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Реализация профильной дифференциации обуче
ния в старших классах является одной из наиболее 
актуальных проблем, стоящих перед школой и совре
менной методической наукой. При этом возникает 
необходимость выявления особенностей содержания, 
форм и методов обучения химии не только в тех про
филях, где химия является основным (профильным) 
учебным предметом, но и в тех классах, где химия 
входит в блок базовых общеобразовательных учеб
ных предметов. Такие классы химики-методисты час
то условно называют «классами нехимического про
филя». Сюда прежде всего относятся классы гума
нитарного и социально-экономического профиля. 
В данной статье мы попытаемся выделить и обосно
вать основные методические подходы к обучению 
химии в этих классах.

Гуманитарны й профиль
Курс химии в гуманитарных классах должен быть 

направлен на раскрытие роли химии как части об
щей культуры человека, он призван обеспечить 
учащихся-гуманитариев необходимым запасом хи
мических знаний, позволяющим им ориентировать
ся в общественно значимых проблемах, связанных 
с химией.

В школьном курсе химии для гуманитарных 
классов химическое содержание должно интегри
роваться с материалом гуманитарных дисциплин 
(история, литература, языкознание, изобразитель
ное искусство, музыка), т. к. это усиливает воздей
ствие на эмоциональную сферу учащихся-гумаци- 
тариев и пробуждает интерес к химической науке.

Интеграция химического содержания 
с материалом гуманитарных дисциплин

Использование на уроках химии литературных 
произведений и поэзии, увязывая их с материалом 
темы, вводит учащихся в мир высоких чувств, вос
питывает способность понимать и ценить прекрас
ное.

Например, при изучении свойств алмаза можно 
привести отрывок из повести А.И.Куприна «Сула- 
мифь» и предложить учащимся разделить истинные 
и мифические свойства алмаза.

«...Царь Соломон любил украшать свою возлюб
ленную драгоценностями... Суламифь заслушива

лась его, когда он рассказывал о внутренней приро
де камней, о их волшебных свойствах и таинствен
ных значениях.

Царь всех камней -  камень Шамир. Греки называ
ют его Адамас, что значит -  неодолимый. Он крепче 
всех веществ на свете... Это свет солнца, сгустив
шийся в земле и охлажденный временем. Полюбуй
ся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам оста
ется прозрачным, точно капля воды. Он сияет в тем
ноте ночи, но даже днем теряет свой цвет на руке 
убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, кото
рая мучится тяжелыми родами, и его также надевают 
воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто но
сит Шамир, -  угоден царям и не боится злых духов. 
Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыха
ние, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от 
близкого соседства с ядом...» (Куприн А.И. Суламифь. 
Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1993, 
416 с.)

Для учащихся, занимающихся углубленным изу
чением языков, очень важно установление межпред
метных связей химии с лексикой русского языка. 
Поэтому нужно знакомить их с метафорическим 
употреблением химических терминов, с синоними
ческими рядами названий, используемыми не толь
ко в учебной и научной литературе, но и в бытовой 
лексике.

Например, в химии часто используются метафо
рические названия: «водяная баня», «оловянная 
чума», «веселящий газ», «лисий хвост» и др.

Межпредметные связи химии, истории и искус
ства способствуют повышению у учащихся-гума
нитариев интереса к химической науке. Представ
ляется полезным показать в школьном курсе роль 
химии в развитии живописи, скульптуры, архитек
туры и декоративно-прикладного искусства. Ведь 
именно благодаря накоплению знаний о свойствах 
веществ и приемах их обработки человеку еще в 
древности удалось создать керамику, стекло, раз
нообразные сплавы и материалы, из которых дела
ли не только бытовые предметы и орудия труда, но 
и великолепные вещи, украшавшие жизнь людей. 
Раскрывая взаимосвязи химии и истории, важно 
обратить внимание учащихся на роль химических 
знаний на разных этапах истории развития челове
ческого общества, показать различные области при
менения одних и тех же веществ у разных народов 
и т. д.

Например, при изучении сульфидов можно рас
сказать учащимся-гуманитариям о киновари, кото-
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рая была известна еще в глубокой древности. За 
ярко-красный цвет индейцы называли ее «кровью 
дракона». В Древней Руси киноварь была одной из 
самых распространенных минеральных красок: пе
реписчики книг рисовали ею заставки. Киноварь 
вошла и в историю косметики. Древние египтянки 
использовали ее в качестве румян. Инки Южной 
Америки киноварью подводили глаза. Правда, де
лалось это один раз в жизни -  в день бракосочета
ния. В Китае ее применяли для придания различ
ным кондитерским изделиям более красивого и ап
петитного вида...

Большое внимание на уроках химии следует 
уделять формированию экологической культуры уча- 
щихся-гуманитариев. Необходимо, чтобы учащи
еся-гуманитарии осознавали, что химия не явля
ется главной виновницей экологических проблем, 
ведь именно ей принадлежит одна из ведущих 
функций в решении проблемы охраны окружа
ющей среды.

Важным требованием к содержанию школьного 
курса химии для учащихся-гуманитариев должна 
стать его практическая направленность. Надо разъяс
нить учащимся, что знание химических свойств 
наиболее распространенных веществ можно исполь
зовать в повседневной жизни при решении прак
тических задач в быту и на производстве.

Химический эксперимент 
в классах гуманитарного профиля

В гуманитарном классе, как и в классах других 
профилей, химический эксперимент является од
ним из ведущих методов обучения химии. В связи 
с этим можно выделить ряд требований к отбору 
опытов по химии для учащихся-гуманитариев, ко
торые должны:

1) быть эффектными и способствовать форми
рованию интереса к изучаемому материалу (раство
рение аммиака в воде — «Фонтан»);

2) моделировать процессы, происходящие в при
роде (выделение кислорода при фотосинтезе), или 
имитировать возможные последствия «экологиче
ских бед» (сжигание серы — кислотный дождь);

3) показывать практическую значимость отдель
ных веществ, их химические и физические свой
ства (испытание pH слюны, растворов сока лимо
на, яблока и т. д.);

4) позволять воспроизвести химический экспе
римент на основе исторического материала (горе
ние сухого фосфора в закрытой колбе, К.В.Шее- 
ле).

Большую роль при проведении химического 
эксперимента в гуманитарных классах может сыг
рать использование учителем соответствующего 
культурологического экскурса исторической, эко
логической и практической направленности.

П р и м е р .  Исторический экскурс к опыту «Ре
акция серебряного зеркала»

Зеркала появились задолго до нашей эры. Снача
ла ими служили отполированные до блеска металли
ческие пластинки из золота, серебра, меди и бронзы. 
Начало изготовлению зеркал современного типа (на 
стекле) положил в 1858 г. немецкий химик Юстус Ли
бих.

Обезжирив раствором соды внутреннюю поверх
ность колбы, Либих промыл ее водой, этиловым спир
том и диэтиловым эфиром, а затем налил туда не
сколько миллилитров 40%-го раствора формальде
гида (НСНО). Добавив затем аммиачный раствор 
оксида серебра (Ад20), Либих осторожно нагрел кол
бу. Через несколько минут она стала зеркальной. 
Позднее вместо формалина Либих стал использовать 
для получения серебряного зеркала 10%-й раствор 
глюкозы (С6Н120 6).

Реакции, вызывающие образование серебряно
го зеркала, позднее стали использовать для обна
ружения в растворе веществ, содержащих альдегид
ные группы (глюкозы, альдегидов и др.).

Проведем реакцию серебряного зеркала и дока
жем, что в пробирке находится раствор глюкозы:

СН2ОН-(СНОН)4-С Н О  + Ag20  ->
(аммиачный

раствор)

-> СН2ОН-(СНОН)4-СООН + 2Agi.

Использование расчетных задач 
по химии в классах гуманитарного профи.ш

Специфика химических задач для учащихся- 
гуманитариев состоит во введении в их содержа
ние гуманитарного компонента. Классификация хи
мических задач по содержанию гуманитарного ком
понента включает следующие виды задач: 1) зада
чи с историко-искусствоведческим содержанием; 
2) задачи с литературным содержанием; 3) задачи с 
практически значимым содержанием; 4) задачи с 
экологическим содержанием; 5) задачи с региональ
ным содержанием.

Приведем несколько примеров таких задач.
Задача 1. Существует легенда, что однажды гре

ческий художник Никий заказал для своей работы 
свинцовые белила (РЬ(ОН)2 • 2РЬС03), которые были 
на корабле привезены в афинский порт Пирей. Одна
ко пожар омрачил надежды художника: практически 
весь груз корабля сгорел. Подойдя к обгоревшим боч
кам, в которых везли белила, Никий обнаружил под 
слоем угля и золы ярко-красное вещество, которое 
он впоследствии использовал как превосходную крас
ку. Так случайно был открыт сурик (РЬ30 4). На Руси 
сурик с давних времен применяли в иконописи, а так
же для покраски щитов. Получали сурик аналогично.
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прокаливая свинцовые белила, или основный карбо
нат свинца, на воздухе:

2РЬ(ОН)2 • 2РЬС03 + 0 2 = 2РЬ30 4 + 4С02 + 2Н20.

Вычислите, какую массу сурика можно получить 
при прокаливании основного карбоната свинца мас
сой 310 г.

Задача 2. В медицине при рентгенографии желуд
ка используется суспензия сульфата бария. Вычис
лите, какие массы 49%-го раствора серной кислоты и 
26%-го раствора хлорида бария нужно взять, чтобы 
получить 45%-ю суспензию сульфата бария массой 
250 г.

Более детально методические подходы к обуче
нию химии в гуманитарных классах изложены в ра
ботах [1—2], поэтому подробнее рассмотрим осо
бенности обучения химии в классах социально-эко
номического профиля.

С оциально-эконом ический профиль
Обучение химии в социально-экономических 

классах имеет ряд особенностей, обусловленных 
спецификой данного профиля. Несомненно, в та
ких классах необходимо выявлять и иллюстриро
вать конкретными примерами содержательные вза
имосвязи химии и экономики.

Обсуждение многих химических вопросов в со
циально-экономических классах следует связывать 
со школьным курсом экономики. Большие возмож
ности для этого представляет содержание разделов 
«Современные проблемы и потребности общества», 
«Стоимость. Затраты. Сырье. Комплексное исполь
зование сырья», «Спрос и предложение», «Финан
совая политика государства», «Инфляция» и др. 
Реализация указанных взаимосвязей покажет уча
щимся социально-экономических классов значи
мость химической науки на современном этапе, 
огромный преобразующий потенциал.

Пути интеграции содержания школьных курсов 
химии и экономики

Особую роль с точки зрения интеграции содер
жания школьных курсов химии и экономики в клас
сах социально-экономического профиля играет рас
крытие химических аспектов глобальных проблем 
современного общества. Это прежде всего сырь
евая, продовольственная, энергетическая и эколо
гическая проблемы.

С ы р ь е в а я  п р о б л е м а .  Важно показать 
учащимся, что одной из ведущих задач современ
ной химической науки является поиск способов 
превращения сырья в ценные и необходимые че
ловеку вещества и материалы. Однако кладовая 
Земли не бездонна. С начала XVI в. из недр Земли 
извлечено 50 млрд т угля, 2 млрд т железа, 20 млн т

— — — —

меди, 20 тыс. т золота. Ежегодно в мире извлекает
ся из недр 20 млрд т руды и сопровождающих ее 
пород. Уже близки к истощению месторождения 
ископаемого сырья, в том числе многих металлов, 
необходимых современной промышленности. Ис
пользование на уроках химии в социально-эконо
мических классах конкретных цифр оказывает су
щественное влияние на восприятие учащимися 
последующего учебного материала по химии.

Огромные возможности для раскрытия взаимо
связей химии и экономики имеет изучение хими
ческих производств. Однако вопросы химической 
технологии исключены из содержания школьного 
курса химии. Естественно, в классах гуманитарно
го направления вряд ли целесообразно подробно 
рассматривать технологические процессы и аппа
раты, используемые на конкретных химических 
производствах. Однако, опираясь на знания уча
щихся о химических реакциях, лежащих в основе 
производства серной кислоты, аммиака, этанола и 
т. д., можно раскрывать химические аспекты сырь
евой проблемы.

Важно обратить внимание учащихся на харак
тер используемого сырья и его наличие, поиск наи
более рациональных способов его добычи, транс
портировки, хранения, переработки; размещение 
мест переработки сырья в зависимости от мест его 
добычи и потребления; наличие отходов производ
ства и их рациональное употребление; экономи
ческий эффект от правильного использования го
тового продукта.

Например, рассматривая способы получения кис
лорода в промышленности, важно акцентировать вни
мание учащихся на проблеме поиска наиболее де
шевого сырья и рациональных методов его перера
ботки. В ходе обсуждения учащиеся приходят к 
выводу, что в промышленности получать кислород 
разложением кислородсодержащих солей экономи
чески невыгодно, поскольку сами соли также необхо
димо получать, следовательно, стоимость конечного 
продукта существенно повысится. При дальнейшем 
обсуждении этой проблемы учащиеся предлагают 
более дешевое сырье для промышленного получе
ния кислорода -  воду или воздух. Возникают новые 
вопросы, связанные с трудностями выделения кис
лорода из исходного сырья. Далее следует обратить 
внимание на необходимость комплексного и выгод
ного использования одновременно получаемых газов 
(в первом случае водорода, во втором -  азота). Рас
сказывая о применении кислорода, приводим учащим
ся следующие данные: на каждую тонну чугуна, по
лученную из руды, расходуется до 150 м3 кислорода, 
на производство конвертерной стали его использует
ся почти в 2 раза больше. Легковой автомобиль рас
ходует на 1000 км своего пути столько же кислорода, 
сколько его необходимо взрослому человеку для
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дыхания в течение года. Самолет при трансатланти
ческом перелете за 8 ч затрачивает от 50 до 75 т кис
лорода. В целом мировое потребление кислорода со
ставляет около 100 тыс. т в сутки [3].

Изучая значение и свойства серной кислоты, сле
дует остановиться на химических реакциях, лежащих 
в основе ее промышленного производства. При этом 
целесообразно поставить перед учащимися задачу -  
самостоятельно выбрать сырье для получения сер
ной кислоты, учитывая, что оно должно быть деше
вым, требовать как можно меньше производственных 
операций при его переработке и давать достаточно 
чистый продукт. Конечно, учащиеся предлагают ис
пользовать чистую серу, считая, что в этом случае 
понадобится меньше очистных устройств и серная 
кислота получится более высокого качества. Но здесь 
возникает вопрос о высокой стоимости самой серы и 
затратах, связанных с ее перевозкой от места добы
чи к месту переработки. Все эти затраты значительно 
увеличивают себестоимость получаемой серной кис
лоты. Поэтому почти половину производимой сегод
ня серной кислоты получают из железного колчедана 
FeS2:

4FeS2 + 110 2 = 8S02 + 2Fe20 3,

VA
2S02 + 0 2 2S03,

S 0 3 + H20  = H2S 0 4.

Получаемый на первой стадии производства сер
ной кислоты огарок (Fe20 3) раньше был отходом про
изводства. Это приносило только убытки, поскольку 
огарок в больших количествах приходилось транспор
тировать за пределы предприятия, производя погру
зочно-разгрузочные работы. Все эти расходы повы
шали себестоимость выпускаемой серной кислоты. 
В настоящее время огарок используется при произ
водстве бетона и в дорожном строительстве. Все это 
позволяет говорить о комплексном использовании 
сырья на химическом производстве.

Таким образом, содержание школьного курса 
химии от темы к теме позволяет рассматривать во
просы применения и получения веществ, интегри
руя учебный материал с содержанием школьного 
курса экономики.

П р о д о в о л ь с т в е н н а я  п р о б л е м а .  
В решении продовольственной проблемы в глобаль
ном масштабе основной акцент сегодня делается 
на увеличение производства растительной и живот
ной пищи естественного происхождения. По мне
нию специалистов, увеличение производства пищи 
естественного происхождения будет в ближайшем 
будущем достигаться за счет создания благоприят
ных условий для роста и размножения растений
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и животных. Сюда относится в первую очередь ра
циональное использование удобрений, искусствен
ных кормов для сельскохозяйственных животных, 
введение в практику питания новых продуктов, 
добытых в океане, и др. [4). Большое внимание 
уделяется также совершенствованию способов пе
реработки и хранения пищевого сырья и продук
тов питания.

Сегодня нередко говорят о последствиях нера
ционального использования минеральных удобре
ний, особенно нитратов. Однако это вовсе не оз
начает, что от них следует совсем отказаться. Еще 
два столетия назад была доказана необходимость 
внесения в почву минеральных удобрений для по
вышения урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Именно поэтому в школьном курсе химии все
гда уделялось внимание изучению минеральных 
удобрений.

Один из главных элементов, вводимых в почву в 
составе минеральных удобрений, -  азот. Если водо
род, кислород и углерод доставляются растениям с 
водой и углекислым газом, то азот, без которого не
возможен синтез аминокислот и белков, поступает в 
растения через корневую систему в виде нитратов и 
иона аммония. Соединений азота в почве обычно не 
хватает. Лишь бобовые растения могут усваивать азот 
атмосферы за счет симбиоза с клубеньковыми бак
териями, поселяющимися на их корнях. Поэтому про
изводство азотных удобрений -  одна из мощнейших 
отраслей химической отрасли промышленности се
годняшнего дня. Большую их часть получают из ам
миака, который в свою очередь синтезируют из водо
рода и азота в присутствии катализаторов при темпе
ратуре от 400 до 500 °С и высоком давлении -  от 20 
до 30 МПа:

З Н 2 + N2 £  2NH3 + 92 кДж.

Обсуждаем с учащимися, почему такие условия 
являются оптимальными. (Для учащихся-экономистов 
«оптимальный» означает наилучший из возможного.) 
Реакция азота с водородом обратимая и экзотерми
ческая, число молей образующегося газа меньше, чем 
в исходной смеси. Следовательно, увеличению вы
хода аммиака должны способствовать увеличение 
давления и снижение температуры (согласно прин
ципу Ле Шателье). Однако снижение температуры 
сильно замедляет скорость химической реакции, по
этому, чтобы реакция протекала с заметной скорос
тью, необходимо либо поднять температуру, либо 
использовать катализатор. Температуру сильно под
нимать нельзя, поскольку уменьшается выход амми
ака. Остается использовать катализатор. На реакцию 
синтеза каталитически действуют многие металлы -  
марганец, железо, родий, вольфрам, осмий, рений,
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платина, уран и др. Из них наиболее активные -  же
лезо, рений, осмий и уран. Поскольку добыча многих 
из этих металлов обходится дорого, при промышлен
ном синтезе аммиака в основном используется же
лезный катализатор-дешевый, стойкий к перепадам 
температур и достаточно активный.

Таким образом, интеграция учебного материала 
по химии и экономике позволяет на уроках химии 
рассматривать подходы к решению продовольствен
ной проблемы.

Э н е р г е т и ч е с к а я  п р о б л е м а .  Вся 
история развития цивилизации — это поиск источ
ников энергии. Сотни тысячелетий костер служил 
человеку единственным источником тепла и света. 
Мускульной энергии хватало для изготовления не
хитрых орудий труда. Ж изнь наших предков про
текала медленно и однообразно. А скорость разви
тия цивилизации в наше время! Еще живы люди, 
помнящие лошадь как единственную тягловую силу, 
а дрова как основное топливо. Наши современни
ки стали свидетелями полетов человека в космос, 
мощного развития компьютерной техники, осуще
ствления экспериментов по овладению энергией 
термоядерного синтеза. Энергия — это возможность 
дальнейшего развития индустрии, благоустройство 
городов, улучшение быта человека. Поэтому реше
ние энергетической проблемы требует глобальных 
усилий. Свой немалый вклад делает химия. Понят
но, что в ближайшие десятилетия основными ис
точниками энергии останутся нефть, газ, уголь. 
В то же время уже сегодня разрабатываются новые 
источники и способы производства энергии.

Например, при изучении свойств водорода важно 
акцентировать внимание на его использовании в ка
честве нового источника энергии. Широкое примене
ние водорода будет способствовать сохранению чис
тоты окружающей среды. В автомобильных двигате
лях водород можно использовать как в чистом виде, 
так и в смеси с бензином. Небольшая добавка водоро
да (5-10%) к бензину повышает полноту его сгорания 
и более чем в 100 раз снижает токсичность выхлопных 
газов. Водород открывает новые перспективы и в ме
таллургии, заменяя в качестве восстановителя кокс и 
уголь. Он удобен для транспортировки и хранения. 
Поскольку получение водорода из воды стоит доста
точно дорого, то его в основном получают из природ
ного и попутного газов.

При изучении основ химической кинетики важно 
отметить, что экономически выгодно увеличивать ско
рость химических процессов. Это достигается в ос
новном за счет разработки и использования новых 
эффективных катализаторов. Так, при увеличении 
скорости процесса на каждую единицу производимо
го продукта стоимость сырья и основных материалов 
остаются неизменными, транспортные расходы воз
растают пропорционально увеличению количества

шмт

выпускаемого продукта, но все остальные виды рас
ходов уменьшаются пропорционально увеличению 
скорости процесса. Если при использовании нового 
катализатора вместо 40% получавшегося ранее це
левого продукта выход станет равным 80%, то все 
виды расходов на единицу продукции уменьшатся в 
2 раза. Кроме того, применение катализаторов позво
ляет вести процессы при более низких температурах, 
что приводит к экономии энергии.

Таким образом, экономический эффект исполь
зования на производстве достижений химической 
науки становится для учащихся очевидным.

Э к о л о г и ч е с к а я  п р о б л е м а .  Решение 
этой проблемы предполагает бережное и вдумчи
вое отношение человека к окружающей среде. 
Школьный курс химии обладает большими возмож
ностями для раскрытия экологической составля
ющей химической науки.

Химический эксперимент в классах 
социально-экономического профиля

При отборе химических опытов для социально- 
экономических классов полезно опираться на при
веденные выше требования к отбору опытов по 
химии для классов гуманитарного профиля. При 
этом очень важно красной нитью провести идею 
взаимосвязи химии и экономики.

При организации химического эксперимента 
нужно стремиться, чтобы учащиеся осознавали не
обходимость экономного расходования реактивов, 
бережного отношения к приборам, стеклу, учеб
ным пособиям, имеющимся в кабинете химии. Во 
время лабораторных опытов можно предложить 
школьникам провести часть химических реакций в 
маленьких пробирках и небольших пластмассовых 
кюветах с малым количеством реактивов. Полезно 
акцентировать их 
внимание на эко
номичных спосо
бах получения ве
ществ, делать упор 
на вопросы безот
ходных техноло
гий, раскры вать 
экологические ас
пекты школьного 
химического экс
перимента.

Пример  эко 
номии реактивов 
можно проиллюст
рировать учащим
ся, заряжая аппа
рат Киппа (рис. 1).
Для зарядки аппа
рата Киппа самой
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малой емкости требуется значительный объем кис
лоты. Для экономии кислоты можно нижнее полу
шарие аппарата Киппа на 2/3 заполнить короткими 
стеклянными трубками. При этом расход кислоты 
уменьшается примерно в 3-4 раза. Единственно, 
при этом несколько затрудняется разрядка аппара
та Киппа.

Для иллюстрации комплексного и безотходного 
использования реактивов следует привести пример 
использования оксида хрома(Ш). Это вещество полу
чается в результате проведения опыта «Вулкан». Де
монстрируя этот опыт, нужно поджечь твердый ди
хромат аммония с помощью лучинки или разогретой 
стеклянной палочки. В ходе опыта происходит разло
жение дихромата аммония:

(NH4)2Cr20 7 = Сг20 3 + N2T + 4Н20.

Таким образом, в результате «извержения вул
кана» образуется порошок оксида хрома(Ш), кото
рый, как правило, выбрасывается. Однако это ве
щество можно собрать и использовать при прове
дении других опытов, например при демонстрации 
опыта «Каталитическое окисление аммиака». В 
этом опыте оксид хрома(Ш) выполняет роль ката
лизатора.

Для проведения опыта необходимо взять сухую 
большую круглодонную колбу, ополоснуть ее кон

центрированным ра
створом аммиака, быс
тро закрыть стеклом и 
хорошо потрясти. За 
тем нагреть в двух ло
жечках для сжигания 
веществ, продетых в 
пробку, порошок оксида 
хрома(Ш), внести ло
жечки в колбу с парами 
аммиака и, постукивая 
пальцем по ложечке, 
присыпать Сг20 3 в кол
бу (рис. 2). Учащиеся 
наблюдают появление 
огненных искр, поэтому 
этот опыт еще называ
ют «Огненная метель».

В ходе опыта происходит реакция каталитическо
го окисления аммиака:

сад
4NH3 + 502 = 4 N O  + 6Н20.

Таким образом, возможности школьного хими
ческого эксперимента позволяют учитывать специ
фику социально-экономического профиля класса 
при отборе и проведении опытов.
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Использование расчетных задач по химии
в классах социально-экономического профшгя

Формированию у учащихся химических и эко
номических знаний способствует решение ими рас
четных химических задач производственно-эконо
мического характера. Многие расчеты в таких зада
чах (расчет выхода продукта реакции, массовой доли, 
количества теплоты) связаны с экономическими по
нятиями (эффективность, целесообразность осуще
ствления процесса). Обучающая функция этих за
дач заключается в том, что они сообщают учащимся 
дополнительную информацию, способствуя повы
шению их химической и экономической культу
ры [5]. Приведем примеры таких задач.

Задача 1. При температуре 240 °С горячая вулкани
зация обуви продолжается около 8 мин. Во сколько раз 
повысится производительность труда на этой операции 
при повышении температуры вулканизации до 260 °С? 
(Температурный коэффициент реакции равен 2.)

Задача 2. На Новополоцком производственном объ
единении «Нафтан» открыт цех по производству сер
ной кислоты на основе сероводорода, получаемого при 
нефтепереработке. Вычислите, какую массу раствора 
с массовой долей серной кислоты 96% можно получить, 
исходя из сероводорода объемом 1 м3 (н. у.).

Задача 3. Колонна синтеза аммиака, установлен
ная на Гродненском производственном объединении 
«Азот», способна производить около 27 т аммиака в 
час. Определите, какой объем азота и водорода не
обходим для обеспечения каждого часа работы та
кой колонны. Вычислите, сколько по массе нитрата 
аммония (ценного минерального удобрения) можно 
получить из 27 т аммиака.

*  *  *

Мы попытались обозначить основные методи
ческие подходы к обучению химии в классах нехи
мического профиля, позволяющие раскрыть уча
щимся роль химической науки и убедить их в не
обходимости изучения ее основ.
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Рис. 2. Прибор 
для проведения опыта 

«Огненная метель»


