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Всем известно, что каждый ребёнок 
талантлив. Нужно только создать условия 
для проявления его способностей, 
а не преломлять их через призму стандар-
тов. Особое внимание в педагогической 
деятельности уделяю учащимся, одарён-
ным в области естествознания. Развитие 
способностей начинается с первого года 
обучения химии, то есть с восьмого клас-
са. Этому содействует внедрение в учеб-
ный процесс методов активного обучения, 
когда учащиеся включаются в активное 
взаимодействие и общение в ходе позна-
вательной деятельности. Речь идёт об ис-
пользовании в учебной работе методов 
сотрудничества, проектов, игровых техно-
логий, решении ситуационных задач, про-
блемном обучении. Развитию способнос-
тей, интеллекта помогают не только ак-
тивные формы обучения на уроках, но 
и курсы по выбору. Именно на них начи-
нается углублённая работа, совершенство-
вание навыков и умений в составлении 
химических формул, понимании химичес-
ких свойств классов неорганических ве-
ществ. В течение последних лет достигну-
ты устойчивые успехи — победы в городс-
ких олимпиадах среди учащихся старших 
классов. Успех учащихся в олимпиадах 
разного уровня можно объяснить кропот-
ливой и систематической работой на уро-

ках химии и во внеурочной деятельности. 
Многие годы разрабатываю тему «Реше-
ние задач повышенного уровня сложнос-
ти», собираю и анализирую материалы 
районных, областных, федеральных эта-
пов Всероссийской олимпиады школьни-
ков, составляю методические пособия 
по решению расчётных задач. Решение 
задач формирует у учащихся навыки 
творческого мышления. При этом требу-
ется не следование какой-то определён-
ной, известной схеме, а поиск нестандарт-
ных вариантов. Решение задач помогает 
формированию таких качеств характера, 
как внимательность и целеустремлён-
ность. При решении задач желательно ис-
пользовать наиболее рациональные мето-
ды, которые не являются единственно 
возможными. Учитель только приветству-
ет поиск и других, может более смелых 
и изящных способов решения. Любая, до-
статочно сложная задача является интел-
лектуальной комбинацией более простых, 
«стандартных» ситуаций. Следовательно, 
основным навыком решения задач по хи-
мии, является умение «разложить» слож-
ную задачу на «простые» составляющие, 
на стандартные подзадачи.

Навык декомпозиции сложных задач 
на простые развиваю и закрепляю при ис-
пользовании пособия Н.Е. Кузьменко, 
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выделение в котором задач трёх уровней 
позволяет активно усвоить переход 
от простого к сложному и наоборот. При 
работе с одарёнными учащимися исполь-
зую пособие «Химия. Основные алгорит-
мы решения задач» Н.Н. Олейников, 
Г.П. Муравьева, где рассмотрен набор ал-
горитмов решений.

Приступая к решению задач, учащийся 
должен изучить соответствующий теоре-
тический материал и внимательно ознако-
миться с методикой решения задач данно-
го типа. Не всё получается с первого раза, 
требуется навык решения задач, который 
появляется в ходе работы.

Решение задачи всегда начинается 
с изучения её условия. Прежде всего сле-
дует выяснить, с какими величинами пред-
стоит проводить вычисления, установить 
единицы измерения и числовые значения 
данной задачи и чётко определить иско-
мую величину. Во многих случаях решение 
задачи можно облегчить с помощью ил-
люстраций к ней. На рисунке схематиче-
ски изображают рассматриваемые в задаче 
объекты: растворы, смеси, соединения, 
а также их составные части. Зрительное 
представление оказывается особенно по-
лезным при анализе задач, связанных с га-
зами, растворами, составом вещества. Ри-
сунок помогает понять смысл задачи, разо-
браться в зависимостях между её данными 
и искомой величиной.

Решение расчётных задач основано 
на применении математики. Ход решения 
обычно предопределяется опытом учаще-
гося, его умением применять на практике 
знания математики, в этом прослеживают-
ся устойчивые межпредметные связи. При-
менение пропорций в решении задач по хи-
мии наглядно и эффективно для простых 
задач. Для решения составных задач необ-
ходимо расчленить каждую из них на ряд 
простых этапов, удобно также воспользо-
ваться другими методами алгебры: линей-
ными уравнениями и неравенствами. 

Раскрыть способности ученика помо-
гает проектная деятельность — совмест-
ная учебно-познавательная, творческая 
деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы де-
ятельности направлена на достижение об-
щего результата. Проект является привле-
кательной для учащихся оригинальной 
формой работы, способствует формирова-
нию положительных мотивов учебной де-
ятельности, прививает детям умение ста-
вить перед собой цели и реализовывать 
их. Проект учит школьников мобилизо-

вывать, обобщать и интегрировать свои 
знания и умения, получать в ходе выпол-
нения заданий значительно больше зна-
ний, чем даёт урок. Участие в проектной 
деятельности помогает подростку преодо-
леть себя, поверить в свои силы, и даже 
раскрыть способности, о которых он сам 
не подозревал. 

Метод проектов называют технологией 
четвёртого поколения, реализующей лич-
ностно-деятельный подход в обучении. Ус-
ловием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представ-
лений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования и реализации про-
екта, включая его осмысление и рефлек-
сию результатов деятельности. Работа над 
проектом включает в себя постановку це-
ли, выявление проблемы, формулировку 
задач. При этом происходит обсуждение 
возможных вариантов исследования 
и сравнение предполагаемых стратегий, 
выбираются способы. Участники проекта 
занимаются самообразованием и актуали-
зацией знаний при консультативной помо-
щи учителя. При этом продумывается ход 
деятельности, распределяются обязанно-
сти, осуществляется исследование и реше-
ние конкретных задач. При реализации 
проекта происходит обобщение результа-
тов, делаются выводы, анализируются ус-
пехи и ошибки.

Проектное обучение является не пря-
мым, и здесь ценны не только результаты, 
но и в ещё большей степени сам проект. 
Функции учителя заключаются в том, что 
он помогает ученикам в поиске нужной 
информации; сам является источником 
информации; координирует весь процесс; 
поощряет учеников; поддерживает непре-
рывную обратную связь. Используя проек-
тную деятельность, стремлюсь повысить 
уровень активности школьников и качест-
ва знаний; к интеграции между предмета-
ми различных образовательных областей; 
к профессиональному самоопределению 
учащихся. 

В 2007–2008 учебном году началась 
работа научного общества учащихся 
«Юный исследователь». Интерес к иссле-
довательской деятельности по химии 
проявили учащиеся среднего звена (5, 6, 
7-х классов). Их заинтересовало не толь-
ко теоретическое рассмотрение тем, но 
и практическое подтверждение выдвину-
тых гипотез. Для анализа была выбрана 
тема «Тайна зеркала», над которой они 
работали в течение года, итогом стала по-
беда в школьной научно-практической 
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конференции. Первая работа «Тайна зер-
кала» носила реферативный характер. 
Из информационных источников собрали 
и систематизировали материалы о леген-
дах и тайнах зеркал, каким может быть 
зеркало будущего и способы промышлен-
ного и лабораторного производства зер-
кальной поверхности. Это был первый 
опыт выполнения проекта, следующие 
проекты носили исследовательский ха-
рактер.

В 2008–2009 учебном году научным 
обществом учащихся практически и теоре-
тически разрабатывались проекты: «Цве-
ты — природные индикаторы» 6-й класс, 
«Природные пищевые кислоты» 7-й класс, 
«Выращивание монокристаллов некото-
рых солей» 6-й класс. В работе «Природ-
ные пищевые кислоты» семиклассники 
сравнивали кислотность природных кис-
лот с помощью водородного показателя, 
изучали специфические свойства некото-
рых природных кислот, исследовали свойс-
тва уксусной кислоты с помощью «пузырь-
кового» индикатора, проверяли настоящую 
концентрацию столового уксуса. В ходе 
работы было установлено, что самая высо-
кая кислотность характерна для щавелевой 
кислоты, за ней по кислотности следуют 
бензойная, лимонная и уксусная кислоты. 
Исследуя специфические свойства лимон-
ной кислоты было проверено, что она ис-
пользуется для тайнописи. Лимонным со-
ком сделали надпись, затем высушили бу-
магу и прогладили её горячим утюгом, на-
писанное отчётливо проявилось.

Чтобы добиться высокого результата 
в обучении, необходимо научить воспитан-
ника мыслить, находить и решать пробле-
мы, используя для этой цели знания из раз-
личных областей, коммуникативные и ин-
формационно-технологические умения. 
Акцент образовательной деятельности пе-
реносится на воспитание подлинно сво-
бодной личности, формировании способ-
ности добывать и применять знания, чётко 
планировать действия, эффективно со-
трудничать в разнообразных группах, быть 
открытыми для новых контактов и куль-
турных связей. Поэтому на практике ши-
роко применяю технологии на основе про-
ектной и исследовательской деятельности 
учащихся.

Для повышения мотивации, нагляд-
ности, качества обучения на своих уроках 
применяю компьютерные технологии, при 
этом не меньше используется наглядность 
и химический эксперимент. При предо-
ставлении материала в виде графиков, таб-

лиц, мультимедийных картинок, виртуаль-
ных моделей включаются механизмы 
не только звуковой, но и зрительной и ас-
социативной памяти. Умелое использова-
ние отдельных фрагментов компьютерных 
программ делает урок привлекательным 
и ярким. Хотелось бы сказать несколько 
слов о создании и использовании на уроке 
несложных документов в Microsoft Word 
и презентаций в Power Point. Они просты 
в исполнении и применении, но их роль 
интенсификации урока и повышении его 
эмоционального воздействия на ученика 
велика. Достоинством документов Word 
является их относительно небольшая ём-
кость и простота создания. Преподаватель 
может разрабатывать их для конкретных 
ситуаций по темам и группам. При этом 
такие документы не теряют достоинств 
мультимедиа: они ярки, красочны. Цен-
ность созданных учителем презентаций со-
стоит в том, что материал в них даётся уча-
щимся компактно, в нужной последова-
тельности, в нём нет ничего лишнего, всё 
«работает» на достижение целей и задач 
конкретного урока, в отличие от готовых 
фильмов и слайдов. Кроме того, под пре-
зентацию следует выбрать текст, макси-
мально соответствующий теме урока с ин-
формативной точки зрения. При повтор-
ном просмотре презентации текст может 
быть отключён, а ученикам дано задание 
озвучить слайды самостоятельно. Это поз-
волит экономить время урока, так как ма-
териал презентации чётко рассчитан 
по времени. Важным аспектом использова-
ния компьютерных технологий на уроках 
химии является проектная деятельность 
учащихся. Мультимедийные презентации, 
составленные учениками, активно вошли 
в процесс обучения. Ребята используют 
ресурсы Интернета для сбора материала 
для проектов, готовят свои собственные 
презентации. Традиционно изучение темы 
или раздела заканчивается повторением, 
закреплением и обобщением. Все эти эле-
менты можно объединить, предложив уча-
щимся на завершающем каждую тему эта-
пе создать мультимедийный проект вместо 
традиционного реферата. Создавая презен-
тацию, ученикам предоставляется возмож-
ность систематизировать приобретённые 
знания и навыки, применить их на практи-
ке, а также реализовать интеллектуальный 
потенциал и способности. Очень важно 
учащимся почувствовать интерес к само-
стоятельной творческой работе, ощутить 
значимость результатов своей работы, 
а также собственную успешность.
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Одной из возможностей применения 
мультимедийных технологий на уроке яв-
ляется подготовка и проведение интегри-
рованных уроков. Урок химии проходит 
в компьютерном классе с использованием 
мультимедийных программ, интернет- 
ресурсов. Возможности применения ин-
тернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 
Интернет создаёт условия для получения 
любой необходимой ученикам и учителям 
информации.

Отмечая все положительные стороны 
использования компьютерных технологий, 
хочется подчеркнуть, что никакие самые 
новейшие информационные технологии 
не заменят на уроке учителя. Главной и ве-
дущей фигурой на уроке остаётся учитель, 
и применение компьютерных технологий 
следует рассматривать как один из эффек-
тивных способов организации учебно-вос-
питательного процесса. 

В процессе обучения широко приме-
няются здоровьесберегающие технологии. 
Это контроль со стороны учителя за соб-
людением осанки детей, гимнастика для 
глаз, психологические и физические пау-
зы-разгрузки. Особое внимание обращаю 
на соблюдение санитарного состояние по-
мещения, режим проветривания и осве-
щения. 

По уровню познавательной активности 
учащихся различают объяснительно-ил-
люстративные, репродуктивные, проблем-
ные, частично поисковые и исследователь-
ские методы обучения, которые использую 
на различных уроках.

Если учащийся воспроизводит матери-
ал по стандарту, то имеем дело с репродук-
тивным методом обучения, самым непро-
дуктивным методом.

Больший эффект урока достигается 
в случае, когда объясняются факты, ста-
вится проблема, а учащиеся сами делают 
выводы, выдвигают гипотезу, находят пути 
решения проблемы.

Проблема всегда содержит в себе про-
тиворечие. Например, при изучении 
свойств воды могут возникнуть такие воп-
росы: «Почему водопроводные трубы зи-
мой рвутся?» или « Почему ложка легко 
входит в стакан воды?»

Не нужно торопиться дать правильный 
ответ, а дать возможность ученикам выска-
зать все возможные объяснения. Из мно-
жества вариантов выбрать несколько глав-
ных и подтвердить их практически. Так 
развивается самостоятельность мышления, 
формируется творческий подход к реше-
нию проблемных ситуаций. Эффективным 

способом организации выполнения иссле-
довательских заданий стали проблемные 
мини — эксперименты. На уроках химии 
и заседаниях научного общества выполня-
ются краткосрочные эксперименты. Это 
даёт возможность каждому ребёнку по-
чувствовать себя в роли учёного, приотк-
рывающим дверь в новое, неизвестное.

Так, работая над темой «Цветы — при-
родные индикаторы», учащиеся узнают 
опытным путём, что окраска цветка может 
изменяться под действием кислотной 
и щелочной среды. Синие фиалки красне-
ют от кислоты и становятся жёлтыми в ще-
лочи. Ученики приходят к выводу, что фи-
алки ведут себя подобно лабораторному 
индикатору метилоранжу.

Следующий исследовательский шаг — 
приготовление водных настоев и спирто-
вых вытяжек различных цветов. Это дела-
ется для того, чтобы узнать будут ли ме-
нять свою окраску в кислотных и щелоч-
ных средах настои и вытяжки цветов.

Накапливая исследовательский мате-
риал и анализируя результаты опытов, 
учащиеся приходят к определённым выво-
дам: хорошими индикаторами являются 
цветы синего, красного, фиолетового цве-
та; в кислотной среде они приобретают 
красное окрашивание, в щелочной — жёл-
тое; спиртовые вытяжки цветов имеют 
преимущества над растворами по срокам 
хранения.

Оптимальной формой организации ис-
следовательской деятельности является 
работа в малых группах. Обсуждение ре-
зультатов исследования происходит тогда 
в форме диалога, который предполагает 
обмен информацией о ходе исследования 
и его результатов.

В условиях большого объёма учебной 
информации возникла проблема перегруз-
ки школьников. В такой ситуации обучать 
всех школьников на одном высоком уров-
не практически невозможно. Тем более, 
что он является чисто недостижимым для 
многих из них. Решить эту проблему помо-
гает технология разноуровнего обучения.

Разноуровневое обучение — это педа-
гогическая технология организации учеб-
ного процесса, в рамках которого предпо-
лагается разный уровень усвоения учебно-
го материала, но не ниже базового, в зави-
симости от способностей и индивидуальных 
особенностей личности каждого учащего-
ся; это технология, при которой за крите-
рий оценки деятельности ученика прини-
маются его усилия по овладению этим ма-
териалом, творческому его применению.

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В соответствии с особенностями каж-
дого учащегося составляю задания, разные 
по уровню сложности и требующие разно-
образных видов деятельности. Задача 
структурирования содержания решается 
при разноуровневом обучении с помощью 
деления текстов, заданий на три уровня 
сложности. 

1 уровень — сохраняет логику самой 
науки и позволяет получить упрощённое, 
но верное и полное представление о пред-
мете;

2 уровень — углубляет первый и обо-
гащает по содержанию, глубине проработ-
ки, не требуя переучивания. Это происхо-
дит за счёт включения ранее намеренно 
пропущенных подробностей, тонкостей, 
нюансов;

3 уровень — углубляет и обогащает 
второй как по содержанию, так и по глуби-
не проработки. Это происходит за счёт 
включения дополнительной информации, 
не предусмотренной стандартами.

Иными словами, эти три уровня мож-
но охарактеризовать при проведении заня-
тий следующим образом: при проблемном 
изложении (учащиеся осваивают образец 
умственных действий); при частично-по-
исковом изложении (формируются эле-
ментарные умения и навыки поисковой 
деятельности); при исследовательском 
подходе (формируются навыки творческой 
деятельности).

Таким образом, основные правила 
технологии разноуровневого обучения 
можно свести к следующему.

Не дотягивать всех учащихся до еди-
ного уровня, а создавать условия каждому 
в меру его потребностей, сил и желаний.

Последовательное освоение и сдача 
уровней.

За одно занятие можно сдать только 
одну тему.

Для получения отметки «3» необходимо 
знание не менее 50% из числа предложен-
ных в данный период времени тем, на «4» — 
70–80% тем, на «5» — 90–100% тем.

При подготовке к практическому зада-
нию можно выбрать любой уровень зада-
ний и повысить свою обычную отметку.

Основными принципами являются 
доброжелательность, взаимопомощь, твор-
чество, право на собственное мнение 
и ошибку.

Использование предложенных подхо-
дов способствует не только достижению 
образовательных и воспитательных целей 
и развитию творческих способностей уча-
щихся, но и сохранению физического 
и психического здоровья учащихся.  
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