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Подобных ситуаций много. Продуманный отбор примеров и их применение 
в учебном процессе поощряет учеников и студентов размышлять, сравнивать 
свое мнение с другими и, опираясь на собственный опыт, делать выводы и при-
нимать правильное решение. Критический парадокс и критический инцидент в 
химии могут быть использованы в проблемном обучении на всех стадиях учеб-
ного процесса. 
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Ориентация высшего медицинского образования на подготовку специали-
стов, сочетающих глубокие фундаментальные знания и практическую подго-
товку, ориентированную на конкретную отрасль, значительно расширяет воз-
можности установления взаимосвязи фундаментальных и специальных дисцип-
лин в учебном процессе медицинского университета. 
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В модели специалиста-врача каждая дисциплина обеспечивает решение оп-
ределенных задач. Преподавание курса химии на лечебных факультетах меди-
цинских вузов ставит своей целью дать студентам определенный объем хими-
ческих знаний на современном научно-техническом уровне, необходимый им 
для последующего глубокого, осмысленного изучения дисциплин медико-
биологического профиля, являющихся непосредственной базой для усвоения 

клинических дисциплин. 
Важным фактором формирования здоровья населения является профилак-

тическая работа, направленная на устранение причин заболеваний или условий, 
способствующих действию этих причин, а также на повышение защитных и 
приспособительных сил организма, противостоящих влиянию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 

От врача требуются знания гигиенических нормативов токсических веществ 
в воздухе предприятий и атмосферном воздухе, в воде, умение выбирать систе-
мы очистки и обеззараживания воды и воздуха, разрабатывать методы контроля 
за эффективной обработкой воды и др. 

Первичные знания о химическом составе природной воды, воздуха, вещест-
вах, содержащихся в организме человека, студенты медицинского университета 
получают в процессе изучения химии. Здесь же они получают навыки расчета 
содержания тех или иных веществ в растворах, в воздухе, изучают методы ко-
личественного и качественного анализа веществ. И поэтому в образовательном 
процессе очень важно обращать внимание студентов на то, что знания и уме-
ния, полученные при изучении химии, будут необходимы им при изучении 
специальных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности врача. 

В настоящее время перечень производственных ядов включает несколько 
сот токсических соединений, при классификации которых обычно придержи-
ваются химического принципа. Их обычно подразделяют на группу неоргани-
ческих и органических веществ. В свою очередь, в первой из них целесообразно 
выделить подгруппы металлов, неметаллов, кислот и щелочей, ангидридов ки-
слот, галогенов и их соединений. Кроме того, в гигиенической практике в от-
дельную подгруппу объединяют углерод(II) оксид, синильную кислоту и серо-
водород как вещества, обладающие способностью вызывать при отравлении 
развитие гипоксии и аноксии. При классификации органических ядов имеются 
все основания различать подгруппы алифатических и ароматических соедине-
ний, хлорированных углеводородов, нитро- и аминосоединений. Такое подраз-
деление токсических веществ в определенной степени характеризует и особен-
ности их физиологического действия. 

Различное действие оказывают и вещества, входящие в группу органиче-
ских промышленных ядов: алифатические соединения обладают преимущест-
венно наркотическим действием, ароматические углеводороды при хрониче-
ской интоксикации вызывают изменения гемипоэза, хлорированные углеводо-
роды обусловливают дегенеративные изменения паренхиматозных органов. 
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Таким образом, студенты при изучении химии должны понять, что для ток-
сической оценки любых веществ определяющее значение должна иметь их фи-
зико-химическая характеристика. 

Кроме знаний о влиянии тех или иных соединений на организм человека, в 
процессе обучения химии студенты должны овладеть и расчетными умениями 
определения содержания этих веществ в растворах, в воздухе, так-как эти уме-
ния будут необходимы им при изучении гигиены, общей экологии, фармаколо-
гии и других дисциплин учебного плана. 

Поэтому одним из приемов профессиональной направленности обучения 
химии, применяемых нами, является решение ситуационных задач с биологиче-
ским и медицинским содержанием.  

В данной статье мы хотим раскрыть содержание и использование некоторых 
ситуационных задач с природоохранным содержанием. При составлении задач 
с природоохранным содержанием нами были использованы материалы из учеб-
ных пособий по гигиене, общей экологии, профессиональным болезням для 
студентов медицинских вузов, поэтому эти задачи могут быть применены как 
при изучении химии, так и вышеназванных дисциплин, так как введение хими-
ческой информации помогаем студенту глубже понимать изучаемый материал. 

При составлении и применении в образовательным процессе задач с про-
фессиональным содержанием мы исходили из следующих положений: 

– содержание задачи должно соответствовать программе курса химии; 
– процесс обучения студентов умению решать задачи с природоохранным 

содержанием должен происходить на основе активного применения химиче-
ских знаний; 

– задача должна содержать определенную медицинскую, биологическую 
или экологическую информацию и ориентировать студентов на применение 
знаний и умений по химии при изучении медико-биологических и клинических 
дисциплин. 

Задачи с природоохранным содержанием могут быть предложены студен-
там как на этапе закрепления знаний, так и при проверке усвоения знаний и на 
этапе реализации самостоятельной работы. 

Например, при изучении курса «Общая гигиена» (разделы: "Очистка и обез-
зараживание воды», "Санитарная охрана водоемов") важно учитывать знания и 
умения студентов, полученные при изучении химии. 

При изучении этих разделов, а также соответствующих вопросов по химии 
(реакции окисления-восстановления, иодометрия, свойства и биологическая 
роль р-элементов) студентам можно предложить для решения следующие задачи. 

Задача 1. Хлориды в воде водоисточников рассматривается как ценные по-
казатели бытового загрязнения. Определите, можно ли данную для анализа 
воду употреблять для питья, если на титрование 100 мл этой воды пошло 3 мл 
0,028 н раствора AgNO3 (содержание хлоридов в питьевой воде не должно пре-
вышать 350 мг/л). Запишите уравнения реакций, лежащих в основе данного 
метода анализа. 

Задача 2. Наиболее простым, надежным и распространенным методом 
обеззараживания воды является хлорирование. Чем объясняется бактерицидный 
эффект хлорирования, какие соединения хлора применяются для этих целей? 
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Изучение разделов по гигиене "Химический состав атмосферного воздуха и 
его гигиеническое значение", "Гигиеническая характеристика загрязнения ат-
мосферного воздуха", ''Гигиеническая характеристика некоторых промышлен-
ных ядов" требует от студентов знаний физических и химических свойств озо-
на, углекислого газа, азота, хлора, сероводорода, сернистого газа, оксидов азо-
та, хлора, мышьяка и его соединений, ртути, соединений хрома, свинца, мар-
ганца, фосфора, а также целого ряда органических соединений. 

Поэтому на этапе получения знаний, в процессе самостоятельной работы 
при изучении гигиены, где используются опорные химические понятия, полу-
ченные студентами ранее, а также при повторении, закреплении знаний по хи-
мии вполне уместно предложить отудентам для решения следующие ситуаци-
онные задачи. 

Задача 3. Объясните, почему при изучении производственных ядов врачей 
прежде всего интересуют такие физико-химические свойства этих соедине-
ний, как летучесть и растворимость. Приведите примеры токсических ве-
ществ, обладающих хорошей летучестью и растворимостью. 

Задача 4. Одним из самых серьезных загрязнителей воздушной среды явля-
ется угарный газ - СО, важнейшим источником образования которого явля-
ются автомобильный транспорт и тепловые электростанции. Объясните, 
почему продолжительное пребывание в атмосфере с небольшой концентраци-
ей угарного газа опасно для здоровья. 

Используя задачи с природоохранным содержанием при изучении как хи-
мии элементов, так и раздела "Учение о растворах" мы считаем необходимым 
развивать и закреплять расчетные умения студентов, что достигается решением 
ими задач с количественными расчетами. Приведем некоторые из них. 

Задача 5. При лабораторном анализе воды из источника, находящегося на 
расстоянии 1 км от металлургического завода, в ней было обнаружено содер-
жание свинца 2⋅10–5 ммоль/л, железа – 1⋅10–2 ммоль/л. Можно ли использовать 
данную воду для питья, если показателем безвредности воды является содер-
жание свинца, равное 0,01 мг/л, железа – 0,3 мг/л? 

Задача 6. Следствием повышенного содержания нитратов и нитритов в 
питьевой воде, преимущественно колодезной, является образование метгемог-
лобина, что вызывает снижение доставки кислорода тканям. Верхняя граница 
содержания этих соединений в воде находится на уровне 10 мг/л (по азоту). 
Установите с помощью расчета, можно ли воду, содержащую 1,4 ммоль/л 
нитрат-ионов, употреблять для приготовления пищи? 

Т.о., ситуационные задачи с природоохранным содержанием могут быть 
количественными, качественными и экспериментальными. При их решении 
важно обращать внимание студентов на современные способы удаления отхо-
дов производства, очистку водных сбросов, причины загрязнения воды, возду-
ха, почвы. 

Использование в процессе обучения химии в медицинском университете 
ситуационных задач с природоохранным содержанием способствует не только 
формированию важных в профессиональном плане знаний и умений студентов, 
но и развитию их экологической культуры. 


