-
ся поиска, накопления и обработки научной информации, студенты опира-
ются на знания, получаемые ими при изучении  учебной дисциплины ком-
понента учреждения высшего образования «Поиск химической информации 
в электронных базах данных». Вопросы белорусской химической термино-
логии рассматриваются в контексте правил и требований ИЮПАК и пред-
ложений Терминологической комиссии Министерства образования Респуб-
лики Беларусь. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 
 назначение, особенности и виды научных  и деловых коммуникаций; 
 пути и приемы  поиска, накопления и обработки научной информации; 
 правила оформления результатов научной работы и передачи инфор-

мации; 
 специфику и принципы публичного выступления; 



 целесообразность применения конкретных форм деловых коммуника-
ций в процессе общения; 

  правила соблюдения этики в процессе научных коммуникаций; 
уметь 
 пользоваться научной и справочной литературой, вести библиографи-

ческий поиск; 
 обрабатывать полученную в результате химического эксперимента ин-

формацию; 
 осуществлять различные виды письменных научных коммуникаций; 
  представлять результаты исследований в виде доклада, научной ста-

тьи, отчета, презентации  на русском и белорусском языках в соответ-
ствии с нормативными требованиями; 

 подготовить реферат и аннотацию представленной научной работы на 
русском, белорусском  и одном из иностранных языков; 

 подготавливать и проводить деловые переговоры, оценивать достигну-
тые в результате переговоров результаты;  

 определять основные принципы работы с виртуальной информацией в 
деловой и научной среде; 

 соблюдать правила этики в процессе научных коммуникаций; 
владеть 
 речевыми стилями в процессе научных коммуникаций; 
 навыками оформления письменных научных произведений; 
 навыками реализации на практике знаний о подготовке и проведении 

публичного выступления; 
 навыками отбора материала для подготовки мультимедиапрезентаций 

по химии; 
 навыками построения конструктивных отношений в рабочем (научном) 

коллективе; 
 навыками виртуальных коммуникаций в деловой и научной среде; 
 правилами этики в процессе деловых и  научных коммуникаций. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие академические (АК), социально- личностные (СЛК) и 
профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные образовательным 
стандартом высшего образования первой ступени: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 



жизни. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Пользоваться в равной степени двумя государственными языками 

Республики Беларусь и иным иностранным языком как средством делового 
общения. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 
деятельности, осуществлять ее планирование, принимать участие в 
подготовке отчетов и публикаций. 

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 
электронными базами данных. 

ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям и 
представительствовать на них. 

ПК-18. Владеть основными способами, методами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, современными средствами 
телекоммуникаций. 

ПК-19. Учитывать индивидуально-психологические и личностные 
особенности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, 
познавательной и профессиональной деятельности.  

В списке основной литературы представлены издания общего плана, ко-
торые рекомендуются при изучении всей учебной дисциплины в целом. До-
полнительная литература предназначена для углубленного ознакомления с 
отдельными разделами программы, ее перечень не является исчерпывающим, 
равно как и обязательным для ознакомления.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение 
занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной ра-
боты, которые назначаются преподавателем.  В процессе организации само-
стоятельной работы студентов на занятиях используются как традиционные 
формы и методы (аннотирование, подготовка выступления, доклада), так и 
инновационные (работа в группах, подготовка проектов, деловые игры, ана-
лиз реальных ситуаций, написание эссе, составление и представление пре-
зентаций и др.). Для текущего оценки достижений и контроля качества усво-
ения знаний студентами используется рейтинговая система.  

Дисциплина преподается в 4 семестре второго курса. Общее количество 
часов для изучения дисциплины – 60, их них аудиторных часов – 34 (лекции 
– 20 часов, семинарские занятия – 8 часов, УСР – 6 часов). 

Форма получения высшего образования – очная. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение 
Коммуникации в современном обществе. Особенности профессиональной 

коммуникации в химии. Роль коммуникации в развитии науки. Этапы разви-
тия научных коммуникаций. Целевые аудитории научной коммуникации: 
ученые, преподаватели, студенты и аспиранты, школьники, органы государ-
ственной власти, средства массовой информации, представители бизнес-
структур, общественность.  

Виды коммуникаций. Вербальная и невербальная коммуникация. Функ-
ции невербального общения. Письменная и устная коммуникация. Особенно-
сти межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Язык химии 
Язык и речь как средство научной коммуникации. Химический язык: 

символика, терминология  и номенклатура.  
Химическая символика: химические знаки и формулы, уравнения и схемы 

химических реакций. 
Современная химическая терминология. Стандартизация терминологии. 

Соответствие используемой химической терминологии рекомендациям и 
правилам Международного союза по чистой и прикладной химии (ИЮПАК). 
Химическая терминология на белорусском языке. Проблемы перевода хими-
ческих и технических терминов на иностранные языки. Международная си-
стема единиц (СИ) и ее применение в химии. 

Химическая номенклатура: систематическая и тривиальная. Идентифика-
ция химических веществ. 

Тема 3. Работа с научной информацией 
Классификация основных источников информации по химии. Научная 

литература как носитель информации. Научные документы и издания. Доку-
ментные классификации: универсальная десятичная классификация (УДК), 
классификация Дьюи. Реферативные журналы (РЖ Химия, Chemical Abstract) 
и справочные издания. Индивидуальные способы работы с информацией.  

Организация работы с научной литературой. Общий алгоритм извлечения 
информации. Чтение, конспектирование. Реферирование научных текстов. 
Структура и содержание реферата. Графический реферат. Резюме научной 
статьи. 

Требования к оформлению библиографического списка литературы: 
ГОСТ,  Harvard citation style, APA citation style.  

Оценка качества научных публикаций по химии. Импакт-фактор журна-
лов. Индекс цитируемости, индекс Хирша. Базы данных цитирования. 



Тема 4. Представление результатов химического эксперимента 
Упорядочение и анализ данных. Формы представления результатов ис-

следования: таблицы, схемы, диаграммы, графики. Компьютерная обработка 
и представление результатов. Воспроизводимость результатов эксперимента 
и обработка «странных» результатов. Ведение рабочего журнала. Подготовка 
инструкций и методических указаний по проведению химического экспери-
мента.  

Тема 5 .Письменная  коммуникация 
Научный текст, его характеристики, виды (научный отчет, статья, доклад, 

тезисы, текст квалификационной научно-исследовательской работы, проект). 
Построение и рубрикация научной статьи по химии. Структура научного от-
чета по ГОСТ. Разработка и обоснование исследовательского проекта, крите-
рии его оценки. Тезисы доклада. Стендовый доклад: особенности представ-
ления информации, правила оформления.  

Рецензирование как форма научно-информационной деятельности. Под-
готовка отзывов, рецензий и заключений на законченные научно-
исследовательские работы. 

Виды технической письменной документации: инструкции, специфика-
ции, технические условия (ТУ), карты технологических процессов, рецепту-
ры, этикетки, пресс-релизы и др. Структура и дизайн технических докумен-
тов, правила их подготовки.  

Деловая переписка. Правила подготовки и оформления документов. 
Тема 6. Устная коммуникация 

Роль устного сообщения в коммуникации.  Сущность и компоненты пуб-
личного выступления. Характеристика публичной речи. Адаптация к аудито-
рии публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. Виды 
публичных выступлений.  

Доклады, выступления на научных конференциях. Требования к демон-
страционному материалу, мульмедиапрезентации. Тактики речевого воздей-
ствия на аудиторию. Особенности восприятия химической информации. Роль 
невербальной коммуникации. Имиджевая и поведенческая составляющие  
научной и деловой публичной речи.  

Обсуждение доклада. Типы вопросов. Ответы на вопросы. Дискуссии, их 
роль в развитии науки. Дискуссии в истории химии: о постоянстве состава 
веществ, о теории катализа, об электроотрицательности, о роли d- орбиталей 
внешнего слоя в образовании химической связи и др. Запрещенные и разре-
шенные приемы научной дискуссии. 

 
 



Тема 7. Коммуникация в коллективе 
Зависимость коммуникаций от вида организации. Научный коллектив как 

ценностно-целевое единство. Ролевой репертуар научного коллектива. Руко-
водитель научного коллектива, научные школы. Междисциплинарные сете-
вые группы как форма организации  работы в научном коллективе.   

Влияние межличностных отношений на характер коммуникаций в группе. 
Владение приемами активного слушания, интерпретации вербальных и не-
вербальных сигналов собеседника, понимание коммуникативной ситуации и 
подбор оптимальных речевых средств для участия в ней. Методы психологи-
ческой активизации коллективной творческой деятельности («мозговой 
штурм», метод эвристических приемов, метод У. Диснея). Коммуникации в 
корпоративной культуре. Конфликты, их причины и способы разрешения в 
процессе коммуникаций.  

Имидж как коммуникативный фактор. Самопрезентация. Подготовка ре-
зюме (CV). Особенности коммуникации при прохождении собеседования.  

Совещание как форма деловой коммуникации. Особенности  подготовки 
и проведения совещаний.  

Переговоры как коммуникативный процесс. Этапы переговорного про-
цесса. Методы аргументации в переговорах. Переговоры как межличностная 
коммуникация. Оценки эффективности переговоров.  

Тема 8. Коммуникация при удалённом контакте 
Информационные системы коммуникаций в современном мире. Интер-

нет-совещания, Интернет-конференции, их роль в деловых коммуникациях. 
«Невидимые колледжи», «виртуальные коллективы» и «виртуальные лабора-
тории». Коммуникации в научных социальных сетях: LinkedIn, Academia, Re-
searchGate, Mendeley  и др. Роль сетевого сообщества в профессиональной  
коммуникации. 

Тема 9. Этика научной коммуникации. 
Основные этические проблемы науки на современном этапе. Нарушение 

норм научной работы: плагиат, фабрикация и фальсификация данных. Меж-
дународное сотрудничество в обеспечении добросовестности в исследовани-
ях. Профессиональная и нравственная  ответственность ученого. 

Признание квалификации химика. Европейская степень бакалавра по хи-
мии. Нобелевские премии в области химии. 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение. Коммуни-

кации в современном 
обществе. Особенно-
сти профессиональной 
коммуникации. 

2 2   Подготов-
ка рефера-
та 

Определение ин-
дивидуального 
способа работы с 
информацией, за-
дание «Символи-
ка» 

2. Язык химии. Химиче-
ская символика, тер-
минология, номенкла-
тура. 

2    Экспресс-
опрос 

 

3 Работа с научной ин-
формацией 

2   2 Проверка 
индивиду-
альных за-
даний 

Индивидуальные 
письменные зада-
ния: подготовка 
библиографиче-
ского списка лите-
ратуры; подготов-
ка реферата (на 2 
языках) и резюме 
(на 3 языках) 
научной статьи 

4 Представление ре-
зультатов химическо-
го эксперимента 

2   2 Контроль-
ная работа 
 

Анализ кейсов; 
подготовка ин-
струкции для ла-
боранта по: а) при-
готовлению рас-
твора, б) синтезу 
неорганического 
соединения. 

5 Письменная комму-
никация 

 
 

2 2   Анализ 
проектов 

Подготовка и 
обоснование ис-
следовательского 
проекта 



 

6 Устная коммуникация 4 2   Экспресс-
опрос 

Написание эссе; 
деловая игра «За-
щита проекта» 

7 Коммуникация в кол-
лективе 

2 2  2 Проверка 
письмен-
ных зада-
ний 

 

Деловые игры 
«Переговоры», 
«Устройство на 
работу», индиви-
дуальное задание: 
резюме о себе (CV) 

8 Коммуникация при 
удаленном контакте 

2    Контроль-
ная работа 

 

9 Этика научной ком-
муникации 

2    Экспресс-
опрос  

 

Итого: 20 8  6   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая учебная литература 
Основная 

1. Азимов, А. Язык науки / А. Азимов  – СПб.: Амфора, 2002. –  375 с. 
2. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуни-

кации: учебник / Н. В. Барышников. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. – 368 с.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ 
1. Особенности научной коммуникации. 
2. Культура деловой коммуникации. 
3. Эволюция научных коммуникаций. 
4. Вербальные и невербальные средства общения. 
5. Профессиональная коммуникация в межкультурном контексте. 
6. Роль терминологии в современной химии. Проблема дефиниций.  
7.  Современная белорусская терминология в области химии. Соответствие 

требованиям ИЮПАК. 
8. Документные классификации. Универсальная десятичная классификация 

(УДК).  
9. Феномен научных школ. Казанская школа химиков-органиков.  
10. Научные школы по химии в Белорусском государственном университете. 
11. Лауреаты Нобелевских премий по химии (за последние 1 – 2 года). 
12. Международная система единиц, ее достоинства и недостатки. Примене-

ние международной системы физических величин (СИ) в химии. 
13. Требования к оформлению научной статьи по химии. 
14. Стендовый доклад по химии: правила оформления. 
15. Устное представление научной информации. 
16. Особенности публичных научных выступлений. 
17. Вербальные и невербальные средства общения и их функции в научной и 

деловой коммуникации. 
18. Подготовка мультимедиапрезентации по химии. 
19. Деловое общение по телефону. 
20. Подготовка и проведение делового совещания. 
21. Неформальные деловые коммуникации и их значение. 
22. Конфликтные ситуации и способы их преодоления в коммуникации. 
23. Деловые переговоры: подготовка, проведение, итоги. 
24. Методы психологической активизации коллективной творческой деятель-

ности («мозговой штурм»). 
25. Особенности виртуальных коммуникаций в научной среде. 
26. Достоинства и ограничения Интернет-коммуникаций. 
27.  Результаты научных исследований и социальная ответственность ученого 

(на примере работ в области химии). 
28. Фальсификация и фабрикация данных как нарушение профессиональной 

этики ученого.  
 



29. Плагиат и системы его обнаружения. 
30. Этические проблемы современной науки. 
 
 
 

ТЕМЫ ЭССЕ 
Эссе (от фр. essai «попытка, очерк») – прозаическое сочинение небольшо-

го объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатле-
ния и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не пре-
тендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

 
1. «Мой опыт преодоления коммуникативных барьеров» 
2. «В чем заключается искусство ораторского мастерства?» 
3. «Как сделать плохой доклад по химии» 
4. «Язык жестов в объяснении теории химической связи: это реально?» 
5. «Мои впечатления от посещения научной конференции/научного доклада 

по химии» 
6. «Анализ стендового доклада на научной конференции по химии» 
7. «Списывание: плагиат или помощь?»  

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 
1. Устный опрос в формате экспресс-опроса. 
2. Подготовка реферата по темам, предложенным преподавателем в 

рамках одного из разделов программы. 
2. Контрольные работы по темам «Коммуникация при удаленном кон-

такте», «Представление результатов химического эксперимента».  
4. Выполнение индивидуальных заданий и проектов.  
3. Устный зачет по дисциплине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации (постановление МО №53 от 

29.05.2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.); 
3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 

 
Критерии выставления рейтинговой оценки 

Вид работы Баллы 
Работа в группе (посещение занятий, активность на се-
минарах, участие в дискуссиях и др.) 

20 

Написание резюме о себе (CV) 10 
Подготовка и обоснование научного проекта 20 
Оформление библиографического списка литературы 10 
Реферат научной статьи по химии  
на двух языках  

10 

Резюме научной статьи по химии  
на трех языках 

10 

Подготовка презентации  20 
Итого 100 



 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учеб-
ной дисципли-
ны, с которой 
требуется со-
гласование  
 

Название кафедры Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  по 
изучаемой дис-
циплине  
 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Современные 
аспекты неор-
ганической хи-
мии 

Кафедра неорганиче-
ской химии 

Нет изменений Вносить изменения 
не требуется. 
Протокол №5 от 
20.11.2018 г. 
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