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органическая химия» с большим количеством терминологии, классификаций 
изучаемых объектов и.т.д. 

В заключении хочется отметить, что использование данных методов позво-
ляет реализовать преподавателю не только учебные задачи, но и решить ряд та-
ких вопросов как: 

– формирование активной образовательной позиции студента, проявляю-
щейся в повышенной мотивации к изучаемой дисциплине, самоуправлении, 
способности мобильно оперировать способами решения учебных задач и со-
вершать их коррекцию в новых условиях; 

– развитие коммуникативной компетентности студента, а именно умение 
научно правильно формулировать свои мысли и логично обоснованно их изла-
гать и защищать; 

– организация смыслотворчества студентов, заключающегося в нахождении 
студентами нового содержания в рассматриваемых вопросах дисциплины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
«КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ» 
 

При изучении различных разделов физики и химии у студентов универси-
тетов возникают значительные трудности. Для улучшения изучения и усвоения 
знаний применяются различные методы [1, с. 83–104; 2]. Одним из таких мето-
дов является применения схем [3, 4], в том числе различных алгоритмов [5–8]. 
Установлено, что визуальные алгоритмические схемы, используемые при изу-
чении теории и практических работ, облегчают обучение учителями и увеличи-
вают усвоение знаний и навыков студентов. Поэтому с 1995 г. на кафедре об-
щей химии Каунасского технологического университета для изучения трудных 
для усвоения тем «Гальванические элементы» и «Коррозия металлов» приме-
няются алгоритмы.  

В данной статье представлен алгоритм, который рекомендуется студентам 
при изучении темы «Коррозия металлов». При применении алгоритма студен-
там рекомендуется «шаговый» принцип его использования. 

При составлении алгоритма также обращается внимание на один нюанс. 
Обычно для определения более активного металла используется стандартные 
потенциалы, как, например, в методических указаниях [9]. Но стандартные по-
тенциалы как характеристику можно использовать только в реакциях металлов: 

– с гидратированными ионами водорода; 
– с ионами других металлов (когда концентрация ионов 1 моль/л). 



 
Сборник научных статей 

региональной научно методической конференции, Брест, 2010 

230 

 

Стандартные потенциалы полезны для изучения коррозионных процессов, 
но они дают только общую картину, так как не оценивают влияние коррозион-
ной среды (кислотности, концентрации кислорода, загрязнений) на активность 
(потенциал) металлов. Для понимания сущности коррозионных процессов 
стандартные потенциалы не могут быть использованы в силу двух причин. 

Во-первых, часто поверхность металлов быстро покрывается пленкой окси-
дов или гидроксидов, которая уменьшает активность металла и в некоторой 
степени защищает металл. Это влияет на значение потенциала. 

Во-вторых, концентрация (активность) ионов металла в коррозионном рас-
творе значительно меньше, чем 1 моль/л, что тоже изменяет значение потен-
циала металла. 

Поэтому в Каунасском технологическом университете для изучения тем 
«Гальванические элементы» и «Коррозия металлов» применяется таблица ста-
ционарных потенциалов [10], которая помогает лучше понять коррозионные 
процессы. 

Алгоритм коррозии металлов 
Задание: Как происходит коррозия луженной стали при повреждении по-

крытия в водном растворе, рН которого 8? Напишите электрохимические урав-
нения процесса коррозии. Составьте схему коррозии. 

Решение задания: 
I шаг. рН = 8 − это означает, что среда слабо щелочная. Из таблицы ста-

ционарных потенциалов видно, что ϕ Sn
щ = −0,84 В, ϕ Fe

щ = −0,10 В. Металл, элек-
тродный потенциал которого в данной среде отрицательнее, является анодом 
(Sn), а металл, электродный потенциал которого в данной среде положительнее, 
является катодом (Fe). На левой стороне условной схемы гальванического эле-
мента записываем анод и отмечаем его знаком �, а на правой стороне – запи-
сываем катод и отмечаем его знаком ⊕. 
 

Условная схема 
гальванического элемента 

Схема коррозии 

 
 
� Sn | H2O | Fe ⊕ 
          pH = 8 
 

 
 

II шаг. Записываем электрохимическое уравнение: на аноде корродирует 
(растворяется) более активный металл (Sn). 
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A (Sn)  Sn − 2e−  → Sn2+ 
 

 
 

III шаг. Записываем уравнение, протекающее на катоде*: 
 
 
K (Fe)    2H2O + 2e−  → H2 + 2OH− 

 
 

Молекулы воды движутся в сторону катода (Fe) и на его поверхности при-
соединяют электроны. Водород выделяется на поверхности катода (Fe). 

IV шаг. Указываем место деполяризации (это процесс присоединения элек-
тронов). Его отмечаем толстой линией (Fe), а место коррозии − волнистой ли-
нией (корродирует Sn). 

 
 

V шаг. Записываем общую реакцию коррозии: 
 

Sn + 2H2O → Sn2+ + H2 + 2OH− 
Sn + 2H2O → Sn(OH)2 + H2 

 

При образовании продукта коррозии Sn(OH)2** и его осаждении на поверх-
ности луженной стали, скорость коррозии уменьшается.  
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VI шаг. Разность потенциалов между двумя электродами (электродвижущая 
сила Е коррозионного гальванического элемента) вычисляется по уравнению:  
 

E = ϕокисл. − ϕвосст. ≅ ϕk − ϕa≅ −0,10 B− (−0,84 B) = 0,74 В. 
 

* можно писать реакцию и кислородной деполяризации; 
** Если вторичными продуктами коррозии являются гидроксиды амфотер-

ных металлов (Sn, Al, Zn или Pb), то в щелочной среде они растворяются:  
 

M(OH)n + NaOH → Na[M(OH)n+1] 
 

Интересно то, что студенты во время лабораторной работы «Гальванические 
элементы» могут проверить количественную характеристику (электродвижу-
щую силу) такого коррозионного гальванического элемента. Обычно студенты 
экспериментально определяют, что электродвижущая сила Е коррозионного 
гальванического элемента равна 0,69−0,72 В (в зависимости от аккуратности 
проведения эксперимента). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОЛОГИИ 
СТУДЕНТАМ СТРОИТЕЛЬНЫХСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БрГТУ 
 

К концу XX века особенно сильно стали проявляться признаки глобального 
экологического кризиса и техногенной эволюции городов. Природная среда ус-
тупает натиску антропогенного воздействия, а для восстановления ее экологи-
ческого равновесия биологи предлагают сегодня только один способ: сократить 
площадь урбанизированных территорий и возвратить значительную часть ан-
тропогенно измененных, загрязненных и застроенных земель в естественное 
состояние. Однако такой возврат невозможен при наблюдающемся росте урба-
низации и возрастании численности человечества. Решение может быть дос-
тигнуто только заменой этого возврата биопозитивной реконструкцией мест 
расселения, зданий и инженерных сооружений, применением экологичных тех-
нологий в строительстве, экологизацией урбанизированных территорий. Это 
создаст принципиально новые биоурбосистемы, родственные природе не оттор-
гаемые ею и включаемые в естественные экосистемы. Природа будет воспри-
нимать биоурбосистему (здания, сооружения, поселения, страны) как естест-
венный природный объект, что постепенно приведет к достижению восстанов-
ления нарушенного равновесия экосистем, их устойчивости, и исключению от-
ступления природы под антропогенным давлением человека.  

В решении этой проблемы большая роль отводится экологическому образо-
ванию и воспитанию выпускников вузов.  

В Брестском государственном техническом университете уровень экологи-
ческого образования и воспитания студентов-выпускников специальностей 1-
69 01 01 «Архитектура», 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и 
конструкций», 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 1-
70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» и 1-70 03 01 «Автомо-
бильные дороги» рассматривается с учётом особенностей строительной отрас-
ли, в которую они будут направлены по окончании университета. Изучение от-
раслевой (строительной) экологии делает исключительно актуальной задачу 
практического применения методов экологизации урбоэкосистем, их устойчи-


