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давателей. Интеграция лежит в основе формирования эстетических ориентаций 
личности и может приводить к возникновению новых форм и способов препо-
давания естественнонаучных дисциплин и решения задачи сближения двух по-
люсов современной культуры естественнонаучной и социогуманитарной. Мо-
дульность структуры курсов естественных дисциплин и творческие формы са-
мостоятельной работы студентов способствуют более успешному усвоению 
знаний студентами и формированию их экологической культуры. 
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СТЕХИОМЕТРИЯ В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ 
 

Стехиометрия – это учение о количественном составе химических соедине-
ний, соотношениях количеств веществ, масс, объёмов и зарядов в химических 
реакциях [1, с. 148]. Рассмотрим современную трактовку раздела «Стехиомет-
рия» как основополагающего в теме «Химические реакции», а также всего 
школьного курса химии. 

Как раздел химии стехиометрия включает: 
– вывод формул веществ, основанный на данных качественного и количест-

венного химического анализа; 
– составление уравнений химических реакций, сводимое к нахождению 

стехиометрических коэффициентов в схемах реакций; 
– установление количественных (числовых) соотношений между всеми уча-

стниками реакции. 
В основе этих соотношений лежит основной закон стехиометрии. Если за-

писать в общем виде уравнение реакции с участием твёрдых и жидких веществ: 
 

аА + bВ = сС + dD, (1), 
 



 
Сборник научных статей 

региональной научно методической конференции, Брест, 2010 

196 

 

в котором строчные буквы – это коэффициенты, а прописные – формулы 
веществ, то основной закон стехиометрии запишется так: 

 

n(А) : n(В) : n(С) : n(D) = а : b : с : d, (2). 
 

Справедлива и такая запись: 
 

d

n(D)

c

n(C)

b

n(B)

a

n(A) === , (3). 

 

Отсюда следует, что соотношение количеств реагентов (химических коли-
честв) и продуктов равно соотношению стехиометрических коэффициентов в 
уравнении реакции [2, с. 33-39]. 

Основной закон стехиометрии – это ключ к проведению стехиометрических 
расчётов. Такие расчёты необходимы в химической технологии, количествен-
ном анализе, синтезах органических и неорганических веществ, решении учеб-
ных и практических расчётных задач в школах и вузах. 

Типичный случай такого расчёта – это нахождение массы продукта реакции 
по известной массе реагента. Чтобы выполнить такой расчёт, нужно знать хи-
мическое количество реагента и молярные массы участников реакции. Если они 
известны, то стехиометрический расчёт может проводиться по следующей схе-
ме: 

m (реагента) → n (реагента) → n (продукта) → m (продукта) 
 

Сначала по массе вычисляют химическое количество реагента, затем нахо-
дят химическое количество продукта и, наконец, определяют массу продукта 
реакции. 

Первое действие – вычисление количества реагента 
Теоретически количество реагента определяется по формуле: 
 

A

B
B N

N  
n  =  (4), 

 

где: NB – число молекул (атомов) в порции вещества; NA – постоянная Аво-
гадро, равная 6,02⋅1023 моль–1. 

Физический смысл величины количество вещества состоит в том, что она 
показывает, сколько наборов молекул (атомов) по 6,02⋅1023 в каждом, содер-
жится в порции вещества. 

Отметим, что формула (3) пока только «теоретическая». Её не используют 
на практике потому, что ещё не существует приборов для подсчёта чисел моле-
кул в порциях веществ. Видимо, только по этой причине формулу (4) не приво-
дят в учебниках химии, хотя именно она правильно отражает физический 
смысл величины количества вещества. 
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Но есть возможность замены подсчёта числа молекул простым по исполне-
нию взвешиванием порции вещества с известным числом молекул в ней. Такая 
замена основана на преобразованиях формулы (4) к виду: 

 

B

B
B  M

m 
n =  (5), 

 

где mB – масса порции вещества; MB – молярная масса вещества 
Показано, что численное значение молярной массы вещества равно его от-

носительной молекулярной массе: МВ = {Мr (B)} г/моль. Поэтому, чтобы найти 
молярную массу вещества, нужно: 

– по таблице периодической системы элементов вычислить сумму относи-
тельных масс атомов, составляющих молекулу вещества, то есть величину от-
носительной молекулярной массы; 

– полученное численное значение молярной массы дополнить единицей 
этой величины. 

Физический смысл величины молярная масса – это отношение массы пор-
ции вещества к его количеству (числу составляющих вещество молекул в мо-
лях) есть величина постоянная для каждого вещества. 

Второе действие – нахождение количества продукта реакции 
Из математического выражения основного закона стехиометрии (2) следу-

ют частные соотношения: 
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Зная количество одного из участников реакции, например, реагента А, 
можно найти количества всех других, в частности, продукта реакции С.  

Из соотношения c

a

n

n
=

)C(

)A(
 имеем:  

 

a

c
nn ⋅= )A()C( , (7). 

 

Чтобы вычислить количество продукта реакции, известную величину коли-
чества реагента мы умножаем на дробь, в числителе которой стоит коэффици-
ент при формуле продукта, а в знаменателе – коэффициент при формуле реа-
гента. 

Третье действие – определение массы продукта реакции 
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Для этого используют формулу (5), преобразованную для вычисления мас-
сы вещества: 

 

m(C) = n(C) ⋅ М(С), (8). 
 

В качестве примера приводится типовой стехиометрический расчёт, в кото-
ром по массе продукта реакции нужно найти массу реагента. 

Вычислите массу пирита FeS2, подвергшегося полному окислению кислоро-
дом, если масса полученной серной кислоты равна 980 кг (для простоты допус-
каем, что пирит не содержит примесей, а все атомы серы из пирита перехо-
дят в серную кислоту). 

 

Таблица 1– Алгоритм стехиометрического расчёта  
№ Действие Выполнение 
1 Запишите стехиометриче-

ское соотношение между 
количествами серной ки-
слоты и пирита 

Из суммарной схемы превращения пирита в 
серную кислоту: 

FeS2 → 2H2SO4 
следует: 

2

1

)SOH(

)FeS(

42

2 =
n

n
, 

2

1
)SOH()FeS( 422 ⋅= nn . 

2 Найдите относительные 
молекулярные массы пирита 
и серной кислоты, запишите 
их под соответствующими 
формулами  

Мr:120          98 

3 Укажите строчкой ниже 
молярные массы пирита и 
серной кислоты 

М: 120 кг/кмоль   98 кг/кмоль 

4 Определите количество 
серной кислоты  

кмоль
кг/кмоль

кг
n  10

  98

  980
)SOH( ==42  

5 Вычислите химическое ко-
личество пирита 

кмолькмольn  5 10
2

1
 )FeS( =⋅=2  

6 Вычислите массу пирита кгкг/кмоль кмольm  600 120 5 )FeS( =⋅=2  
 

При решении задач с использованием стехиометрических соотношений 
важно чётко представлять, какую количественную информацию несёт в себе 
уравнение химической реакции, а также понимать физический смысл величин 
химическое количество и молярная масса вещества. В таком случае достигается 
значительная экономия времени, затрачиваемого на решение сложных кон-
курсных задач. 
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Учитывая важность раздела «Стехиометрия» в химии, предлагается внести 
следующие вопросы в учебную программу по химии для учреждений, обеспе-
чивающих получение среднего образования: 

– стехиометрия (современная формулировка); 
– уравнение химической реакции и количественная информация, содержа-

щаяся в нём; 
– основной закон стехиометрии; 
– обоснование стехиометрических расчётов по уравнениям реакций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ РАДИО-
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Радиационная экология – наука, исследующая взаимодействия радиацион-
ных факторов среды с отдельными составляющими экосистем (популяциями, 
сообществами, биоценозами) и экосистемами в целом, с целью выявления их 
закономерностей, прогнозирования и разработки мер профилактики патологи-
ческих реакций экосистемного уровня. 

Целью курса является изучение основ воздействия радиации на организмы 
различных уровней организации, методов и средств защиты объектов окру-
жающей среды от радиационного загрязнения. Данный курс рассматривает раз-
личные виды ионизирующего излучения, основные пути воздействия радиации 
на человека, популяции растений и животных. Студенты знакомятся с природ-
ными, а также антропогенными источниками радиации, представляющими наи-
большую опасность в том либо ином регионе. В данном курсе также рассмат-
риваются вопросы законодательной и нормативной базы в области радиацион-
ной безопасности. 

Радиационная экология относится к молодым наукам, которые появились и 
развивались со второй половины XX века. В связи с этим, в настоящее время 
существуют отличающиеся друг от друга определения данной науки и, как 


