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К ЧИТАТЕЛЮ
(Предисловие к 3-му изданию)

Книга, которую вы сейчас держите в руках, адресована разным 
категориям читателей. Прежде всего — студентам-химикам, об-
учающимся в классических университетах и изучающим, в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов, историю 
химии. Определяя перечень и содержание учебных дисциплин, 
вузы учитывают специализацию выпускников. В частности, 
студенты, специализирующиеся в области химического анали-
за, должны овладеть историей и методологией аналитической 
химии. Развивая эту идею, еще в 2001 г. Учебно-методическое 
объединение рекомендовало классическим университетам России 
ввести в учебный план подготовки будущих химиков-аналитиков 
спецкурс, в котором будут рассмотрены история и перспективы 
развития аналитической химии; ее место в системе наук; акту-
альные проблемы и основные направления исследований; дея-
тельность аналитической службы и т. п. Необходимость такого 
учебного курса для подготовки компетентных и творчески мыс-
лящих специалистов-аналитиков очевидна. В настоящее время 
спецкурс «История и методология аналитической химии» вклю-
чен в образовательные программы магистратуры и специалитета 
ряда российских университетов. Для соответствующих студентов 
настоящая книга является основным учебником. А в качестве 
учебного пособия повышенного типа та же книга может быть по-
лезна и студентам-химикам, обучающимся в рамках бакалавриа-
та, особенно тем, кто выбрал профиль «Аналитическая химия». 

Другая категория будущих читателей — аспиранты и моло-
дые исследователи. В свое время Высшая аттестационная комис-
сия приняла решение о том, что соискатели ученой степени кан-
дидата наук должны изучать и «сдавать» материал, относящийся 
к истории и философии науки, применительно к своей научной 
специальности. Готовясь к кандидатским экзаменам по специаль-
ности 1.4.2 — «Аналитическая химия» (ранее 02.00.02), соиска-
тели смогут использовать настоящую книгу как учебное пособие, 
наряду с другой научной и учебной литературой. Вероятно, мо-
лодым исследователям пригодятся приводимые в книге сведения 
о научных журналах в области аналитической химии, междуна-
родных и национальных объединениях аналитиков, производи-
телях аппаратуры и т. п. Однако важнее другое. Начинающим 
ученым очень важно знать, как и почему, кем и когда были сде-
ланы решающие шаги в выбранной ими науке. Знание биогра-
фий великих ученых со всеми их озарениями и заблуждениями, 
а также знание истории возникновения и исчезновения научных 
концепций помогают приобщить молодого исследователя к боль-
шой науке. Знаменитый физик Д. К. Максвелл писал, что наука 
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захватывает нас только тогда, когда, заинтересовавшись жизнью 
исследователей, мы начинаем следить за историей их открытий. 
Любому исследователю полезно соотнести свой подход к реше-
нию проблем с методологией и стилем работы пусть далеких, но 
великих предшественников. Именно поэтому мы не стремились 
придать нашей книге строгую форму, где все соответствует офи-
циально утвержденной программе и нет ничего лишнего. Книга 
содержит немало дополнительных сведений, представляющих, по 
нашему мнению, интерес для читателей; такой материал обычно 
выделен шрифтом.

Авторы полагают, что книга окажется полезной и еще одной, 
самой многочисленной и самой квалифицированной группе чи-
тателей — специалистам в области химического анализа: вузов-
ским преподавателям, работникам академических и отраслевых 
научно-исследовательских институтов, сотрудникам заводских 
лабораторий. Для повышения профессиональной компетентности 
любого аналитика и особенно преподавателя аналитической хи-
мии необходимы знания об истоках, особенностях и перспекти-
вах развития нашей науки, необходимо понимание относительной 
роли разных методов. Иногда даже от высококвалифицированных 
ученых в откровенном разговоре можно услышать: некогда зани-
маться историей, да и не нужно, на это есть историки науки, 
науковеды. Согласиться с такой точкой зрения нельзя. Из учение 
истории науки нередко приводит к генерации новых идей.

Следует отметить, что в XX в. ни в нашей стране, ни за рубе-
жом учебники и учебные пособия по истории и методологии ана-
литической химии не издавались. Студенты могли найти лишь от-
дельные статьи, а также 2–3 давние монографии, охватывающие 
рассматриваемую проблему лишь частично. Так, в интересной и, 
безусловно, полезной монографии «История аналитической хи-
мии», написанной Ф. Сабадвари и А. Робинсоном и выпущенной в 
русском переводе в 1984 г., почти не освещена история инструмен-
тальных методов анализа, то есть новейшая история аналитиче-
ской химии. Не обсуждены методологические аспекты, современ-
ное состояние и перспективы развития этой науки; не изложена 
история аналитической химии в России. Авторы настоящей книги 
стремились детально рассмотреть эти вопросы. 

Настоящая книга лишь в небольшой степени является ре-
зультатом специальных изысканий ее авторов. Как и большин-
ство вузовских учебников, данная книга содержит материал, 
уже введенный в научный оборот другими исследователями, но 
рассеянный по десяткам публикаций, зачастую малодоступных 
для читателя. При отборе материала, к сожалению, неизбежен 
некоторый субъективизм в оценке и трактовке тех или иных до-
стижений, в оценке значимости тех или иных методов анализа. 
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Разумеется, читатель не обязан соглашаться с нашими оценками! 
Он может обратиться к другим источникам по истории аналити-
ческой химии, прежде всего к книгам и статьям, приведенным 
нами в виде обширной систематизированной библиографии. 

Первое издание книги было выпущено в 2007 г. Через год 
было выпущено второе (стереотипное) издание. Книга была хо-
рошо принята российскими и зарубежными специалистами, она 
стала использоваться в учебном процессе многих российских 
вузов. Настоящее (третье) издание является дополненным и су-
щественно переработанным. При переработке учтены замечания 
и пожелания специалистов, а также опыт применения книги в 
вузах в качестве учебника и учебного пособия. В каждую главу 
включены контрольные вопросы и выделены наиболее важные 
формулировки. Число глав уменьшено до 10. Исключен очень 
подробный «Календарь событий в истории аналитической хи-
мии»; ознакомиться с ним можно, обратившись к предыдущим 
изданиям этой книги. Добавлен материал о состоянии и тенден-
циях развития химического анализа в XXI в., а также именной 
указатель.

При подготовке первого издания гл. 1–3 и 8–10 были написа-
ны В. И. Вершининым, гл. 4–7 и 11 — Ю. А. Золотовым (в насто-
ящем издании материал гл. 11 был распределен по другим гла-
вам). Это деление условно, поскольку окончательные варианты 
глав написаны совместно; все материалы редактировали оба авто-
ра. Аналогичная схема была реализована при подготовке нового 
издания. Мы признательны всем коллегам-аналитикам за заме-
чания и пожелания, направленные на улучшение данной книги. 
При подготовке нового издания были учтены советы и крити-
ческие замечания, сделанные профессорами В. П. Антоновичем 
(Украина), Д. Т. Бернсом (Великобритания), В. Н. Зайцевым (Бра-
зилия), М. Отто (Германия) и российскими учеными — профессо-
рами Г. К. Будниковым, О. Н. Зефировой, В. П. Корзун, В. В. Куз-
нецовым, С. И. Петровым, Р. К. Черновой, В. А. Шапошником и 
С. Н. Штыковым после их знакомства с первым изданием. Зара-
нее благодарим тех читателей, которые пришлют замечания по 
новому варианту нашей книги; все эти замечания будут внима-
тельно изучены, а в случае переиздания — учтены.

Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин
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8 Список сокращений 

ОР — органические реагенты
РАН — Российская академия наук

AOAC — Association of Official Analytical Chemists; Ассоциация офици- 
    альных химиков-аналитиков (США)

CITAC — Cooperation on International Traceability in Analytical Chemis- 
    try; Сотрудничество по обеспечению единства измерений в аналити- 
    ческой химии

EPA — Environmental Protection Agency; Агентство по охране окружа- 
    ющей среды (США)

EUCHEMS — European Association for Chemical and Molecular Sciences; 
    Европейская ассоциации химических и молекулярных наук; Евро- 
    пейское химическое общество (ранее ФЕХО)

IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry; Междуна- 
    родный союз по теоретической и прикладной химии

ISO — International Organization for Standardization; Международная  
    организация по стандартизации

NASA — National Aeronautics and Space Administration;  Националь- 
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ВВЕДЕНИЕ

Как видно из названия этой книги и предисловия к ней, далее 
речь пойдет в основном об истории химического анализа и ана-
литической химии как науки. У непредубежденного читателя в 
явной или неявной форме могут возникнуть сомнения — а надо 
ли знакомиться с историей, если и сегодняшних дел невпрово-
рот, да и вообще, кажется, лучше смотреть вперед, а не назад.

Конечно, вперед смотреть весьма желательно, и всю текущую 
работу надо делать добросовестно. Вот только не зная прошлого, 
не опираясь на сведения об имевших место победах и пораже-
ниях, о логике научного поиска и стимулах развития, без все-
го этого работается менее продуктивно. Многие деятели науки, 
к мнению которых стоит прислушаться (например, академик  
В. И. Вернадский), полагали, что история науки, — это один из 
инструментов ее развития. И огромное значение в качестве мо-
билизующего фактора играет ознакомление с жизнью и деятель-
ностью корифеев науки.

Источники информации по истории аналитической химии. 
История химического анализа, как и неразрывно связанная с 
ней история аналитической химии как науки, — это прежде все-
го особая область научных исследований. Для историка основной 
метод исследований — изучение первоисточников (печатных или 
рукописных). При изучении истории аналитической химии таки-
ми первоисточниками являются статьи, монографии, воспомина-
ния и автобиографии химиков-аналитиков, их письма, отчеты о 
проведенных исследованиях и даже лабораторные журналы. Есть 
и особые методы исследований — архивные изыскания, изучение 
статистики публикаций, экспериментальные реконструкции. На-
пример, можно проанализировать в современной лаборатории се-
ребряную руду по старинному рецепту и оценить, насколько точ-
ные результаты могли быть в свое время получены этим способом. 

Фактический материал, который будет приведен на стра-
ницах настоящей книги, получен исследователями из разных 
стран. Профессионально (по первоисточникам) историю анали-
тической химии изучали лишь немногие ученые. Как правило, 
по образованию и опыту предшествующей деятельности это были 
не историки, а химики, часто именно химики-аналитики. Пер-
вые исследования были проведены в XIX в., преимущественно 
в Германии. В 1822 г. Х. Г. Пфафф опубликовал очерк по исто-
рии анализа веществ. Авторы книг по общей истории химии  
(Г. Копп, А. Берри, П. Вальден) выделяли в них специальные 
разделы, посвященные истории химического анализа. Первым 
российским историком химии был Н. А. Меншуткин, в его кни-
ге «Очерк развития химических воззрений» (1888) есть и то, что 
относится к истории нашей науки. Во многих старых учебни-
ках по аналитической химии содержались исторические обзоры  
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(В. Лампадиус, Л. Гмелин, Ш. Шансель и др.). Своеобразной фор-
мой исторического исследования в XIX в. были выпускавшиеся 
Й. Я. Берцелиусом «Ежегодные сообщения», в которых он делал 
критический обзор новых публикаций своих современников-хи-
миков, в частности рассматривал работы по химическому ана-
лизу. Традиция периодически делать критические обзоры новых 
публикаций сохранилась и в современной науке, и это очень 
помогает историкам. Так, в середине XX в. критические обзоры 
публикаций по химическому анализу ежегодно делал А. К. Баб-
ко. В настоящее время некоторые научные журналы (например, 
Analytical Chemistry и Trends in Analytical Chemistry) также пу-
бликуют обзоры новых достижений по отдельным методам или 
объектам анализа. 

Разумеется, историю науки нельзя рассматривать и излагать 
в чисто фактографическом аспекте, просто перечисляя, кто, что 
и когда сделал. Желательно выявить общие закономерности раз-
вития данной науки, социальные, технические и внутренние сти-
мулы ее развития; понять особенности ее методологии, поднима-
ясь до философских обобщений. Это в полной мере относится и к 
истории аналитической химии. Ведущие химики-аналитики (как 
отечественные, так и зарубежные) неоднократно обсуждали ме-
тодологические аспекты данной науки в печати и на различных 
конференциях. Однако по ряду вопросов специалисты пока не 
пришли к единой точке зрения.  

Среди исследований по истории аналитической химии можно 
выделить работы по нескольким направлениям: 

Истории отдельных методов анализа. Примером может 
быть статья А. Т. Пилипенко по истории фотометрического 
анализа.  
История анализа отдельных объектов. Работ такой направ-
ленности гораздо меньше, но они все же есть: например, по 
истории гидрохимического анализа. Сюда же можно отнести 
и многочисленные публикации по истории открытия химиче-
ских элементов. 
История химического анализа в отдельных странах. На-
пример, В. Фрезениус осветил историю химического анали-
за в Германии, А. Жанье — во Франции и т. д. В США в 
1977 г. вышла коллективная монография «History of Analyti-
cal Chemistry», под редакцией известных специалистов-анали-
тиков Г. Лайтинена и Г. Юинга. Без сомнения, это полезная 
книга. Особенно важно, что в ней большое внимание уделено 
истории инструментальных методов. Однако многие разделы 
этой книги рассказывают лишь о том, что делалось в США; 
полной исторической картины эта книга не дает. 
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История химического анализа на примере биографий отдель-
ных ученых. Такие исследования наиболее многочисленны. 
Примером могут быть статьи и книги Е. М. Сенченковой, по-
священные работам М. С. Цвета — основателя хроматографии. 
Тщательно изучив и проанализировав все научное наследие 
Цвета (в том числе сохранившиеся в архивах рукописи, пись-
ма и другие неопубликованные первоисточники), она выявила 
взаимосвязь его достижений с трудами предшественников, со-
временников и продолжателей.
Обзорные работы. Работа с архивными материалами не явля-
ется обязательным условием серьезного исторического исследо-
вания. Немалую ценность имеет и новое осмысление большого 
массива известных данных, включающего малоизвестные на-
учные публикации. Ценные данные по истории отечественной 
химической науки (в том числе аналитической химии) собрали 
и опубликовали в начале XX в. Б. Н. Меншуткин и, позднее,  
М. А. Блох. Очень хорошие книги по истории аналитической 
химии написал венгерский историк науки Ференц Сабадвари.  
В начале 1960-х гг. он издал свою первую книгу на венгерском 
языке, затем она была выпущена в переводе на английский и 
немецкий языки. Через некоторое время на основе этой кни-
ги Ф. Сабадвари и молодой британский аналитик А. Робинсон 
подготовили и издали на английском языке большую моно-
графию, переведенную в 1984 г. на русский язык. В ней на-
шло отражение фундаментальное изучение первоисточников; 
в монографии есть ссылки на основные оригинальные публи-
кации, даже если они относятся к XVII в. 

Есть книги и статьи по истории химико-аналитических иссле-
дований в отдельных городах или отдельных научных организа-
циях или вузах. Публикуются также статьи и книги по истории 
соответствующих кафедр и ведущих лабораторий. К сожалению, 
и обзорные статьи, и работы «географической направленности» 
нередко лишены должной объективности, их авторы не только 
показывают значение исследований своих соотечественников или 
коллег (это можно только приветствовать!), но и преувеличивают 
их достижения, замалчивая или принижая достижения конку-
рентов — ученых других стран. 

Весьма профессиональными были работы оренбургского хими-
ка-аналитика А. Х. Баталина. В 1950–1960-е гг. он опубликовал 
множество оригинальных статей исторического характера и две 
монографии: «Аналитическая химия и пути ее развития» (1961) 
и «Развитие аналитической химии в СССР» (1969). Он впервые 
рассказал о многих российских химиках-аналитиках, установил 
немало новых фактов. К сожалению, книги А. Х. Баталина, вы-
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ходившие в Оренбурге малым тиражом, сегодня практически не-
доступны, а кое в чем явно устарели. 

Примером нового осмысления известного фактического мате-
риала могут быть и работы А. М. Цукермана. Так, в статье «Раз-
витие методов химического анализа» (1983) он обосновал ориги-
нальную периодизацию истории аналитической химии. Ряд работ 
по истории аналитической химии написаны Н. А. Фигуровским 
и его учениками (МГУ). Среди зарубежных авторов, исследо-
вавших исторические аспекты нашей науки, следует выделить  
И. Кольтгофа, Р. Белчера, Г. Крисчеана, Д. Т. Бернса. Отдельные 
аспекты этой истории обсуждали в статьях и книгах известные 
отечественные химики-аналитики, для которых исторические 
исследования были не основным занятием, а своеобразным хоб-
би. Это И. П. Алимарин, А. К. Бабко, Г. К. Будников, И. М. Ко-
ренман, Л. М. Кульберг, А. Т. Пилипенко, В. А. Шапошник,  
К. Б. Яцимирский и некоторые другие. Той же проблематике по-
священы диссертации Т. И. Лыс, Е. Б. Стрельниковой, М. Г. Цю-
рупы и других авторов. В XXI в. в России периодически издают-
ся биографические справочники «Кто есть кто в аналитической 
химии» и «Кто был кто в аналитической химии». Недавно из-
дана книга Ю. А. Золотова «Очерки истории аналитической  
химии» (2018).

Связь истории аналитической химии с историей других наук. 
Аналитическая химия была и в какой-то степени остается пер-
воосновой всей химии. Другие химические науки (например, ор-
ганическая химия) в своем развитии опираются на данные о со-
ставе и структуре соответствующих объектов, полученные путем 
химического анализа. Эту мысль можно найти у многих истори-
ков химии. Особенно значимой была роль химического анализа 
на протяжении первых полутора столетий развития химической 
науки, со времен Р. Бойля до середины XIX в. Этот период ино-
гда даже называют «аналитическим», так как основные исследо-
вания всех химиков были направлены на познание состава при-
родных веществ, в том числе на открытие новых элементов. 

Некоторые специалисты считают, что открытие новых элемен-
тов и изучение их характерных свойств не относятся к истории 
аналитической химии, что эти исследования — часть неоргани-
ческой химии или даже физики (в случае элементов, открытых 
благодаря их спектрам или радиоактивности). Такое мнение не 
лишено логики: сегодня получение нового элемента (например, 
получение сверхтяжелого элемента с помощью ускорителя заря-
женных частиц) не считается химико-аналитическим исследова-
нием, даже если в ходе такого исследования проводятся какие- 
либо анализы. Однако в XVIII–XIX вв. дело обстояло иначе.  
В то время основной целью химических исследований было вы-
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яснение состава природных веществ. Для этого требовалось, 
во-первых, получить полный перечень возможных компонентов 
этих веществ; во-вторых, выявить характеристические свойства 
каждого компонента (элемента или химического соединения); 
в-третьих, разработать надежные способы обнаружения, выде-
ления и количественного определения компонентов, с учетом 
их характеристических свойств. Все эти задачи имели химико- 
аналитический характер. Перечисленные задачи нельзя было ре-
шать по отдельности, они могли решаться только одновременно, 
а полученные «ответы» хорошо дополняли друг друга. 

Исключение из истории аналитической химии интересней-
шей, драматической и поучительной истории обнаружения хи-
мических элементов (как и истории открытия важнейших орга-
нических соединений) было бы методологической ошибкой. Эта 
ошибка, характерная даже для таких историков нашей науки, 
как Ф. Сабадвари и А. Х. Баталин, не случайна. Она обуслов-
лена принятой ими слишком узкой дефиницией аналитической 
химии как науки о методах анализа. Однако предметом анали-
тической химии является процесс анализа в целом, и история 
этой науки должна включать не только работы по установлению 
состава веществ, но и составление перечня искомых объектов, 
и изучение характеристических свойств этих объектов. Поэтому 
исследователей, которые открывали новые химические элементы 
(К. Шееле, Дж. Пристли, Г. Дэви), следует считать химиками- 
аналитиками в той же степени, что и создателей новых методов 
анализа (Т. Бергман, А. Л. Лавуазье, Ж. Гей-Люссак, Р. Бунзен  
и др.). Тем не менее в этой книге история аналитической химии 
будет рассмотрена главным образом как история возникновения 
и развития разных методов анализа, без рассмотрения истории 
открытия химических элементов. Причиной является не только 
давняя традиция, но и наличие прекрасной и неоднократно пере-
издававшейся научно-популярной и учебной литературы по исто-
рии открытия элементов (Н. А. Фигуровский, Ю. И. Соловьев). 
Напротив, по истории методов анализа литературы очень мало, 
а по истории инструментальных методов ее практически нет. 

Начиная с 1850-х гг. развитие аналитической химии несколь-
ко замедлилось, зато наблюдалось поразительно быстрое и впе-
чатляющее развитие сначала органической химии, затем физи-
ческой химии, а позже и химической технологии. В результате 
относительная значимость аналитической химии как одной из 
химических наук стала уменьшаться. В XX в. в химическом 
анализе все в большей и большей степени стали применять фи-
зические методы, сложные измерительные приборы, достижения 
математики, информатики и вычислительной техники. Благода-
ря этому развитие аналитической химии как науки вновь уско-
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рилось, но роль химических методов при этом постепенно стала 
снижаться. Известный ученый Г. Либхавски писал, что нравит-
ся нам это или нет, но химия уходит из аналитической химии.  
К концу XX в. аналитическая химия как наука приобрела меж-
дисциплинарный характер (эта тенденция будет рассмотрена 
нами в гл. 9). Даже называть эту науку многие стали по-ново-
му — аналитикой в Германии и России, аналитической нау-
кой — в Японии. 

Историк химии М. Джуа в своей монографии «История химии» 
(М.: Мир, 1966) писал: «В современный период… отдельные вет-
ви химии… приобрели признаки независимых наук. Вот почему 
перед историком... стоит проблема отделения их истории от 
общей истории химии». Таким образом, история аналитической 
химии является самостоятельной областью исторических исследо-
ваний. Неразрывные генетические и содержательные связи роднят 
аналитическую химию с химией, но не менее важными стали те-
перь связи с физикой, техникой, математикой, информатикой и 
биохимией. В новейшей истории молекулярной биологии, гене-
тики, экологии, медицины значительное место занимает история 
создания и применения соответствующих химико-аналитических 
методов. Для междисциплинарных наук, какой стала современная 
аналитическая химия, изучение истории их развития особенно 
важно. В таких науках прогресс часто базируется на использова-
нии прошлых достижений смежных дисциплин, является резуль-
татом «перебрасывания мостов». Впрочем, в этом смысле сейчас 
едва ли не все науки стали междисциплинарными.

Принципы периодизации. Чтобы установить закономерности 
какого-либо процесса, описать его и сделать правильные выво-
ды, надо, прежде всего, выявить основные стадии этого процес-
са. Историк должен обосновать временны!е границы и основное 
содержание каждого этапа изучаемого потока событий. Любая 
периодизация условна, но она необходима и в научных, и в учеб-
ных целях. История химического анализа и история аналитиче-
ской химии также нуждаются в периодизации. При этом важ-
но использовать наиболее существенные признаки. Надо понять, 
какие задачи преимущественно решались аналитиками в то или 
иное время, какие методы при этом выходили на первый план, 
как развивались теоретические основы методов. Периодизация 
истории химического анализа будет детально рассмотрена в гл. 1, 
а периодизация истории аналитической химии как науки —  
в гл. 3. Эти периодизации основаны на разных признаках и не-
сколько различаются. Однако хронологические рамки периодов 
примерно совпадают. Поэтому при изучении студентами истории 
аналитической химии обе периодизации можно объединить, вы-
делив четыре основных периода (табл. В-1). 
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Таблица В-1

Объединенная периодизация истории химического анализа  
и аналитической химии 

Номер                 
периода

Границы  
периодов

Содержание периода  

1 До 1670-х гг. Возникновение и развитие пробирного ис-
кусства. Накопление знаний о веществах  
и их свойствах (предыстория науки) 

2 С 1670-х 
до 1870-х гг. 

Создание и применение химических мето-
дов анализа. Формирование науки о хими-
ческом анализе      

3 С 1870-х 
до 1970-х гг.

Становление инструментальных методов. 
Формирование теоретических основ отдель-
ных методов анализа

4 С 1970-х гг.       
по настоящее 

время

Постепенное вытеснение химических мето-
дов анализа физическими, создание биоло-
гических и биохимических методов. Нача-
ло формирования общей теории анализа

Объединенная периодизация истории химического анализа и 
аналитической химии как науки была теоретически обоснована 
в статье В. И. Вершинина и Ю. А. Золотова, опубликованной в 
«Журнале аналитической химии» (2009, Т. 64, № 8). Обоснова-
ние дано ниже, в гл. 1. Разумеется, эта периодизация не явля-
ется единственно возможной, но она представляется достаточно 
обоснованной, простой и удобной для применения в учебном 
процессе. В последние годы эта периодизация стала общеприня-
той. Именно она и будет использована в настоящей книге. Главы 
1 и 2 соответственно посвящены первому и второму периодам. 
Главы 3–5 содержат материал, относящийся преимуществен-
но к третьему периоду. Современному (четвертому) периоду по-
священы гл. 6, 7, 9–10. А вот развитие нашей науки в России  
(гл. 8) проходило во многом иначе, чем в Западной Европе или 
Америке. В этом случае потребуется особая периодизация.  



ГЛАВА 1

Возникновение и развитие  
химического анализа

1.1. Периодизация истории химического  
анализа

История химического анализа началась еще в глубокой древно-
сти, она включает несколько периодов, существенно отличаю-
щихся друг от друга. Для правильной периодизации этой исто-
рии надо найти ответы на следующие вопросы: 

1. Какие проблемы общества приводили к необходимости ре-
шения химико-аналитических задач? Какие именно задачи реша-
ли аналитики? 

2. Какие виды анализа были наиболее характерны для каж-
дого периода, какие объекты преимущественно изучались анали-
тиками, какие компоненты при этом определялись?

3. Какие методы преимущественно использовались для реше-
ния химико-аналитических задач? 

4. Какие характеристики (по чувствительности, точности и  
т. п.) имели лучшие для своего времени методики анализа?

Третий вопрос указывает на самый очевидный и самый важ-
ный критерий периодизации (табл. 1.1), но необходимо учитывать 
и другие факторы (табл. 1.2). С учетом всех факторов в истории 
анализа можно выделить четыре периода:

1) Период преимущественного использования методов про-
бирного искусства (испытание огнем, купелирование, примене-
ние паяльной трубки и т. п.). Эти высокотемпературные мето-
ды анализа описаны в трудах Бирингуччо, Агриколы, Эркера. 
Важную роль играли и органолептические методы распознава-
ния веществ. Отметим, что качественные реакции в растворах и 
простейшие физические методы анализа также были известны с 
глубокой древности, но их применение даже в XVII в. было лишь 
эпизодическим. 

2) Период освоения и преимущественного использования 
классических химических методов (качественные реакции в 
растворах, весовой и объемный анализ). Правда, методы, ос-
нованные на высокотемпературных процессах, вплоть до кон-
ца XVIII в. оставались, как и в Средневековье, общепринятыми 
способами анализа руд и других минералов. Однако в результа-
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те исследований Бойля, Маргграфа, Бергмана и других ученых 
уже в середине XVIII в. реакции в растворах рассматривались 
как более универсальный и надежный, хотя и более трудоемкий 
способ обнаружения и определения веществ. Высокотемператур-
ные методы пробирного искусства применялись все реже. Бойль 
ввел в употребление термин «анализ», обосновал необходимость 
решения ряда химико-аналитических задач (например, изучение 
и сопоставление состава разных минеральных вод) и внес свой 
вклад в развитие классических методов анализа. Поэтому услов-
ной границей между первым и вторым периодами считают 1660– 
1670-е гг., когда были опубликованы основные работы Бойля. 

3) Период освоения и применения инструментальных ме-
тодов. В это время (конец XIX и бо!льшая часть XX в.) класси-
ческие методы анализа применялись чаще, чем инструменталь-
ные; ежегодно появлялось множество «химических» методик, 
улучшались показатели их точности, селективности и чувстви-
тельности. Но основы классических химических методов сло-

Таблица 1.1

Периодизация истории химического анализа

Период, 
годы

Содержание Приоритетные 
методы

Характеристики 
лучших методик

Сmin, % , % 
отн. 

1
до 1670-х  

гг.

Пробирное искус-
ство

Пробирная плав-
ка, паяльная 
трубка

0,1–1 ?

2
1670–1860-е 

гг.

Освоение и при-
менение химиче- 
ских методов ана- 
лиза

Качественные 
реакции, грави-
метрия, титри-
метрия

10 2–10 1 <1

3
1870–1970-е 

гг.

Освоение и при-
менение физиче- 
ских методов ана- 
лиза

Атомно-эмисси- 
онный анализ, 
потенциометрия, 
спектрофотомет- 
рия и др.

10 7–10 4 <0,1

4
после 1970 г.

Вытеснение хи-
мических мето-
дов физически- 
ми и биохими-
ческими

Хроматография, 
масс-спектромет- 
рия, резонансные 
методы, иммуно-
анализ и др.

10 9–10 6 <0,01

Примечание: Сmin — предел обнаружения,  — предел относительной погреш-

ности.
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