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Химия — это язык, на котором мы можем говорить с 

природой и изменять мир вокруг нас.
(Джеймс Максвелл)

Химия - это область чудес, в ней скрыто счастье 

человечества, величайшие завоевания разума будут 

сделаны именно в этой области. 
(М. Горький)

Лучшее, что нам дает история, — это 
возбуждаемый ею энтузиазм. 

(И. Гёте)



Эпохи развития человеческой цивилизации

Каменный век (2,5 млн — 7 
тысяч лет до н. э)

Ме́дный век, медно-каменный век (приблизительно 
охватывает период IV—III тысячелетия до н. э.)

Бронзовый век (3 500–1 300 гг. до н. э.) Железный век (1 300 год до н. э. — 340 год н. э.)



Цели и задачи включения исторического материала

Образовательные цели:

 Повышение мотивации 
 Формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры
 Понимание логики развития научного знания
 Усвоение основных понятий химии через призму их исторического становления

Развивающие цели:

 Развитие критического мышления
 Формирование навыков анализа исторических фактов
 Развитие познавательного интереса к химии

Воспитательные цели:

 Формирование уважительного отношения к достижениям учёных
 Воспитание научного мировоззрения
 Развитие патриотизма через знакомство с достижениями отечественных химиков
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Методические приемы включения исторических сведений в уроки химии

Исторические справки и биографические очерки
Методический прием
Краткие сообщения об истории открытия веществ, законов или биографические данные ученых-химиков, 
включаемые в объяснение нового материала.
Примеры использования
• При изучении периодического закона: рассказ о том, как Д.И. Менделеев работал над созданием
периодической системы, используя карточки с названиями элементов
• История открытия кислорода К. Шееле и Дж. Пристли при изучении темы "Кислород"
• Биография М.В. Ломоносова при изучении закона сохранения массы веществ

Исторический эксперимент
Методический прием
Воспроизведение исторических опытов или их демонстрация 
с использованием современного оборудования.
Примеры использования
• Опыт Лавуазье по окислению меди при изучении 
темы "Кислород"
• Воспроизведение опыта Кавендиша по получению 
водорода
• Демонстрация опытов М.В. Ломоносова по 
доказательству закона сохранения массы

Исторические параллели
Методический прием
Сопоставление исторических и современных 
методов, теорий, представлений.
Примеры использования
• Сравнение алхимических и современных 
представлений о превращении веществ
• Сопоставление исторических и 
современных способов получения металлов
• Анализ эволюции химической символики 
и номенклатуры



Методические приемы включения исторических сведений в уроки химии

Проблемно-историческое изложение
Методический прием
Создание проблемной ситуации на основе 
исторических фактов и открытий.

Примеры использования
• Обсуждение проблемы существования 
изомеров
• Анализ исторического пути развития 
представлений о строении атома
• Рассмотрение эволюции взглядов на 
природу химической связи

Историко-химические задачи
Методический прием
Использование задач, основанных на исторических 
фактах и открытиях.

Примеры использования
• Расчетные задачи на основе исторических 
способов получения веществ
• Качественные задачи, связанные с историей 
открытия элементов
• Задачи на основе древних рецептов 
приготовления различных веществ

Химико-историческая викторина
Методический прием
Проведение игровых форм работы с использованием 
исторического материала.
Примеры использования
• Викторина "Великие химики и их открытия"
• Игра "Путешествие во времени" с решением 
исторических химических загадок
• Конкурс "История одного элемента"

Проектная деятельность
Методический прием
Организация исследовательских проектов на историко-
химические темы.

Примеры использования
• Проект "История химической лаборатории"
• Исследование "Химия в древних цивилизациях"
• Создание инфографики развития химических 
представлений



Использование исторических документов
Методический прием
Работа с историческими источниками, научными 
трудами, письмами ученых.

Примеры использования
• Анализ фрагментов из научных трудов 
Менделеева
• Изучение исторических рецептов 
приготовления красок и лекарств
• Работа с древними описаниями 
химических процессов

Методические приемы включения исторических сведений в уроки химии

Рекомендации по применению
1. Исторический материал должен быть органично связан с изучаемой темой
2. Объем исторической информации не должен превышать 10-15% времени урока
3. Исторические сведения должны способствовать лучшему пониманию химических понятий и 
закономерностей
4. Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся при подборе исторического материала
5. Использовать различные формы представления исторической информации (презентации, видео, 
иллюстрации)

Примеры творческих заданий
 "Письмо в прошлое"
Написать письмо учёному прошлого, описав современное 
состояние проблемы, над которой он работал.
 "Историческая реконструкция"
Подготовить доклад или презентацию о том, как могло бы 
происходить конкретное открытие, используя исторические 
факты.
 "Научная конференция"
Ролевая игра, где учащиеся представляют различных 
исторических деятелей химии и обсуждают научную 
проблему с позиций своего времени.



Химические истории. Галогены.
Первооткрывателем хлора оказался шведский аптекарь Карл Шееле,
химическая интуиция которого была поистине поразительной, по словам
французского химика Жана Батиста Дюма, Шееле "не мог прикоснуться к
какому-либо телу без того, чтобы сделать открытие". В 32 года он был
удостоен звания члена Стокгольмской академии наук, хотя был всего лишь
аптекарским помощником.

Вот как описал Шееле свой опыт, выполненный в 1774 году: "Я поместил
смесь черной магнезии с муриевой кислотой в реторту, к горлышку
которой присоединил пузырь, лишенный воздуха, и поставил ее на
песчаную баню. Пузырь наполнился газом, окрасившим его в желтый
цвет: Газ имел желто-зеленый цвет, пронзительный запах":
В 1812 году французский химик Гей-Люссак дал этому газу современное
название - хлор, что в переводе с греческого означает желто-зеленый.

MnO2 + 4HCl = Cl2 + MnCl2 + 2H2O.

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Выпишите физические свойства простого вещества хлора (Cl2).
Составьте уравнение реакции описанной в опыте Шееле, учитывая формулы веществ:
черная магнезия: MnO2

муриевая кислота: HCl.



Химические истории. Галогены.
Бром был открыт двадцатичетырехлетним лаборантом Антуаном-
Жеромом Баларом. Балар изучал маточные рассолы южных соляных болот
Франции. Во время одного из опытов, когда он подействовал на рассол
хлором, он заметил появление весьма интенсивной желтой окраски,
вызванной реакцией взаимодействия содержащегося в растворе бромида
натрия с хлором. Через несколько лет напряженной работы Балар выделил
необходимое количество темно-бурой жидкости, названной им муридом.
В Парижской Академии наук Гей-Люссак и Тенар подтвердили открытие

Баларом нового простого вещества, но нашли название неудачным и
предложили свое - "бром", что в переводе с греческого означало
зловонный.
Впоследствии французский химик Шарль Жерар, высоко оценив открытие
им брома, не смог удержаться от резкого восклицания : "Это не Балар
открыт бром, а бром открыл Балара!"

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Выпишите физические свойства простого вещества, брома (Br2).
Составьте уравнение реакции описанной в опыте Балара.

2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2



Химические истории. Галогены.
В 1811 году французский химик-технолог и фармацевт Бернар Куртуа
открыл иод. Друзья его рассказывали любопытные подробности этого
открытия. У Куртуа был любимый кот, который во время обеда сидел
обычно на плече своего хозяина. Куртуа часто обедал в лаборатории.
В один из дней во время обеда кот, чего-то испугавшись, прыгнул на
пол, но попал на бутылки, стоявшие около лабораторного стола. В
одной бутылке Куртуа приготовил для опыта суспензию золы
водорослей (содержащей иодид натрия) в этаноле, а в другой
находилась концентрированная серная кислота. Бутылки разбились и
жидкости смешались. С пола стали подниматься клубы сине-
фиолетового пара, которые оседали на окружающих предметах в виде
мельчайших черно-фиолетовых кристалликов с металлическим
блеском и едким запахом. Это и был новый химический элемент иод.

Задание: Ознакомьтесь с текстом. Выпишите физические свойства простого вещества, брома (I2). 
Составьте уравнение реакции в результате которой получился йод. Одним из продуктов реакции 
является сероводород.

8NaI + 5H2SO4 = 4Na2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O



Химические истории. Галогены.
Выделение газообразного фтора из фторсодержащих веществ оказалось одной из
самых трудных экспериментальных задач. Фтор обладает исключительной
реакционной способностью; причем часто его взаимодействие с другими
веществами происходит с воспламенением и взрывом.

Первыми жертвами фтора были два члена Ирландской Академии наук братья
Георг и Томас Нокс. Томас скончался от отравления фтороводородом, а Георг стал
инвалидом. Следующей жертвой стал бельгийский химик П. Лайет. Мученическую
смерть при проведении опытов по выделению фтора принял французский химик
Джером Никлес. Отравились, надышавшись небольшими количествами
фтороводорода, а также получили серьезные ожоги французские химики Жозеф
Гей-Люссак, Луи Тенар и английский химик Гемфри Дэви. При попытках выделить
фтор при помощи электролиза его соединений нанесли ущерб своему здоровью
французский химик Эдмон Фреми и английский электрохимик Георг Гор.

Только в 1886 году французскому химику Анри Муассану сравнительно безболезненно удалось получить фтор. 
Муассан случайно обнаружил, что при электролизе смеси жидкого безводного HF и гидродифторида калия (KHF2) в 
платиновом сосуде на аноде выделяется светло-желтый газ со специфическим резким запахом. Однако, когда 
Муассан докладывал Парижской академии наук о своем открытии, один глаз ученого был закрыт черной повязкой:
Нобелевская премия по химии была присуждена Муассану в 1906 г



Талантливые люди талантливы во 
всѐм

Александр Порфирьевич Бородин — великий русский композитор,
участник «Могучей кучки»; химик-органик, общественный деятель и
врач.

В детстве получил разностороннее домашнее образование, в том
числе музыкальное (освоил игру на фортепиано, флейте и
виолончели). В 1850–1856 годах учился в Медико-хирургической
академии в Санкт-Петербурге. В 25 лет получил степень доктора
медицины, защитив диссертацию на тему токсикологии.
Основным направлением химических исследований Александра
Бородина был органический синтез. Он разработал метод получения
бромзамещённых карбоновых кислот действием брома на
серебряные соли кислот (1861; ныне известен как «реакция
Бородина — Хунсдикера»), получил первый фторорганический
галогенангидрид — бензоилфторид (1862).

СН3-СН2-СООАg + Br2 →CH3-CH2-Br + CO2 + AgBr 

Наиболее значительным сочинением композитора является опера «Князь Игорь», над
которой он работал с 1869 года до своей смерти в 1887 году (с перерывом в 1870–1874 годах).
Источником для либретто, написанного Бородиным при участии Стасова, послужил памятник
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».



Талантливые люди талантливы во 
всѐм

Карл-Эрнст Ка́рлович Кла́ус (11.01.1796 — 12.03.1864) — российский химик, автор
трудов по химии металлов платиновой группы, первооткрыватель химического
элемента рутения; фармацевт; Член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской академии наук (1861). Клаус также известен как ботаник,
исследователь флоры Заволжья и Прикаспийских степей.

Известно, что Клаус довольно халатно относился к своему здоровью и нередко
пробовал на вкус вещества, с которыми ему предстояло работать; в частности,
крепость кислот он нередко определял, опуская палец в раствор и затем
дотрагиваясь им до языка. Когда Клаус впервые получил тетраоксид осмия OsO4

(сильно токсичное вещество), он писал, что «вкус у этого соединения острый,
перцеподобный…»; позже, в апреле 1845 года, Клаус отравился парами
тетраоксида осмия и на две недели был вынужден прекратить работы. Известно
также о сильном ожоге ротовой полости, который Клаус получил, пробуя на вкус
одно из соединений открытого им рутения.



Гравюра, изображающую плотину Миасского завода и 
близлежащие здания. Миасс. прибл. 1829

Казань 

Научное путешествие на Урал в 1828 году было первым предприятием минералога, химика, метеоролога и
метролога Адольфа Яковлевича Купфера (1799–1865) после его избрания в Императорскую академию наук.
В путешествии Адольфа Купфера сопровождал казанский аптекарь Карл Клаус, который был хорошим
рисовальщиком, как о нем отзывался Купфер. На основе его рисунков Купфер сделал цветные литографии,
которые стали иллюстрациями к его книге, изданной в 1833 году. Благодаря им можно сегодня увидеть, как
выглядели города Урала в начале XIX века.



Талантливые люди талантливы во 
всѐм

Жан-Батист Дюма (14.07.1800- 11.04.1884) выдающийся французский
химик, который стал влиятельным политическим деятелем.
Дюма учился в Женевском университете. Его дипломная работа была
посвящена физиологии нервной системы.
В 1838 году Дюма стал заведующим кафедры органической химии на
Медицинском факультете Политехнической школы. Одним из его
учеников здесь был Луи Пастер, на которого Дюма оказал большое
влияние.
Помимо важных открытий в органической химии, он занимал пост
министра в правительстве Франции, был сенатором и президентом
Национального общества земледелия. Активно участвовал в
реформировании системы образования Франции.

R–COONa + NaOH → R–H + Na2CO3



Талантливые люди талантливы во всѐм
Исаак Юдович (Айзек) Ази́мов (1920— 6.04.1992 )

в 1936 году Айзек Азимов поступил на химический 
факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, где 
получил в 1939 году степень бакалавра, а в 1941 году —
магистра по химии и поступил в аспирантуру. В1942 году он 
уехал в Филадельфию и работал там химиком на армейской 
судоверфи.
В 1948 году окончил аспирантуру, получил степень. В 1949 
году Азимов устроился преподавателем биохимии на 
медицинский факультет Бостонского университета, где в 
июле 1955 года — доцентом.
В 1958 году университет перестал ему платить зарплату, но 
формально оставил в прежней должности. К этому моменту 
доходы Айзека Азимова как писателя уже превышали его 
университетскую зарплату.
После этого еще около 20 лет Азимов читал лекции по 
приглашению в ведущих университетах по всему США. В 
1979 году ему было присвоено звание полного профессора.

Первое правило робототехники: 

Робот не может причинить вред человеку 
или своим бездействием допустить, 
чтобы человеку был причинён вред.



Талантливые люди талантливы во всѐм
Маргарет Тэтчер (13.10.1925 – 08.04.2013)
В 1947-м после четырёх лет изучения химии в 
Оксфордском университете получила диплом с отличием 
второй степени, став бакалавром естественных наук. В 
последний год обучения работала в лаборатории Дороти 
Ходжкин, где занималась рентгеноструктурным анализом 
антибиотика грамицидин С.
После окончания университета Робертс переехала в 
Колчестер в английском графстве Эссекс, где работала 
химиком-исследователем в компании BX Plastics.

Премьер-министр Великобритании в 1979—1990 годах, 
лидер Консервативной партии в 1975—1990 годах, 
баронесса с 1992 года. Первая женщина, занявшая этот 
пост, а также первая женщина, ставшая премьер-
министром европейского государства. Премьерство Тэтчер 
стало самым продолжительным в XX веке. Маргарет 
Тэтчер была одним из самых влиятельных политиков XX 
века. 



Талантливые люди талантливы во всѐм

Мягков, Андрей Васильевич (08.07.1938 – 18.02.2021)

Отец — Василий Дмитриевич Мягков (1908—1978),
кандидат технических наук, доцент Технологического
института. Мать — Зинаида Александровна Мягкова
(1913—1989), инженер-механик, работала в Ленинградском
полиграфическом техникуме с 1946 по 1968 год
Андрей Васильевич в 1961 году окончил Ленинградский

технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский
государственный технологический институт), недолгое
время работал в Институте пластических масс.

Советский и российский актёр театра, кино и озвучивания,
театральный режиссёр, писатель; народный артист РСФСР
(1986), лауреат Государственной премии СССР (1977) и
Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых



Талантливые люди талантливы во всѐм

Фурцева, Екатерина Алексеевна (24.11.1910 – 24.10-
1974)

В 1933—1938 годах — студентка Московского
института тонких химических технологий имени М. В.
Ломоносова, в который была направлена на
обучение для дальнейшей работы в ЦК ВЛКСМ
инструктором отдела студенческой молодежи. По
окончании получила диплом инженера-химика.
В 1960–1974 годах была министром культуры СССР,
единственной женщиной-министром в этом составе
советского правительства. В её ведении находились
театры, музыкальные и культурно-просветительские
учреждения, литература и изобразительное
искусство, до 1963 года — кино.



Возможные темы для творческих заданий

Увлечения великих химиков;

«Любите ли вы химию, как люблю её я?» о людях, считавших химию своим хобби;

Литературные герои, увлекавшиеся химией;

«Химия – женского рода» о известных женщинах химиках



Цитаты   (уточнить подробности)

1. Широко простирает химия руки свои в дела человеческие. ( М.В.Ломоносов)

2. Изучение химии имеет двоякую цель: одна – усовершенствование естественных наук, другая – умножение 
жизненных благ. ( М.В.Ломоносов)

3. Ближайший предмет химии составляет изучение однородных веществ, из сложения которых составлены все тела 
мира, превращений их друг в друга и явлений, сопровождающих такие превращения. ( Д.И.Менделеев)

4. Химия - это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны 
именно в этой области. (М. Горький)

5. Все мы связаны с химической наукой, прогресс в познании окружающего мира, новые методы его перестройки и 
усовершенствования. И не может быть в наши дни специалиста, который мог бы обойтись в наши дни без знания 
химии. ( Н.Н.Семенов)

6. Химия создала свой предмет. Эта творческая способность, подобная искусству, коренным образом отличает 
химию от остальных естественных наук. ( Марселен Бертло)



8. Даже если вы ни черта не понимаете в химии, лежа в ванне, вы обязательно полностью прочитаете состав 
шампуня на оборотной стороне. (Алексей Калинин)

9. Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры. ( Д.И.Менделеев)

10. Химия – жизнь, а жизнь- химия! (М.И. Бармин)

11. Процветание и совершенство химии тесно связаны с благосостоянием государства. (Наполеон Бонапарт)

12. Какая наука может быть более благородна, более восхитительна, более полезна для человечества, чем химия? 
(Бенджамин Франклин)

13. Стоит только показать, что какая-либо вещь невозможна, как найдется химик, который ее сделает. (У. У. 
Сойер)

14. Если мы действительно что-то знаем, то мы знаем это благодаря изучению химии. (Пьер Гассенди)

15. Химия первопричина всех причин. (Иммануил Кант)

16. Для большинства людей «взвешенный» предполагает ясность, и только у химиков это означает муть. ?

7.  Мы уверенны, что химия не остановится в своём дальнейшем развитии. (А.М.Бутлеров)



Включение исторических сведений в уроки химии является важным методическим приёмом, который 
способствует формированию целостного научного мировоззрения учащихся, повышает их интерес к 
предмету и помогает лучше понять логику развития химической науки

Ожидаемые результаты применения

 Повышение интереса к изучению химии

 Формирование целостного представления о развитии химической науки

 Развитие критического мышления

 Понимание роли химии в развитии цивилизации

 Формирование научного мировоззрения

 Развитие исследовательских навыков

 Улучшение запоминания химических понятий и закономерностей через их историческую связь



ОТКРЫТИЮ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…



Д.И. Менделеев работал над открытием 

закона 15 лет(1854 - (1869

1 МАРТА 

1869 

ГОДА
ОТКРЫТИЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ЗАКОНА









Свойства простых тел, а также формы и 

свойства соединений элементов

находятся в периодической зависимости 

от величины атомных весов элементов



С. РИХТЕР

Написал первый учебник 

по химии на основании 

Периодического закона

в 1874году



Лекок де Буабодран

В 1875 году открыл 

ГАЛЛИЙ

по свойствам совпавший 

с предсказанным 

Д.И. Менделеевым

ЭКААЛЮМИНИЕМ

Ga   
69,72

31



НИЛЬСОН

Швеция

В 1879 году открыл

СКАНДИЙ, 

свойства которого 

совпали с предсказанным 

Д.И. Менделеевым 

ЭКАБОРОМ

Sc   
44,956

21



ВИНКЛЕР
Германия

В 1886 году открыл 

ГЕРМАНИЙ,

свойства которого 

совпадали с  

предсказанным 

Д.И. Менделеевым 

ЭКАСИЛИЦИЕМ

Gе   
72,59

32



УКРЕПИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА

Менделеев 

и Винклер





МОЗЛИ

Англия

В 1913 году установил

что заряды ядер атомов 

изменяются в 

соответствии с 

порядковыми номерами 

элементов в 

Периодической Системе





Талантливые люди талантливы во 
всѐм

Дмитрий Виноградов - изучал химию в Германии, после 
чего стал основоположником русского фарфорового 
производства. Разработал уникальную рецептуру 
фарфоровой массы и создал первый российский 
фарфоровый завод.


