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ДИДАКТИКА ХИМИИ: ЧЕМУ УЧИТЬ И КАК УЧИТЬ? 
 

В.Э. Лупаков 
г. Брест, средняя школа № 10 г. Бреста 

 
Дидактика – раздел педагогики об обучении – отвечает на вопросы: а) кого 

учить; б) чему учить; в) как учить? Кого учить в школе, понятно – школьников. 

С двумя следующими вопросами ясности меньше. 
И педагогики-практики, и учѐные-дидакты сходятся во мнении, что «про-

являет себя мотивационный кризис» [2, с. 5]. Родители учеников в частных бесе-

дах порой признаются, что не обращают особого внимания на успеваемость сво-

их детей, ибо школа даѐт одностороннее развитие, и многое из того, что она да-

ѐт, с действительной жизнью связано слабо. 
Ещѐ К.Д. Ушинский в XIX в. обращал внимание на оторванность препода-

ваемых в школе знаний от жизненных потребностей. В.А. Сухомлинский также 

писал про «опасность превращения знаний в мѐртвый багаж» [6, с. 127]. Данная 
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проблема усугубилась в последние десятилетия, когда авторами школьных 

учебников стали не специалисты в области среднего образования, люди, знаю-

щие школу, еѐ социологию, психологические особенности воспитанников, но – 
преподаватели вузов. При всѐм уважении к этим людям, нельзя не понимать, что 

между таким автором и учеником неизбежно встают корпоративные интересы 

вуза. Это не упрѐк, но признание социологической данности. В итоге сегодня не 

вуз в работе с первокурсниками исходит из того, что реально способен вынести 

из школы еѐ выпускник, а школа оказывается заложницей аппетитов вуза. 
Процесс обучения бывает успешным, если в нѐм социальный заказ гармо-

нично соединѐн с личными интересами, потребностями, психологическими воз-

можностями обучаемых. Быть теоретиками способны  далеко не все; большин-

ство людей имеют в той или иной степени практическую направленность ума. 

Следовательно, объѐм обязательного для усвоения теоретического материала не 

должен достигать уровня, при котором у слишком многих учащихся неизбежен 

надлом. Опыт преподавания показывает, что 6-7 уравнений реакций в параграфе 

– это предел усвоения для большинства подростков. Уравнения в общем виде 
R-OH + HHal        RHal + H2O [1, c. 97] 

или схемы  
              [O] 

R-CH2OH      R-COOH [1, с. 143] 
способны уяснить единицы. 
Нужно ли в общеобразовательной школе использовать скелетные формулы 

веществ? Ведь наша цель добиться чѐткого понимания, сколько атомов Н при-

соединяет в органическом веществе каждый атом С. Введение скелетных фор-

мул создаѐт искусственные трудности, запутывает даже очень добросовестных 

учеников, снижает их интерес ко всему, что есть в нашем предмете. В вузе такие 

формулы использовать можно. Но к тому времени обучаемые достигнут боль-

шей сложности мыслительных действий, более высокого уровня психического 

развития. 
Не стоит злоупотреблять также номенклатурой. К примеру, вещество 

СН3СООС2Н5 в школьном учебнике называется трояко: этиловый эфир уксусной 

кислоты [1, с. 156], этилэтаноат и этилацетат [1, с. 157]. 
В теме «Нитраты» достаточно уяснить, что при их разложении выделяется 

кислород, из-за чего на раскалѐнном угольке происходит вспышка. Бόльшие 

подробности – это знания-однодневки, по сути – справочные данные, которые в 

школьном курсе больше нигде не встречаются. Логичен вопрос: а нужно ли этим 

грузить подростков? Гоняясь за частностями, мы теряем тех, кто на наших уро-

ках не просто отбывает повинность, но идѐт на них с желанием. 
Важный момент в дидактике химии – место расчѐтных задач. Следует пом-

нить, что в большинстве тем (кроме «Законы стехиометрии» и отчасти «Растворы») 

– это не содержательная, а процессуальная часть учебного материала. Их цель – 
помочь воспринять, осмыслить, запомнить фактические данные, реже – предполо-

жить возможное протекание процесса [3]. Мир задач неисчерпаем. Поэтому нужно 

чѐтко определиться, какие из них несут дидактическую нагрузку в школе, а какие 

для усвоения школьных знаний бесполезны. Это НЕ значит, что на факультативах с 

желающими нельзя  решать и другие типы задач. Избыточный упор на процессу-
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альную часть девальвирует наш предмет в глазах учеников и их родителей, роняет 

его престиж. Когда в чьѐм-то представлении химия из науки о веществах мутирует 

в науку о задачах про вещества – это дидактическая катастрофа. 
Цель преподавания нашего предмета всем – наполнить живым содержанием 

слова М. В. Ломоносова «Широко распростирает химия руки свои в дела челове-

ческие». Для этого не нужно пренебрегать практической направленностью препо-

давания, но уделять внимание устным беседам, обсуждению насущных бытовых, 

производственных, экологических проблем, ознакомлению с составом, свойства-

ми, применением изделий бытовой химии, строительных материалов, пищевых 

продуктов, лекарств, БАДов и т.п., сбору коллекций, обращению к материалам из 

художественной литературы и СМИ [4, 5]. Это не отменяет ни теорию, ни экспе-

римент, ни задачи. Лишь указывает на то, что теория ради теории, преподаваемая 

всем, востребована единицами. Но природа массовой школы, несмотря на прорыв 

в индивидуальном подходе к учащимся (по сравнению с советской школой), на 

века остаѐтся прежней. Как бы это ни было для кого-то досадно. 
Нелишне ещѐ и ещѐ раз осмыслить слова классика методики преподавания 

химии В.Н. Верховского: «Химический язык не цель, а средство обучения хи-

мии». Увы, мы прилагаем усилия не для того, что должно и может сохраниться в 

памяти наших выпускников на десятилетия, но что у большинства обречено на 

скорейшее забывание. 
Обратимся к художественной литературе. Два героя Ж. Верна – инженер 

Сайрес Смит из романа «Таинственный остров» и кузен Бенедикт из «Пятнадца-

тилетнего капитана» – полные противоположности. Сайрес Смит имел не только 

глубокие познания, но и практический ум, что позволило в условиях необитаемо-

го острова получать порох, мыло, кислоты, строительные материалы, лекарства, 

обрабатывать кожи, объяснять явления природы и даже вырабатывать электриче-

ство в самодельных гальванических элементах. В отличие от него Бенедикт, мно-

го зная по энтомологии, даже не пытался эти знания где-то использовать, они ос-

тавались «вещью в себе». Будем честны: современная школа больше растит бене-

диктов. Это, может, иногда и радостно видеть преподавателям вузов у первокурс-

ников, но ни для науки, ни для практики в таком подходе проку мало. 
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