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РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «РАСТВОРЫ» 
 
Химия как наука весьма обширна, и одним из интереснейших 

разделов является решение задач. Практика показывает, что решение 
задач требует математического, а иногда нестандартного мышления. 
Для развития химической логики полезно решать расчётные задачи.  

Образовательная роль задач выражается в том, что, например, 
расчетные задачи раскрывают перед учащимися количественную сто-
рону химии как точной науки. Через задачи осуществляется связь 
теории с практикой, в процессе их решения закрепляются и совер-
шенствуются химические понятия о веществах и процессах. На осно-
ве решения задач, особенно качественных, легко организовать про-
блемное обучение. Процесс решения задачи – это восхождение от аб-
страктного к конкретному. При обучении учащихся решению расчет-
ных химических задач следует помнить, что решение задач – это не 
самоцель, это средство, способствующее более глубокому пониманию 
и усвоению химических понятий и в первую очередь количественных. 
Обычно у учащихся при решении расчетных химических задач воз-
никают затруднения, связанные именно со спецификой химической 
науки. Прежде всего они вызваны тем, что химические расчеты тре-
буют использования особой физической величины, называемой «ко-
личество вещества» и ее единицы – моля. Можно измерить массу, 
объем, но не количество вещества в молях. Оно определяется опосре-
дованно, расчетом. Поэтому учащимся класса, у которых абстрактное 
мышление еще недостаточно хорошо развито, следует облегчить ус-
воение этого материала, по возможности используя наглядность, хотя 
и это очень трудно, потому что требует развитого воображения. По-
нятие «количества вещества» полезно объяснять, исходя из числа 
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структурных частиц N, а «моль» – из числа Авогадро. Это переводит 
объяснение в конкретную плоскость [1]. 

Обучение учащихся решению расчетных химических задач сле-
дует начинать постепенно. Сначала научить подсчитывать относи-
тельную молекулярную массу Мг, постепенно переходить к молярной 
массе М (г/моль), затем к решению задач по химической формуле ве-
ществ и затем к расчетам по химическим уравнениям. При этом вна-
чале расчеты не следует усложнять. Начинают их производить обяза-
тельно в молях, подбирая условия так, чтобы не требовалось перевода 
в граммы или литры. Впоследствии такой перевод будет казаться 
вполне естественным. Конечно, содержание задач обязательно долж-
но быть согласовано с изучаемой темой. Нельзя, например, требовать 
расчета объема газа, если еще неизвестен закон Авогадро и молярный 
объем [2]. И только после всего этого допустимы всевозможные ус-
ложнения задач и их комбинирование, широко используемые для со-
ставления олимпиадных и конкурсных задач. 

Задачи различают сложные и трудные. Сложными называют за-
дачи, которые требуют от ученика применения теоретических знаний 
по разным темам курса химии, умения решать задачи разных типов, 
объединяя и выбирая для решения конкретной задачи все необходи-
мое. Нередко это задачи обобщающие. Сложность задачи – понятие 
объективное, подразумевающее большое число элементов знаний и 
умений, используемых при их решении и определенного перечня 
мыслительных операций. Трудные задачи – понятие субъективное. 
Имеются в виду задачи, требующие творческого подхода, неожидан-
ных умственных действий. Их следует давать для самостоятельного 
решения только сильным учащимся. В классе такую задачу объяснять 
не следует. Ее можно использовать в виде индивидуального задания 
или на внеклассных занятиях. Впрочем, для учеников со слабой обу-
чаемостью трудной задачей может оказаться и объективно сравни-
тельно простая. Учитель обязан это учитывать, осуществляя индиви-
дуальный подход, который при решении задач особенно уместен. При 
решении задач развивающая функция обучения проявляется особенно 
четко.        С их помощью можно добиться повышения уровня мысли-
тельной активности учеников. В настоящее время издается очень 
большое число сборников задач, что предоставляет учителю широкий 
выбор [3]. 

Любой раствор состоит по меньшей мере из двух веществ, одно 
из которых считается растворителем, а другое – растворенным веще-
ством. Растворителем считается компонент, агрегатное состояние ко-
торого такое же, как и агрегатное состояние раствора. Таким образом, 
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растворами называются гомогенные системы, содержащие не менее 
двух веществ. Могут существовать растворы твердых, жидких и газо-
образных веществ в жидких растворителях, а также однородные сме-
си (растворы) твердых, жидких и газообразных веществ [4]. 

Одной из важнейших функций решения химических задач явля-
ется развитие мышления учащихся. В самом деле, навыки решения 
конкретных химических задач потребуются в дальнейшем очень не-
большой части выпускников средней школы. Но те или иные жизнен-
ные задачи будут возникать перед каждым из них, и способность ре-
шать их будет определяться общим развитием ученика, что заклады-
вается на школьных уроках, в том числе и на уроках химии. Таким 
образом, обучая решать задачи, надо стремиться не столько сформи-
ровать у ребят знание отдельных частных алгоритмов, сколько обу-
чить их общему подходу к решению любой жизненной проблемы [5]. 

Педагогическое исследование проводилось в 2013 году на базе 
ГУО «СШ № 30 г. Гомеля» в 10 «А» классе. В исследовании прини-
мало участие 24 человека. Средний возраст учащихся составил           
15–16 лет. Были  исследованы три способа решения задач на тему 
«Растворы»: последовательный,  алгебраический, диагональный или 
метод креста. Преобладающим методом решения задач в группе           
испытуемых является метод креста (46%), далее следует алгебраиче-
ский метод (33%) и наименьшее количество учащихся используют 
последовательный метод решения задач (21%). 

Средний балл учащихся, которые используют последовательный 
метод решения задач, равен 5,54; средний балл учащихся, которые  
используют алгебраический метод решения задач, равен 6,05; средний 
балл испытуемых, которые используют метод креста при решения за-
дач, равен 7,48. Общий  средний балл по данному  классу составил 
6,85 балла. На  втором этапе  исследования  не удалось выявить дос-
товерно значимых различий между двумя группами по показателям 
среднего балла  успеваемости по  математике  и  химии. 

Анализируя результаты, мы предполагали, что для повышения 
среднего балла успеваемости по химии наиболее эффективными ме-
тодами являются факультативные занятия. Наша гипотеза подтверди-
лась: средний балл успеваемости увеличился по данному классу на 
0,46 балла после проведения факультативных занятий. После прове-
дения факультативных занятий преобладающим методом решения за-
дач является метод креста (58%), далее следует алгебраический метод 
(33%) и наименьшее количество испытуемых используют последова-
тельный метод решения задач (9%). 
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Таким образам, решение химических задач способствует осуще-
ствлению связи обучения с жизнью, воспитывает трудолюбие, целе-
устремленность, вырабатывает мировоззрение, так как в задачах легко 
реализуются межпредметные связи. Велика развивающая функция 
решения задач, которая формирует рациональные приемы мышления, 
устраняет формализм знаний, прививает навыки самоконтроля, раз-
вивает самостоятельность в решении задачи, способствует формиро-
ванию умений и навыков, которые пригодятся в быту и повседневной 
жизни [6]. Благодаря решению задач несколькими способами у уче-
ников возникает способность подходить к полученному заданию и 
сформулированной учителем проблеме с разных сторон. Также зада-
чи способствуют развитию у учеников творческого потенциала. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Все значимые теоретические открытия в химии являются резуль-
татом обобщения большого числа экспериментальных фактов. Позна-
ние природы веществ достигается с помощью эксперимента, он помо-
гает раскрывать взаимосвязи и взаимозависимости между ними. 

Если эксперимент имеет такое важное значение в химической 
науке, то и при обучении основам этой науки в школе ему принадле-
жит не меньшая роль.  Формирование представлений и понятий о ве-
ществах и их превращениях в курсе химии, а на основе этого и теоре-
тических обобщений невозможно без конкретного наблюдения за 
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