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j,. : о ^ ^ р з з о т із предполагает признание главной
^ііаросп івд^яя в  o «$№ давдеГоси, развірце j ę  осврдоф  «фер: ий- 
телл|ісіуада>йрй, эмсоціанально-чувствешіо^йвпребнрстно-моагявацйон- 
ной и волевой. Мало сказать, что эти с ф в ^  св^заны ,ме:>кду собой, 
они глубоко проникают д ругв  друга,. хщтщжгкфтся.

До настоящего времени наша школа ставила на’ первое щегр 
развитие интелДе]к^уадьной сферы, развитие других с ф е р 'Ц ^  
граммировалоСь и ие контролировалось. Причем в цителл#кте учи
тывалось только наличие знаний. Но знания — projfeme ^е* интел
лект, который включает и рассудок — кп0собтюстш ,̂ ш^шао»ф>, зна
ния При решеини различных дадач. Рассудок оп$Щ тё? '.'на -„логичес
кие с£$мы ржсужденіш. Развитие э Т ^  части ^ч^фгично
предусмотрено в школьной программе * в  виде уйедии^ кот^ы е не
обходимо сформировать у учащихся, Одца$> пршрамма ^ ;Д р ^ в а -  
ла развитая Творческих способностей. Достаточно Ш шггеяргмм; чтр- 
бы творить? Учены®, всего мира работают над созданием'іЦ рсбтаен- 
rtörq интеллекта. Казалось бы, чего Только не уМеют сЪвреммщые 
компьютерные системы! Однако, чтобы достигнуть цели, 'небрбда- 
мо научить компьютеры “мыслить”... о б р а з а м и .  В человечной 
жеГибШ^Шй любой знак связан с триадой “иМП—сумма знаний-  
образное представление". , ■ *

О дним из принципов Педагогики являетбя принцип научности, 
который подчиняется законам формальной логики. Однако ещё в 
Ш ащ XX 'к. Й.А.вирдиев “научвоЬть не « л ь  jp f '
единственный, ни последний критерий Истинности” [1J. Специфика 
химии тахова, что не все закономерности в ней мояцй* объяснйть с 
Помощью формальной логики, T.K., они более описательны и менее



однозиачцЫ, чем физические. Й тогда необходимо прибегнуть к ди
алектический логике, к образно-логическому или обра&но-йростран- 
ственному мышлению [И ]. .

Известный американский физик Р.Фейнман так описывает метод 
исследовании в химии: “Чтобы узнать, как расположены атомы в 
Какой-нибудь невероятно сложноймолекуле, химик смотрит, что бу
дет, если смещать два разйыхйеадества. Да физик (нипочем не по
верит, что химик, Ъписывая расположение атомов, погашает, о чем 
говорит! Но Вот уже больше 20 лет, как появился физический ме
тод, который позводяет разглядеть молекулы... и описывать распо
ложение ачдавн ‘.»е по цареў раствора, а  по измерению расстояний 
между атомаВкЦгИ что же? Оказалось, что- хдагаки почти никогда 
не ошибаются#* Итак, глубочайшие прорывы » структуру ве
щества возможны .вдденно с помощью. образно-логическй'о мышления.

Принцип, научности в двдапнте'дребуе*, оперирования научны
ми понятиями, теориями, положениями и т.д.;.Понятие — такая форт 
ма научного знания, в которой в обобщенном виде раскрываются 
наиболее .существенные я  закономерные призраки изучаемых явле
ний и предметов; эта '#fito$a научного знающ выражается в ч е ш а  
и ясных формулировках £І4ь с. 127\. .Понятия всегда ęrporo логич
ны, однозначны, за что »^человеческом мышлении ответственно 'т~ 
вое полунищие, Это необходимо, иначе паука перестала бы быть на
укой. Важщ> пошла, что доведение научного ?иащ*я до понятийно
го уровня г- это процесс, в  процесс достаточно сложный как для 
садого ученика, так и ддй,учителя. Э дцюле зачастую вводится оп
ределение шда, формулируется закон, минуя этады ощущения, вос
приятия, представления. Традиционная советская пе$»$ппса тракто
вала предртавденяя как низшую, чувственную форму знания [14, 
е , открытие асимметрии головного Mośęa показало, что
толркрі синтез словесно-ДОгич^сжово и  пространственно-образного 
мышления обеспечивает как целостное постижение, многозначность 
фожнщ  предметов и явлений -  функция правого полушария; так 
ц во^ікцость цроШшювенйя в суть внутренних связей между пред
метами. ‘и  явлениям^. т  функция левого полушария. І^мевцо балан
сирование на граня Двух стратегий познания активизирует работу 
подсознания, развивает шггуяфоо, что является неотъемлемой частью 
акта творчества [7, с. 166}.

Пбйуляризаторы науки А.А.Логунов и В.А.ПетроВ отмечают, что 
оде в’’ начале 20-х гг. создатели квантовой теории высказывали мне
ние', Что из новой теории уйдут классическая наглядность, мыслен
ные Образы' происходящего в микромире, уступив место математи
ческим абстрактным соотношениям. Однако многие авторы в наше 
время не могут отказать себе в удовольствии наряду с математичес
кими выводами я о к іл ь зо ^ іі’іІ^Ы1̂  .ікйЙіюіноормы -p j: 1



Химия оперирует как предметными, так и теоретическими поня
тиями. Материальные объекты в ней, имеют свои особенности, мцо- 
гие из них невидимы для глаз человека: атом, молекула, электрон 
и др. Абстрактные понятия: валентность, электроотрицателыгость, 
химический элемент — связаны с невидимьшиматериальньши объ
ектами. Понятия, характеризующие эти объектад, — масса атомная, 
масса молекулярная -  также веощущатщ- Что же, химия -  на
ука о невидимом, неохцущаеМом? И да, й нет! Но это ведь и уда- 
витально. / ? . * - ,  . ' ! :

Почему первоначальные химическое понятия плохо усваиваются 
многими школьниками? Не все учащиеся развиваются одинаково, не 
у всех ко времени изучения химии хорошо сформировали} абстракт
ное мышление [5^  а у некоторых образное мышление будет Нрева- 
лировать и дальше во взрослой жизни. Тем не м евееуотгеля тре
буют от в с  е X учащихся; четкого определения, дощаты, химичес
кого элемента как вида атомов. А ребята хотят ‘'увидеть” этот вид 
атомоВ,

Наши исследования показывают, ***0 у учащихся шщостаточно 
формируются именно образы понятий. Характер обучающие* ś  кон- 
троЛируюнхнх заданий неправлен на многократное воспроизведение 
формулировок, а не на стимударование воображения. А Веда химия 
как учебный предмет должна быть ориентирована на развитие об
разного мышлений. Какими возможностями стимулирования вообра
жения обладает ХИМИЙ?. Как помочь ученикам включить их “внут
ренний экран?" Надо разбудить их эмоционально-чувственную сфе
ру, вовлечь в работу как можно больше органов чувств, показать 
эсгёй іку ,' красоту химии, рассказать о нравственных проблемах, 
встающих перед учеными-химяками, инженерами. В адвн момент 
образ не создать,' необходима работа, направленная на развитие реф
лексии учащихся, т.е. осознания ими необходимости включении в 
арсенал своего учебного труда" собственного воображения [1ŻJ!

Необходимым приемом создания образов является моделирование: 
словесное, денамйческое, предметное, графическое. Словесное мв- 
делироЬтмё — ныделение сущестаейяых сторон объекта с помощью 
слова. Здесь уместно привести высказывание русского ученого-исто- 
рика В.О .Ключевского о лекторском мастерстве: "Говоря публично, 
не обращайтесь, ни й слуху, ни к уму слушателей, а говорите- так, 
чтобы они, слушая вас, не слышали ваших слов, а видели ваш пред
мет. Воображение и сердце слушатели без вас и лучше вас сладят с 
их умом" [6J. Однако тексты, в учебниках сухие, без убедительных 
сравнений (за редким исключением)* без лживых аналогий,, без поэ
зии,,'если хотите. Причина познания — удавление, но как мёжет уда
виться' ученик, если учебник скучен, однообразен? Повезло тем, чей



учитель,.владеет мастерствомсяова. Кадей выходдля всех остальных? 
Мы предлагаем студентам выступать с отрывками из научно-популяр
ной литературы перед товарищами на занятиях по методике препо
давания химии и затем использовать их в педагогической практике. 
Приведем один из пих -  “Атомы н химические элемент»" [15].
. Одним из великих достижений химии быДо доказательство.что все 
предметы в мире — обломок скалы, стакан воды, страусовое перо — 
построены из химических элементов, число которых 108. К  химическим 
элементам принадлежат, например, водород, кислород, углерод, медь- 
МазЗДнЫ они элементами потому, что их нельзя разложить на более про
стые вещества Путем нагревания, высушивания, кипячения и другими 
способами, которые химики используют для превращения многих ве
ществ. Правда, физики нашли эффективные способы, с помощью кото
рых они могут расщепить элементы,на электроны, протоны и другие 
элементарные частицы. Для изучения окружающего материального мира 
достаточно иметь в виду около 100 химических элементов. У/титель- 
нОу, как из этого .ограниченного набора нитей природа сумела аыткать 
богатый ковер мира. ,

^Рснтелем свойств химического элемента является частица, которую 
. "н^ймимый*.' Например, слиток чистого зо

лота !рредставляет Собой йабор одинаковых атомов. Сам атом построен, 
из itóńtMcnrenbHO заряженного ядра, которое размещается в Центре, а 
Вокруг Чадра размещаются размытые оболочки отрицательно заряженных 
электронов, которые и компенсируют заряд ядра- Удобно представлять 
ОЭбе ртомы как малюсенькие сфер«, причем каждый из элементов имеет 
атомы только ему свойственного радиуса. Радиус атомов; углерода ра
вен всего Ьб-10*10 м. Вот, наіпрймер, прочерченная карандашом пря
мая линия дайной 3 см содержит окОЛО 100 млн атомов углерода в дли
ну и 1 млн атомов в ширину. Одно. Из чудес нашего мира элюирчается 
в том, что эти малюсенькие атомы могут Создавать колос 
екгы|£г вызывать серьезные эффекты. В любом видимом невой 
глаэт( ;Кусочке вещества — даже в крошечной пылинКе — содержится 
больше атомов, чем звезд Во всей Галактике. Каждый вид атомов при
дает лрбому веществу, в состав которого он. входит, соответствующие 
свойстве. Хотя; атомы очень маленькие, их колоссальное число в каж
дом воспринимаемом объекте приводит к тому, что мы способны ^- 
псклзедерщЩТО оценить его^^щрй^ф^Жргда мы надламываем яблою^мы 
чувствуем 'вее большого чиеод етоиЗв, каждый из которых почти неве
сомый, когда мы слышим воды, мы слышим Ударные волны,
которые создаются мйриашад%«|£)р^Щр|, они сталкиваются, и каждое из 
столкновений практически Л |кхадіШ (фается. Когда мы одеваемся, мы 
одеваем на себя гигантскую сетку, ОЙзданную почти бесконечно точеч
ными объектами, которые соединены между собой соответствующими 
связями. Иногда мы наблюдаем за пламенем, мы вйдйім освобождение 
мизерных порций энергий, однако их счет настолько большой, что пла
мя может обжигать, вся природа и все, что в ней находится, построе
ны из неимоверно маленьких частичек.



Рассказывая все Это, учитель удивляется сам и приглашает к 
этому слушателей. В Данном случке воображение работает непроиз
вольно. Целенаправленно подключить его помогает прием графи
ческою: моделирования е последующ ей внутренней ви зуа
лизацией  [12]. Этот прием хорошо использовать в случае возмож
ного отождествления понятий. Например, учащиеся затрудняются 
объяснить, в чем отличйе понятий атомя химический элемент, мо
лекула и вещество, чистое вещество и смесь. Можно порекомен
довать следующую работу по формированию образа атома и хими
ческого алёмеита.  ̂ '

Учитель отмечает, что атом — это очень маленькая частичка, ее 
можно представить себе в виде шарика. Он предлагает закрыть гла
за и . представить себе, например» мячик для пинг-понга, а кому за
хочется, “нарисовать” на своем внутреннем экране вишенку или еще 
что-нйбудь в форме маленького живого шарика. Далее ребята об
суждают свои Образы, зарисовывают и подписывают. Учитель отме
чает, что ребята создали свои м о д е л и  атомов. Общее у этих мо
делей то, что все они сферические, иб свойства различных атомов 
различны. Так плоды отличаются вкусом, размерами, окраской Са
мое гдавное отличие — это вкус. Никто не ел “плод” как таковой, 
мы вкушаем к о н к р е т н ы е  виды плодов: яблоки, груши* апельси
ны и др. Атом Водорода не похож на атом кисдорода, оплдодиий 
больше водорода и тяжелее его. Эту “непохожесть” человек отмена-

%
атом два вида атомов

' Ä  '
две молекулы

9 Ф  f ;

■1
*03 i твердое вещество смеси веществ

Рис. 1. Графическое моделирование отдельных частиц и строения вё- 
ЩесТВ ; ■■
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e t понятием “вид" и называет химическим элементом. Предлагается 
закрыть глаза и представить себе два разный шарика, например, 
для настольного и большого теішйса. Два скрепленных между со
бой теннисных шарика — молекула водорода' А молекула воды по
хожа на персик, па бокам которого прикреплены две абрикоски. 
Персик — это кислород, а абрикоски — два атома водорода. Учи
тель предлагает зарисовать молекуды, вглядеться в рисунок и пос
тараться представить себе, что эти атомы движутся, совершая свой 
вечный танец, при этом они выполняют три танцевальных па: все 
атомы вращаются вокруг себя; атомы водорода сближаются между 
собой и расходятся; то приближаются к атому кислорода, то уда
ляются от него.'{9]. Так же создаются образы строения простого ве
щества и сложного,, чистого вйцеісйіа и Смеси. В результате в тет
радях учащихся должен получиться рисунок (см. рис. 1).

Характер заданий по созданию образов понятий должен соответ
ствовать деятельности учащихся. "/>

Вопросы
' 1 / Как Вы п р е д с т а в л я е т е  себе атом, химический элемент? 

Чтб у этих понятий общее, в чем Отличие?
і\'%. Как №і для себя различаете молекулу кислорода и вещество 

кислород?
3: /Как вы объясните человеку, незнакомому с химией, что та

кое зайчический элемент? •
4; Дайте научное определение понятию “атом” и опишите ваш 

образ атома.
\ Задания

4^ ;3арисуйте, модели атома, простого вещества. Молекулы кис
лорода. Напишите химический знак этого элемента, 
ii, 2., Определите ро рисунку, где изображены с^есь, сложное ве
щество, газ, твердое вещество.

3. Ученик ответил на вопросы, проверь, нет ли здесь ошибок: 
а) смесь железа и серы называется сульфидом железа; б) водород 
состоит из атомов; в) в состав воды входят вещества водород и кис
лород; г) для заполнения воздушного шара используют химический 
элемент водород. \

Прием динамического моделирования можно проиллюстри
ровать на примере формирования образов таких понятий, как ва
лентность и суть химической реакции. Под динамическим модели
рованием мы будем понимать, процесс .моделирования явлений в ди
намике с помощью сенсорной сферы учащихся.
% .В  беседе учитель выясняет, не возникает ли у ребят вопроса, 
почему в молекуле воды один атом кислорода соединен с двумя ато
мами водорода? Он объясняет, что атомы химических элементов в



молекуле связаны химической с в я з ь ю ,  атом одного химического 
элемента способен соединиться только с о п р е д е л е н н ы м  числом 
атомов другого химического элемента. В химии эту способность на
зывают в а л е н т н о с т ь ю .  Слово “валентность” означает “влечение”, 
“влияние”. Атомы как бы влечет друг к Другу, они влияют друг 
на друга. Валентность можно представить Образно в виде рук чело
века. У доски ученики демонстрируют с помощью собственных рук 
различные варианты соединения “атомов”. Далее, используя “метод 
человечков”, учащиеся ищут способ соединения “атомов” с различ
ным’ числом “рук” и приходят к выводу, что необходимо прибег
нуть к математическому способу: найти наименьшее общее кратное, 
чтобы число единиц валентности всех атомов одного химйческого 
элемента было равпо числу единиц валентности всех атомов друго
го элемента (см. рис. 2).

<> + О  -» 0=0 0= + =0— + -О - + -0= + О  -»
—¥ 0 = 0 —О —0 = 0  ' 1 '

о 2 ■ С /' n2o 3

Рис. 2. Моделирование образования валентных связей
■ \ !• Й - . ,■ -/v

Затем ученики отрабатывают составление формул по валентнос
ти по следующему, заданию:

Какое наименьшее число атомов необходимо, чтобы соединились 
между собой:

•  фосфор (пять единиц валентности) и кислород (две едттепцы 
валентности); '

, * азот (три единицы валентности) и кислород (две единицы ва
лентности) И Т.Д.?

После этого выясняется, что если формула вещества известна, 
то по ней можно определить валентность химических элементов.

Деятельность по развитию умений необходимо разнообразить с 
помощью моделирования на магнитной доске, флаиелеграфе, а так
же дидактических игр и др. (Фактически при моделировании фор
мул иемолекулярных соединений учащиеся используют графические 
формулы, против которых в последнее время возражают некоторые 
методисты. Однако если признать, что одна черточка — это едини
ца валентности, а графические формулы не изображают химические
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связи и не призваны отображатьпрострщютвенное расположение ато
мов [4], то графическую формулу можно использовать как образ 
эмпирический}.

При формировании понятия суть химической реакции учащие
ся должны буквально “прочувствовать” тактильно ^П ер егр у п п и 
ровку атомов, т.е, разрыв одних связок ^образование других. Для 
этогоможно использовать портативные фланелеграфы, которые ре
бята Могут сами изготовить. Это Обычная папка длятетрадей, обтя
нутая изнутри фланелью нейтрального цвета. Модели изготавлива
ются из цветного картона, на обратную сторону которого наклеива
ется марля (бинтХ Такие модели'ХорОНго крепятся на фланели даже 
ввертиякалыгом положении. На фяанелеграфе ученики моделируют 
ВфоДВСс * разложения воды. Моделированию предшествует Обязатель
ная экспериментальная демонстрации разложения воды элйпричес- 
кйм током. При этом обращается вйикаййе на ту энергию, которую 
следует приложить, чтобы разорвать очень прочные связи между 
атомами в молекуле. Начиная работаТЬ с одной молекулой воды, 
ученики видят, что образовалась одна молекула водорода и'остался 
офоТ jarroM кислорода. Выясняется! ч Іе ' іЮЬбкоДйМа еще одна ;Моле- 
хўі& 1к>ды, чтобы Образовалась мОлекула кислорода (см. рис. 3).

а ) разложение одной молекулы воды,
б ) разложение двух Молекул воды

Предметное моделирование подкрепляется словами. Учащиеся до
лжны произнести фразу: “Две молекулы воды разлагаются на две 
молекулы водорода и одну молекулу кислорода”: Моделирование 
сути химической реакции, подготавливает ю* к изучению эакона со- 
хранения массы веществ, к составлению уравнений реакций, кото
рые тоже представляют собой знаковое моделирование. Поняв суть 
химической реакции, учащиеся не будут ставить коэффициент в се
редине формулы, что является довольно распространенной ошибкой.

Обратим особое внимание на формирование понятия моль с опо
рой на образ. Данное понятие очень важное для формирования хи
мического мышления, ведь взаимодействие между веществами — это 
взаимодействие между множеством целочисленных дискретных час-



тиц различной массы. Для проведения лабораторных и промышлен
ных синтезов требуются расчеты. Сделать их рациональными позво
ляет оперирование понятием моль. Изучая экзаменационные работы 
абитуриентов, мы пришли к следующим выводам: выпускники пло
хо понимают суть этого понятия, не применяют его для вычисле
ния массы атомов химических элементов (которые они просто запо
минают) и не используют для решения расчетных задач, многие не 
могут полностью привести определение этого понятия. Организовав 
работу по моделированию с дальнейшей визуализацией определения, 
можно добиться хорошего усвоения.

Опыт показывает, что подходящей моделью системы "моль” яв
ляется коробок спичек (для бодьшейнаглядности в него можно по
ложить вместо спичед крупу). Учитель начинает с беседы о цонуд- 
ках в магазине некоторых товаров. Выясняется, что некоторые йз 
них удобно покупать п о р ц и я м и  штук: 5 к о р о б к о в  спичек, 
4 п а ч к и  печенья и т.д. Точно так же удобно считать атомы и мо
лекулы — порциями, т.к, они очень малы — порядка jO~" г, да 
невозможно взвесить, а ведь, чтобы реакция произошла, необходи
мо взять точные массы исходных веществ. Сколько же частиц До
лжно входить в порцию, чтобы, ее можно было взвесить? В при, 
нципе, можно принять за единицу любую порцию. Вспомним, что
еще »„древнейших 
сто: да одт  ч 
было Hl
чйсле^о ійа. вы 
в кар% а^® #ли ЭЦ,

За единицу сЧетапор:

. вещества измерялся .дрволы 
істолько ЗІюен J
1% *ем.лчю> ле

были'

[ipö-
г „ ,r,_ KO 

ДР>
ерна злаков, или 

плоды акации.
. : ------ — -------- принято столько атомов (ниш дру

гих частиц), сколько их содержится в 12 г углерода. А как узнать, 
сколько атомов там содержится? Используя коробок СпйЧек, учени
ки приходят к выводу, что надо массу коротки разделить на массу 
одной спички (или массу одного зернышка). В применении к угле
роду, который состоит из атомов, необходимо общую массу (12 г) 
разделить на массу атома углерода. Здесь у ребят, как правило, 
возникает вопрос, как узнать массу атйма углерода? На этом этапе 
можно сказать, что впоследствии «ши научатся сами их определять, 
рассчитывать, а пока следует заглянуть в учебник. Итак, число ато
мов- равно

• 2,0*10 20 , ^ ,
Это число, а точнее 6,02-1023, и принято за порцию частиц, ее 

назвали здигацей, к о л и ч е с т в а  в е щ е с т в а  — моль ,
Далее эта единица сравнивается с другими единицами: г -  

(грамм) — единица массы, л (литр) — единица объема, моль



(моль) -  единица количества вещества. ТепервмоЖяо ввестиопре- 
делеиие понятия моль. Моль — это количество веидества системы, 
содержащей столько структурных единиц (атомов, молекул или дру
гая частиц), сколько атомов Ш ержится в 12 г уТлереЙа (изотопы 
можно иа этом этапе опусттаъУ.Чтобы определение Хорошо запом
нилось; создается ею  i образная графическая поддержка (см. рис. 4) 
и pijnBEMHMBaeTGH <йЮ>Весйо< в napjycc опорой уже иавцутренний об
раз; Далее, манипулируя иеотолькимикоробками, ученики находит, 
что число спичек в четырехкоробках будет в 4 раза больше; чем 
в, одной. Используя обозначения, ученики выводят формулу N-NA-v. 
Чтобы узнать массу пяти коробов, следует массу одного-коробка 
умножить на 5. Так как один коробок — модель систему в один 
моЛь, получим формулу m=M v. Масса системы в 1 моль называет
ся'Молярной массой. ...

МОЛЬ — единица количества вещества

Рис. 4. Образная пбддержка определения моль

i Некоторые могут возразить, что сначала вводится производная 
формула, а не осщйшая. Йо такой подход на практике оправдал 
себя, т.к. ученики Ьсознают эти формулы и поэтому легко запоми
нают. Эвод молярной массы через формулу в учебнике ниче
го, кроме нагрузки на память, не дает.

Так как все’ вещества состоят из различных 'частВД определен
ной массы, то и молярные Массы будут р а з л и ч и й . й ф г г в е р ж д е -  
ния ученики ЙМесТе с учителем составляіо^ следуютаую схе»ф:

1 атом С i . ........ 1 моль атомов €  содержит
6,02-1023 атомов

4- : '— •■■■Л
их масса " ' v 1 • ■■■■

■ . . .

аг=12 ■■ 12 г ;

численно равны



Вывод: молярная масса атомов элементов численно равна отно
сительной атомной массе элемента. То же относится и к молярной 
массе молекул данного вещества. Предлагается самостоятельно это 
доказать [10]. Учитель обращает внимание учеников, что именно 
число 6,02-1023 позволяет добиться численного равенства молярной 
массы и относительной атомной или молекулярной массы. Вновь ма
нипулируя коробком спичек, учащиеся на этом этапе уже могут оп
ределить массу атома элемента, разделив массу коробка на число 
сничек в нем (6,02ТО23), получив формулу

т_ М
" Ж  •

Такой подход к изучению темы позволяет избежать механичес
кого запоминания формул, ошибок в их использовании. В дальней
шем учитель должен все время возвращаться к образу “моль”, что
бы при решении задач ученики научились оперировать этим поня
тием. Примеры заданий: ; '

l i Рассчитайте массу атома железа.
2. Сколько атомов находится в золотом колечке .массой 1,08 г?
3. Известно,^ что медное и золотое кольца состоят из одинаково

го числа згЩфЗ Как узнать, где золотое кольцо, не используя хи
мических реакций?

4. В какой массе углерода будет содержаться столько атомов, 
сколько их в  24 i* магния?

5. Сколько молекул врды в чайной ложке?
Для обобщения Темы “Моль” можно предложить опорную схе

му (см. с. 59). . .' .'
В триаде "имя—смысл—образ” первые два компонента, играют 

также огромную роль. Вычеркнув из требований программы латин
ские названия элементов, ее авторы создали большие проблемы при 
усвоений номенклатуры соединений. В самом деле, как связаны меж
ду собой азот и его соли — нитраты? А ведь лингвистический 
анализ терминов также помогает воспринять объект во всем бо
гатстве содержания. Язык дррвнейшегр естествбэнэдщя был ключом 
к пониманию веществ, т.к. во многих названиях проявляется их 
внешний вид или место, где эти вещества можно найти. Хорошо, 
если в кабинете химии будет таблица знаков элементов с их алхи
мическими символами и расшифровкой [8].

Сопост авление некот орых м ет аллов « планетами и 
звездам и или созвездиям и тоже помогает созданию образа. На
пример, медь. Древние алхимики Обозначали ее таким образом *?. 
Но это и символ планеты Венера. Ее, самую Яркую и прекрасную 
звезду, можно видеть на ясном вечернем небосклоне. Богийй любви
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(Афродита, Венера) казалась красавицей, выходящей из пецы мор 
ской после купания. Покровительницу влюбленных поэты воспева
ли, награждали множеством восхитительных имен, которыми можно 
было описать также и удивительные свойства одного очень краси
вого металла — чистой природной змеди. Этот металл, медовый или 
красный по цвету, в кислой среде окутывается пеной и превраща
ется в очень похожие* на прозрачную морскую воду ярко-голубые 
кристаллы. Если учитель сопровождает опыт растворения меди в 
кислоте подобными словами, учиийдане только запоминают его, по 
и чувствуют красоту веществ. А это очень важно.

Лауреат Нобелевской премии Вудворд, химик-органик, который 
провел 20 синтезов природных, соединений, в том числе холеетерй- 
иа и кортизона, признался, что “синтетическая работа' имеет наивыс- 
шую эстетическую дешгость". В детстве он увлекался математикой, 
ио победила “чувственна*” сторона органической химии. Вот как он 
описывал свою работу в одной из лекций: "Каждое Из промеякуточ- 
иых “ Wee™ на нашем пути к молекуле колхицина представляло 
серой красивое кристаллическое вещ ф во, каждый раз совершенно 
новой формы. Это поддерживало желание дойти до цели, к<й*да до 
нее было еще далеко. Работа с такими веществами является источ
ником наслаждения, и оно играет немалую роль в постижении того 
мастерства, которое необходимо для его создания” [2]. Да, эстети
ка, красота -  в самой химии, и если это учитель не сможет доне- 
сти до учеников, то в замечательный мир химии они никогда не 
попадут... ,

На уроках можно использовать “поэтическое подкреплён
н щ  образов  Стихотворение С.Шдоачева “Читая Менделеева” мо
жет стать отправной точкой в обсуждении проблем мироздания, 
нравственности в научных исследованиях.

Другого ничего в природе нет.
НИ здесь, ни там, в космических глубинах 
Всё: от песчинок малых до планет —
Из элементов состоит единых.
Как формула, как график трудовой 
Строй Менделеевской системы сГрогий.
Вокруг тебя творится мир Живой,
Входи в него, вдыхай, руками ірогай.
Есть просто газ Легчайший -  водород,
Есть просто кислород, щ вместе г- это *
Июньский дождь от Всех своих щедрот, ‘
Сентябрьские туманы на рассвете -
Кипит железо, серебро, сурьма,

.............. И темно-бурые растворы брома.



И кажется вселенная сама 
Одной лабораторией огромной.
Тут малооптикой поможешь глазу,
Тут мысль пытливая всего верней.
Пылинку д уййдайПь-то нё сразу '—

” Глубины мирозданья скрыты в ней.
Будь то вода, что поде оросили, д, . : -
% дь то железо, медь или гранит, — ' : ^
Всё Старшую косшяескую^оилу» . ■
Закованную в атомы, хранит.

 ̂ Мы не отступим, мы пробьем дорогу
V Туда, где замкнут мирозданья круг. ,

И что приписывалось.дальше богу, ,
Все будет делом ндагах грешных рук.

Вопросы к беседе: ■
- 1„ Как относится автор к местучедовека во вселенной? 

^П очем у он сравмивает мир с лабораторией? /•
ЗіідЧто говорит автор о ггознаваемрсти мира? ^
fc'J&R вы относитесь к Тойу, что химики создают вещества, от- 

с^Щ укйцие в природе ( “что1 Приписывалось раШ>ше богу...")? ,
V ТС,созданию образов можно привлекать Самих учащихся. Состав- 
д ер щ за га д о к , выполнение живописных щ бот , написание 
^а^гиштй очень редко' используются, на уроках кимии.' А ' ведь что-

. 4ы придумать интересную загадку, надо хорошо знать свойства,пред
мет»; Ъ котором ее составляешь; чтобы написать маленькое сочине
ние, нужна не только логика, но и чувства, воображение.

Для развития умения создавать образы можно проводить игры.
. НаПфймер, “Цепочка’': , ребята по .очереди называют слова, раскрыва- 
Кйиие содержание какого-либо поЙяЧЯКі ш мгрьйш т тадг*- кігвмюсйвд- 

- яим назовет Ьюво. Вот что, например. можно сказать об атойе: элек- 
тронейтральный, сферический, очень малиркий, свободный, краснвьій, 
исчерпаемый, к о с м И ч е с ю й ! ^ ' с г у с т о к  энергии, гармонйч- 
ньіЙ, масса порядка К Г23 г, имеет свою внутреннюю структуру. По 
мере угЛубления представлений об атоме эт% “цепочка” будет увели
чиваться, главное — не ограничивал и не критиковал ребят, а иног
да попросйп»- объяснения; почему было названо такое слово: г

Толь®  тогда учитель способствует саморазвитию ученика, когда 
сам испытывает любовь и глубокое уважение к предййу, когда стре
мится сделал свою речь образнее, когда в нем есть внутреннее же- 
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. Полое о льде 'Г
Недавно были получены свидетельства существования льда на по

верхности Луны, о чем раньше высказывались только предположения, 
не имевшие доказательств. Водяной лед был обнаружен в районе юж
ного полоса. Вывод и его. существовании на спутнике Земли был сде
лен Путем тщательного намерения интенсивности сигнала р&Моизлуче- 
ния, отражаемого от разных участков поверхности Луны при :ее радио
локации. Интересно, что На северном полюсе лед отсутствует. Предпо
лагают, чтоон п ояви лся на поверхности Луны при падении, комет, со
держащих лед. Вначале при столкновении кометы с ее поверхностью 
лед испаряется, а далее пары воды конденсируются, превращаясь в лед.

Успехи физических наук, — 1997. — Т. 167. — Afr — С. 56.


