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Реализация современных подходов 
к образованию сопровождается вы-
явлением проблем, решение которых 
невозможно без привлечения истори-
ческого отечественного опыта по част-
ным методикам, в том числе по дисци-
плинам естественно-научного цикла. 

Молодой педагог, приходя в школу, 
должен владеть всем объемом педаго-
гического и методического наследия, 
накопленного нашими соотечествен-
никами более чем за два столетия 
существования российской школы. 
Еще В.А. Вагнер в одной из первых 
российских методик обучения есте-
ствознанию отмечал: «…предмет наш 
глубоко интересен», а без знания исто-
рии методики своего предмета препо-

даватель не может быть полноценным 
специалистом [1].

В свете вышеизложенного акту-
ально рассмотреть вопрос об источ-
никах российской методической мыс-
ли, российского методического опыта 
в области естественных наук. Мы сде-
лаем это на примере химии, но все 
нами сказанное относится и к осталь-
ным предметам естественно-научного 
цикла.

Практически до самого конца XVIII 
века о преподавании химии как само-
стоятельного учебного предмета ни 
в высших учебных заведениях, ни в 
школах Российской империи не было 
и речи. Первые дипломированные рос-
сийские химики свое образование по-

лучали в европейских университетах 
[2, 3] (табл. 1).

Химические сведения излагались 
в XVIII–XIX веках прежде всего в пе-
реводных учебниках как физики, так и 
химии, а также в отечественных учеб-
никах естественной истории, физики, 
минералогии [4–9] (табл. 2). Некоторые 
из названных авторов известны также 
и переводами учебников. 

Оригинальных учебников по химии 
в империи не было почти весь XVIII 
век. Гениальный М.В. Ломоносов под-
готовил перевод книги своего учителя 
Христиана Вольфа [10]. Затем он в 
своих работах «Слово о пользе химии» 
(1751) и «Введение в истинную физи-
ческую химию» (1752) затрагивает и 
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вопросы, относящиеся к методике обу-
чения химии [11].

Именно поэтому период с 1746 по 
1752 год мы предлагаем считать нача-
лом отсчета истории методики обуче-
ния химии в России [12]. Самым же пер-
вым оригинальным учебником химии 
в Российской империи, по нашим по-
следним исследованиям, [13] следует 
считать двухтомник, подготовленный 
в 1800 году профессором Виленско-
го университета Андреем (Анджеем) 
Снядецким – Początki chemii («Начала 
химии») [14]. Учебник впоследствии 
переиздавался в 1807 и 1816–1817 го-
дах. Он был издан на польском языке 
и  выпал из поля зрения историков как 
химии, так и методики обучения химии 
[15, 16]. Не упоминает его и А.А. Гра-
бецкий, при этом называя известным 
химиком Речи Посполитой Яна Ясь-
кевича (1749–1809) [17]. Историками 
химии «забылось», что после третьего 
раздела Речи Посполитой (24.10.1795) 
под власть Российской империи пере-
шла территория общей площадью бо-
лее 120 тыс. км2 с населением более 
1,2 млн человек, которая была адми-
нистративно разделена на Виленскую, 
Гродненскую и Курляндскую губернии. 
В этот год Главная Литовская шко-
ла была переименована в Главную 
Виленскую школу (с 1803 года – уни-
верситет), в которой с 1797 года про-
фессором химии и фармации был 
А. Снядецкий [18]. Таким образом, на 
момент создания и выхода в свет учеб-
ника это была Российская империя. 
Главную Виленскую школу посетил в 
1802 году в качестве визитатора (обо-
зревающего. – Авт.) академик В.М. Се-
вергин [19] и оставил блистательный 
отзыв о работе профессора химии Ан-
джея Снядецого: «Химическая лабора-
тория в лучшем состоянии (в сравне-
нии с физическим кабинетом. – Авт.). 
Она имеет довольно орудий для хими-
ческих опытов. Профессор Снядецкий, 
искусный химик занимает сию часть. 
Он сообщил ученому свету Химию 
своего сочинения, по Лавоазьеровой 
системе расположенную под заглави-
ем Poczatкi Chemii… w Szkole Glowney 
Litewfkiey… 1800…». Такой отзыв мог 
составить только человек, детально 
изучивший деятельность ученого, а не 
только записи о ней.

Подводя итоги развития препода-
вания химии в XVIII веке, согласимся с 
мнением С.Г. Шаповаленко о том, что 
первые положения методики обучения 
химии в России заложил М.В. Ломонo-
сов [20]. 

Время же учебников химии на рус-
ском языке началось в первой полови-
не XIX века, когда первые российские 
(или находившиеся на службе в Рос-

Ученый Университет, годы учебы Учитель 

Карамышев Александр 
Матвеевич (1744–1791),  
чл.-корр. Петербургской АН 

Кенигсбергский, Пруссия (1758–
1761), Уппсальский, Швеция
(1761–1773)

Иоанн Бук, Карл 
Линней, Йоган 
Валлериус 

Зуев Василий Федорович 
(1754–1794), академик 

Лейденский, Голландия, 
Страсбургский, Франция (1774–
1779 гг.). Окончил Академический 
университет (Санкт-Петербург)

?

Севергин Василий Михайлович 
(1765–1826), академик

Геттингенский, Нижняя Саксония 
(1785–1789). Окончил  
Академический университет, Санкт-
Петербург

Иоганн Фридрих 
Гмелин 

Снядеций Анджей (1768–1832) 
профессор 

Венский, Австрия, Павийский, Италия, 
Эдинбургский Шотландия (1790-е). 
Окончил  Ягеллонский университет, 
Краков

Джозеф Блэк 

Шерер Александр Иванович 
(Alexander Nicolaus Scherer) 
(1771–1824), академик

Йенский, Тюрингия (1788–1794) ?

Велланский Даниил Михайлович 
(1774–1847), академик медико-
хирургической академии

Вюрцбургский, Бавария (1802–1805) Фридрих Шеллинг

Иовский Александр Алексеевич 
(1796–1857), профессор

Фрайбергская горная академия, 
Саксония (1823); Париж, Франция 
(1824); Стокгольм (1825). Окончил  
Московский университет

Вильгельм Лампадиус, 
Луи Жак Тенар, Йенс 
Берцелиус 

Гесс Герман Иванович (Germain 
Heinrich Hess) (1802–1850), 
академик

Дерптский, Россия (1822–1825); 
лаборатория в Стокгольме, Швеция 
(4 месяца в 1825 г.)

Готфрид Озанн, Йенс 
Якоб Берцелиус

Двигубский Иван Алексеевич 
(1771–1839), профессор

Париж, Франция; Геттингенский, 
Нижняя Саксония (1802–1804). 
Окончил  Московский университет

Иоганн Фридрих 
Блуменбах 

Лапшин Василий Иванови 
(1809–1888), профессор

Дерптский, Россия (1828–?); учеба за 
границей (?–1835). Учился в Санкт-
Петербургском университете 

?

Автор Название Год издания
Макер Пьер Жозеф Начальные основания умозрительной химии (пер. 

К. Флоринский) 1774–1775

Еркслебен Иоганн Христиан 
Поликарп

Начальные основания химии (пер. Н. Соколова)
1788

Жакен Иосиф  Франц Начальные основания всеобщей и врачебной 
химии (пер. М. Парпуры) 1795

Фуркруа Антуан  Франсуа Химическая философия, или Основательные 
истины новейшей химии по новому образу 
расположенные (пер. И. Книгина, И. Каменского)

1799

Гиртаннер Христоф Начальные основания химии, горючее существо 
опровергающей (пер. Я.Д. Захарова) 1801

Штаммер Карл Химическая лаборатория.  Руководство к 
практическому изучению химии без помощи 
учителя (пер. А.А. Вериго)

1863–1864

Наке Альфред Курс химии, основанный на современных теориях 
(пер. Ф.Ф. Лесгафта) 1866–1867

Таблица 1. 
Первые химики Российской империи, получившие образование в конце XVIII – начале 
XIX века в европейских университетах

Таблица 2. 
Некоторые переводные учебники химии, применявшиеся в России
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сии)  академики и профессора подго-
товили свои тексты [21–26] (табл. 3). 

Тем не менее, хотя отечественные 
учебники появились, почти весь XIX 
век вопрос о методике обучения хи-
мии в повестке дня не стоял, а ведь 
все авторы учебников XVIII–XIX веков 
обязательно имели опыт учительской 
деятельности. Это подтверждается и 
словами академика Г.И. Гесса: «Ре-
шившись издать Химию, я вполне чув-
ствую трудность сего предприятия, но 
признаюсь, что меня завлекает мысль 
оказать России истинную услугу!» 
(курсив наш. – Авт.) [27].

Особо заметим, что и методик обу-
чения по естественно-научным пред-
метам до 1893 года не было. Первым 
автором методической работы стал 
защитивший магистерскую диссерта-
цию Владимир Александрович Вагнер: 
«вопрос о методах естествознания вы-
зывает представление либо о чем-то 
давно знакомом, либо очень скучном, 
либо о том и другом вместе. А между 
тем предмет этот полон неувядаемой 
свежести и глубоко интересен, особенно 
при изучении его в связи с данными 
истории, с живыми образами творцов 
методики и самого естествознания… 
История развития нашей науки 
представляет изумительную картину 
творчества человеческой мысли» (кур-
сив наш. – Авт.) [1].

Методика обучения химии на тот 
момент еще не была самостоятельной 
наукой, но фундаментальные подходы 
уже просматриваются. Важно отметить, 
что в учебных планах средней школы 
России в определенные периоды не 
было ни естественной истории, ни хи-
мии как самостоятельных предметов, 
поэтому содержание учебника и стано-
вилось программой курса. В отдельных 
случаях мы реконструировали ее по со-
держанию учебного текста [2]. 

Среди первых методистов XIX века 
следует назвать А.М. Бутлерова и 
Д.И. Менделеева. В своем классиче-
ском труде «Введение к полному изу-
чению органической химии» А.М. Бут-
леров предлагает формировать 
основные понятия химии при изучении 
свойств конкретного вещества, коли-
чественные законы рассматривать 
на строго отобранных фактах, ранее 
полученные знания использовать для 
рассмотрения новых вопросов [28].

Профессор В.С. Полосин в своем 
исследовании отмечает, как Д.И. Мен-
делеев, знаменитый химик и педагог, 
совершенствует от издания к изданию 
текст своего «любимого дитяти» – «Ос-
нов химии» и как им на «высоком науч-
ном уровне своего времени применяют-
ся общие педагогические требования 
к учебному эксперименту, такие как: 

простота, наглядность в проведении 
опытов, безопасность…» [29]. 

Не случайно академик В.Н. Ипать-
ев высоко оценивал эту книгу, которая 
стала для него «вратами учености» 
[30]. Приступая в 1893 году к чтению 
курса неорганической химии в Ми-
хайловском артиллерийском учили-
ще, он пишет: «Кроме «Основ химии» 
Д.И. Менделеева в русской литературе 
не было ни одного хорошего руковод-
ства, которое можно было бы рекомен-
довать юнкерам… Лучше других был 
учебник проф. Потылицына… Будучи 
учеником Менделеева, проф. Поты-
лицын составил свой курс, придержи-
ваясь программы «Основ химии», и 
вложил в него много идей Д.И. Мен-
делеева; но он не сумел указать на те 
важнейшие мысли нашего ученого… 
дающего возможность каждому по-
стигнуть законы, управляющие хими-
ческими явлениями. В то время методы 
преподавания неорганической химии 
вообще не были достаточным образом 
разработаны, и в педагогической 
химической литературе совершенно 
не уделялось место вопросу, как надо 
преподавать эту науку в различных 
учебных заведениях (курсив наш. – 
Авт.). Надо сказать, что этот пробел 
существовал не только у нас, но и за 
границей» [30].

Далее он вспоминает: «Я решил в 
своих лекциях по химии проводить эти 
принципы и обратить внимание моих 
учеников, главным образом, на основ-
ные законы химии… предупредил моих 
слушателей, что я буду читать совер-
шенно иначе (использовался учебник 
Потылицына. – Авт.), в особенности 
в иной форме буду излагать законы 
химии… каждый юнкер… должен был 
показать мне…» [30].  

Сам же Д.И. Менделеев фиксирует 
наше внимание на таких методических 
моментах своей книги, как: 1) «позна-

комить… учащихся с основными дан-
ными и выводами химии в общедо-
ступном научном изложении, указать 
на значение этих выводов для понима-
ния как природы вещества и явлений, 
так и тех применений, какие получила 
химия в сельском хозяйстве, технике и 
других прикладных знаниях…»; 2) «из-
ложить, вместе с выводами, описание 
способов их добычи, ввести в одно 
систематическое целое возможно 
большее число данных, не вдаваясь, 
однако, в крайность… развить в чита-
теле ту способность самостоятельного 
суждения о научных предметах…» (вы-
делено Д. Менделеевым. – Авт.) [31]; 
3) «В конце каждой главы приведены 
выводы, чтобы облегчить обзор прочи-
танного» [31]; 4) «необходимо усвоить 
прежде всего химическую практику, то 
есть искусство спрашивать природу и 
слышать ея ответы в лабораториях и 
книгах» [32]; 5) познакомить учащих-
ся с теоретическими методами химии, 
так как «всякие обобщения сводятся в 
наше время на два приема: свойства 
тел изучаются в зависимости от эле-
ментов, содержание которых в них при-
знается, а затем (индуктивным путем) 
изучаются… коренные свойства самих 
элементов и на основании их угадыва-
ются (путем дедукции) свойства тел, в 
которые входят элементы» [33].

Во второй половине XIX века число 
оригинальных учебников химии суще-
ственно возрастает. При этом россия-
не не чуждались и зарубежного мето-
дического опыта. Методик обучения 
химии не было еще ни в одной стране, 
опыт накапливался по крупицам. Рас-
смотрим в хронологическом порядке 
некоторые учебники второй половины 
XIX века, содержащие авторские мето-
дические рекомендации (табл. 4).

После знакомства с методически-
ми взглядами ученых и учителей – ав-
торов учебников сделаем их краткий 

Таблица 3. 
Первые отечественные учебники химии

Автор Название Год издания
Снядецкий Анджей, 	
профессор

Początki chemii 1800

Шерер Александр 
Иванович, академик

Руководство к преподаванию химии 
(пер. В. Джунковского)

1808

Гизе Фердинад Иванович, 
профессор

Всеобщая химия для учащих и учащихся 
(пер. В. Комлишинского)

1813; 1817

Щеглов Николай 
Порфирьевич, профессор

Начальные основания химии 1830

Гесс Герман Иванович, 
академик

Основания чистой химии Основания чистой 
химии, сокращенные в пользу учебных 
заведений

1831; 1834

Щеглов Николай Тихонович, 
адъюнкт-профессор

Химия 1841
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Таблица 4. 
Методические высказывания авторов учебников

Педагог Высказывания педагога о преподавании
Штаммер Карл, доктор 
химии [34]

(Учебник построен в виде 89 писем автора к ученику, предусматривается выполнение опытов и решение задач) «Опыты, 
необходимые для наглядного усвоения изучаемого и составляющие важнейший момент в преподавании химии, были 
всегда камнем преткновения… я… избрал совершенно … новый способ…: 1) поставить учащегося в возможность 
производить все опыты, необходимые для основательного изучения химии, без всякой чужой помощи; 2) … чтобы 
он знал, как поступать в затруднительных, неуказанных способах… Кроме того, избранный мною способ… дает 
возможность развить… множество предварительных понятий» (пер. с нем.)

Рихтер Виктор Юльевич, 
доктор химии, член-
учредитель РХО [35]

В 1875 г. этот учебник переведен на немецкий язык, а затем и другие европейские языки. «Доставить начинающему 
возможность вникнуть в этот поучительный процесс сложения химической науки, по естественно-научному, индуктивному 
методу, возбудить этим его интерес и развить в нем самодеятельность при изучении – такова была программа 
предлагаемого учебника.
При обилии фактического материала… связать отдельные факты, указать на взаимные их отношения и подвести их под 
общие взгляды и обобщения…»

Бокий Иван Дмитриевич, 
учитель  [36]

(Предисловие составлено Н.Н. Бекетовым) «Приходится вводить учащихся в совершенно новый мир, в котором ни 
материал… ни самые явления не поддаются непосредственному наблюдению… Автор… начинает изложение… с 
описания свойств воды, переходя мало помалу от механических примесей к раствору… к химическому разложению 
и составу воды… При  этом характеризует главные химические законы и явления. И таким образом доводит уже 
подготовленного ученика к описательной части химии»

Вильбранд  Фердинад, 
доктор наук [37]

«Если только цель преподавания химии – содействовать всестороннему развитию и образованию духовной жизни ученика, то 
оно должно быть рассчитано, по возможности, на умственное сотрудничество последнего. Недостаточно сообщить… факты, 
необходимо еще методическое развитие данного материала… 
Кроме обыкновеннейших задач, ученики должны самостоятельно упражняться в составлении формул и уравнений… они 
должны также упражняться в изыскании способов разложения… соединения, с составом которого они познакомились 
в течение курса… я стремился представить в некотором роде пособие	по	индуктивному	мышлению… с	важнейшими	
источниками	ошибок… и	крайней	осторожности	при	выработке	собственного	воззрения	или	принятии	чужого» (пер. с нем.)

Шиховский Иосиф 
Михайлович, учитель 
[38] 

Учебник адресован трем категориям читателей: «1) слушателей и слушательниц тех высших учебных заведений, в 
которых химия не составляет главного специального предмета; 2) воспитанников и воспитанниц средних учебных 
заведений; 3)…всю образованную часть нашего общества… химия не легко усваивается  незрелым еще умом… 
Пусть даже так; но самая главная трудность ее усвоения проистекает не от чего иного, как именно от недостаточной 
ее разработанности, что, понятно, с развитием философии химии, само собою в значительной степени устранится… 
изучение химии расширит умственный горизонт и углубит мировоззрение… Если остановиться хотя бы на одну 
минуту над тем, что химия ведет нашу мысль в глубину… я, как химик, нисколько не увлекаюсь и не преувеличиваю 
воспитательное значение химии»

Таблица 5. 
Методики обучения естественно-научным предметам (1893–1939)

Автор Название методики Год издания
Вагнер  Владимир Александрович, профессор Методы естествознания в науке и школе 1893
Голиков Василий Иванович Методика начального курса естествоведения 

Методика естествоведения в главнейших ее представителях и 
историческом развитии в нашей общеобразовательной школе – средней 
и низшей 

1902
1902
1911
1915

Павлов Александр Васильевич, составитель 
пособий

Методика природоведения 1902,1913, 1914

Половцов Валериан Викторович, приват-доцент Основы общей методики естествознания 1907, 1914, 1922, 
1925

Краснов Михаил Матвеевич, инспектор народных 
училищ Рязанской губернии

Методика естествоведения 1907

Созонов Сергей Иванович, Верховский Вадим 
Никандрович, преподаватели

Первые работы по химии 1908

Вахтсмут Вольфганг Павлович, учитель Методическое руководство к практическим занятиям по общей химии 1910
Верховский Вадим Никандрович, учитель Техника постановки химических опытов 1911–1913
Пинкевич Альберт Петрович, преподаватель 
учительской семинарии

Методика начального курса естествоведения (с 1924 г.: Основы 
методики естествознания)

1914, 1915, 1922, 
1924, 1926, 1927, 

1929, 1930
Полянский  Иван Иванович, преподаватель 
методики естествоведения

Методика начального естествоведения 1917

Субботин Борис Иванович,  учитель Метод практических работ по химии на основах самодеятельности 
учащихся

1924, 1926

Васюхнова-Зуммер Мария Митрофанова Методика химии. Демонстрационный метод в школе-семилетке 1928
Крапивин Сергей Гавриилович, доцент Записки по методике химии 1929, 1930, 1936
Верховский Вадим Никандрович, Гольдфарб  Яков 
Лазаревич,  Сморгонский Леонид Михайлович

Методика преподавания химии 1934, 1936
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обзор (табл. 5) в соответствии с пред-
ложенной нами выше периодизацией 
истории методики обучения химии. 

В химии важными являются и во-
просы методики проведения практиче-
ских занятий. В табл. 6 мы приводим 
сведения о них.

В диссертационном исследовании 
одного из авторов [39] зафиксирова-
но, что интерес к вопросам истории 
методики обучения химии появился 
только в 30-х годах,  а период 1940–
1991 годов можно отметить как этап 
становления методики обучения хи-
мии [12]. 

Первые материалы, касающиеся 
вопросов истории методики обучения 
химии в России, появляются в 1939 
году  –  это статьи   Л.А. Цветкова [40] 
и Л.М. Сморгонского [41] о школьных 
учебниках химии и опыте преподава-
ния химии. На рубеже 1930–1940-х 
годов научный статус по специально-
сти «методика обучения химии» полу-
чили В.Н. Верховский (первый доктор 
наук), А.А. Грабецкий, Д.М. Кирюш-
кин, И.А. Черняк, М.М. Гостев (первые 

кандидаты педагогических наук) [12].  
Фундаментальным итогом работы в 
этой области, безусловно, следует счи-
тать книгу Константина Яковлевича 
Парменова [42].

В дальнейшем, как это ни пока-
жется странным, вопросы истории 
методики обучения химии – одной 
из важнейших составляющих при 
подготовке учителя практически не 
привлекали к себе внимания методи-
стов. Это становится ощутимо замет-
ным при рассмотрении методик обу-
чения химии, вышедших начиная со 
второй половины ХХ века. Возможно, 
это подчеркивает наступивший в на-
стоящее время период стагнации и 
застоя в истории методики обучения 
химии [43].

Забыты очень важные слова 
И.А. Каблукова, сказанные им 16 но-
ября 1889 года: «Необходимо что-
бы ученики знакомились с опытами 
и приборами не только из рассказа 
преподавателя, но и видели и опыты, 
и приборы, так как для преподавания 
химии необходимо производить перед 

учениками химические опыты, знако-
мить их со свойствами различных ве-
ществ, не рассказывая об этом, а по-
казывая ученикам как самые тела, так 
и их свойства. Такой наглядный способ 
преподавания является необходимым, 
ибо, по моему мнению, лучше вовсе не 
преподавать химию, чем преподавать 
ее только по книжке…» [44]

В последнее время недостаточное 
внимание уделяется истории методи-
ки обучения химии при подготовке и 
переподготовке учителей. Как старые, 
так и новые стандарты образования не 
предусматривают полноценных и адек-
ватных критериев оценки деятельно-
сти учащихся и учителей. 

Наша работа по изучению истории 
методики обучения химии продолжает-
ся. Мы верим, что методический исто-
рический опыт педагогов Российской 
империи не подлежит забвению.

В свете всего вышесказанного 
история развития методики обучения 
химии в России в настоящее время 
может быть представлена следующим 
образом (табл. 7). 

Таблица 6. 
Методики проведения практических занятий (1868–1939)

Таблица 7. 
Этапы развития методики обучения химии в России

Автор Название Год издания
Петрушевский  В.Ф. Практические занятия по химии в старшем специальном классе Пажеского Его 

Императорского Величества Корпусе курса 1868/69 уч. года
1869

Лащенко П.Н. Практические занятия по неорганической химии. С применением химических задач и их 
решений.

1898

Ипатьев  В.Н. Руководство для практических занятий по химии 1905
Козловский  В.Л. Руководство к практическим занятиям по химии 1906
Михайленко  Я.И. Руководство к практическим занятиям по элементарному курсу химии 1907
Созонов  С.И.,  
Верховский  В.Н.

Первые работы по химии (руководство для практических занятий, параллельных 
элементарному курсу)

1908

Жадовский Е.В. Руководство к практическим занятиям по химическому качественному анализу (курс 6-го 
класса реальных училищ)

1909

Судовский Д.А. Отчет о ведении практических занятий по химии за 1905–11 г.  при Царскосельском 
реальном училище Императора Николая II

1911

Захаров  В.В. Руководство к первоначальным практическим занятиям по химии 1912
Синегуб  С.В. Практические занятия по химии в средней школе 1913
Тимофеев В.Ф. Химические опыты в неполной средней школе 1938

1-й этап 
Накопление опыта 
(1746–1864 гг.)

2-й этап Апробация 
опыта (1865–

1900  гг.)

3-й этап Методика 
обучения химии как 

самостоятельная наука 
(1901–1939 гг.)

4-й этап Становление 
науки «Методика 
обучения химии» 
(1940–1970 гг.)

5-й этап Стагнация 
науки «Методика 
обучения химии» 
(1971–1980 гг.)

6-й этап Деградация науки 
«Методика обучения химии» 

(с 1981 по наст. время)
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