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Организация исследовательской деятельности 
учащихся гимназии на уроках химии 
и во внеклассной работе по предмету

Глобальные изменения в информа-
ционной, коммуникационной, професси-
ональной и других сферах современного 
общества требуют корректировки содер-
жательных, методических, технологичес-
ких аспектов образования, пересмотра пре-
жних ценностных приоритетов, целевых 
установок и педагогических средств. Дети 
учатся прежде всего и главным образом 
у своих предшественников, поэтому необ-
ходимо дать возможность каждому школь-
нику приобщиться к духовному, научному, 
исследовательскому опыту предшеству-
ющих поколений. Такую возможность 
может дать правильно организованная 
учебно-исследовательская деятельность 
учащихся. Данная работа является резуль-
татом обобщения опыта по организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся на уроках химии, а также в рам-
ках работы НОУ.

По моим наблюдениям, в последние 
годы обнаруживается снижение интере-
са школьников к урокам химии, которые 
далеко не всегда расцениваются ими как 
важные и полезные в предстоящей жизни, 
поэтому я поняла, что необходим поиск 
путей, обеспечивающих у учеников жела-
ние учиться, активно познавать предмет. 
Использование системного подхода к про-
ведению лабораторных уроков позволило 
создать условия для изменения позиции 
учащихся из пассивной (как объекта обу-
чения) в активную (как субъекта учения).

Рассмотрим, в чём заключается роль 
педагогической поддержки при проведе-
нии цикла лабораторных работ на уроках 
химии. Конечно же, это создание комфор-
тных условий для положительной моти-
вации учебной деятельности школьника 
на лабораторных уроках, к которым можно 
отнести:

создание положительного эмоцио-• 
нального фона на уроке, доброжелательной 
атмосферы сотворчества;

обеспечение яркой наглядности про-• 
исходящего;

создание ситуации успеха в экспери-• 

менте, приводящей ученика к удовлетворе-
нию от сделанного им самим.

Таким образом, создавая доброжела-
тельную атмосферу на лабораторных уро-
ках, придавая этим урокам эмоциональную 
окраску (за счёт подбора ярких, безотказ-
ных химических опытов), создавая условия 
гарантированного успеха, объясняя личную 
значимость данного вида знаний и умений, 
учитель химии оказывает педагогическую 
поддержку на этапе формирования мотива-
ции учебной деятельности школьников, ко-
торая в дальнейшем позволяет школьнику 
перейти от репродуктивной деятельности 
к продуктивно-творческой, исследователь-
ской. В этих целях учителю необходимо 
изменять логику включения лабораторных 
уроков в курс изучения химии, выбирать 
темы лабораторных уроков, планировать 
частные проблемные вопросы по ходу вы-
полнения химических опытов так, чтобы 
ученик в своей учебной деятельности про-
шёл три логически связанных этапа:

репродуктивный;• 
частично-поисковый;• 
исследовательский.• 

В качестве примера обратимся к трём 
заданиям, соответствующим лабораторным 
урокам в начале, середине и к концу изуче-
ния курса химии основной школы.

При проведении первого лаборатор-
ного урока «Лабораторное оборудование», 
когда уровень знаний школьников ещё 
невелик и практически отсутствуют навы-
ки работы с химическим оборудованием, 
учащиеся выполняют работу после предва-
рительного изучения материала учебника 
или демонстраций учителя, то есть по типу 
«это урок совершенствования знаний». 
Ученики действуют репродуктивно, за учи-
телем. Записывают название лабораторно-
го урока, его цель. Учитель объясняет, как 
работать по карточке-инструкции. Задания 
также носят репродуктивный характер. 
«Рассмотрите посуду. Пользуясь учебни-
ком, выясните названия. Зарисуйте в тет-
радь и подпишите». Несмотря на низкий 
уровень исследовательской, точнее, пока 
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познавательной деятельности школьников 
на первых лабораторных уроках, нельзя не-
дооценивать их значения, так как:

познавательный момент заключён • 
в самих объектах исследования;

осваиваются новые навыки работы • 
с оборудованием;

осваивается химическая терминоло-• 
гия;

приобретаются навыки оформления • 
отчёта.

Начиная с лабораторного урока «Фи-
зи че ские и химические явления», делается 
шаг вперёд в организации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся. Урок 
включается в систему изучения на этапе 
приобретения новых знаний и организован 
по частично-поисковому методу. С помо-
щью вопросов в карточке-задании школьни-
ки должны прийти к выводу о существенном 
признаке химических явлений. Облегчает 
вывод оформление наблюдений в виде таб-
лицы, из которой становятся очевидными 
различия химических и физических явле-
ний. Ценность данной работы заключается 
в том, что она даёт возможность сопостав-
лять противоположные явления сразу же, 
в процессе их изучения. По частично-поис-
ковому методу организовано большинство 
последующих лабораторных уроков.

К концу курса химии в основной шко-
ле лабораторные уроки мной организу-
ются по типу экспериментальных задач. 
Например, так организован лабораторный 
урок «Генетическая связь между классами 
неорганических соединений». При экспе-
риментальном решении химических задач 
на лабораторном уроке предусматривается 
сочетание действий, направленных на на-
хождение ответа, с обязательным осущест-
влением химических опытов. Организация 
уроков по такому типу соответствует более 
высокой степени познавательной деятель-
ности школьников — исследовательской. 
Школьники самостоятельно осуществля-
ют эксперимент, составляют план выпол-
нения опытов, подбирают оборудование, 
проводят реакции. Задания для учеников 
подобраны так, чтобы они могли опереть-
ся на ранее приобретённый опыт работы. 
Основная трудность исследовательской 
работы состоит в том, что базовые знания 
ученикам необходимо свести воедино, вы-
делить существенно важное и на этой осно-
ве провести лабораторный эксперимент. 

Анализ отчётов учащихся по лабора-
торным урокам исследовательского типа 
показывает, что 30% школьников к окон-
чанию основной школы овладевают спе-

циальными знаниями и умениями по орга-
низации исследовательской деятельности 
на уроках химии. При этом педагогическая 
поддержка снижает «драматичность» («я 
не знаю», «я не смогу», «у меня не получит-
ся») овладения новыми знаниями и даёт 
ребёнку возможность познать радость твор-
ческой работы.

Таким образом, педагогическая под-
держка школьника на лабораторных уроках 
интенсифицирует переход к продуктивной 
интеллектуальной деятельности, позво-
ляет ребёнку найти себя, самоутвердиться 
в реальной деятельности, формирует, пусть 
и на начальном этапе, исследовательскую 
культуру учащихся, которую впоследствии 
необходимо развивать в старших классах.

Старшеклассников необходимо при-
учить к мысли, что осмысливание пробле-
мы, цели, задачи происходит только в том 
случае, когда они формулируются самосто-
ятельно. В этом случае школьник сможет 
раскрыть причинно-следственные связи 
между отдельными компонентами иссле-
дования, самостоятельно, своими словами 
сформулировать и объяснить главные те-
оретические идеи, применить теорию для 
объяснения частных явлений. 

В учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся старших классов необхо-
димо сформировать целостное восприятие, 
умение находить как внутрипредметные, 
так и межпредметные связи. Находясь в со-
стоянии исследования, старшеклассник 
должен свободно пользоваться знаниями 
в нестандартных ситуациях для решения 
практических проблем. Нужно выработать 
способность к самостоятельному обобще-
нию и систематизации информации, что 
будет свидетельствовать о достижении уча-
щимся того состояния, когда знания могут 
перерасти в убеждения. К примеру, выпол-
няя задания по органической химии, деся-
тиклассники обращаются к положению те-
ории химического строения, что любые из-
менения электронной и пространственной 
структуры молекулы вызывают соответс-
твующие изменения в свойствах вещества. 
Анализируя строение углеводородов, для 
которых характерны реакции присоедине-
ния, находят, что все они имеют хотя бы 
одну π-связь, тогда как атомы в молекулах 
веществ, не вступающих в реакции присо-
единения, соединяются только -связями. 
Таким образом, ученики обнаруживают 
тот общий принцип внутреннего строения 
молекул углеводородов, который даёт воз-
можность систематизировать и обобщить 
углеводороды не только по способности 
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вступать в реакции присоединения, но и 
по другим свойствам. Обнаружение обще-
го принципа, обеспечивающего внутренние 
связи между химическим и электронным 
строением молекул вещества и внешним 
их проявлением в виде физико-химичес-
ких свойств, приводит школьников к вы-
явлению причин тех или иных конкретных 
свойств. Старшеклассники встают перед 
необходимостью проанализировать рас-
пространение данного принципа в сфере 
науки — как культурном аналоге рассмат-
риваемой деятельности.

Ведущим принципом учебно-исследо-
вательской деятельности старшеклассни-
ков должен стать принцип самодеятельнос-
ти, которому помогают принципы доступ-
ности, естественности, экспериментальнос-
ти, осмысленности, культуросообразности. 
Ведущими средствами для достижения 
поставленных целей являются: насыщение 
практических занятий эмоциональным со-
держанием, включение исследовательских 
заданий по мировоззренческой проблемати-
ке в приближенных к реальной деятельнос-
ти ситуациях, создание успеха. Например, 
для возбуждения эмоционального отно-
шения к изучаемому материалу по теме 
«Неметаллы и их свойства. Благородные 
газы» в 11-м классе мы начали урок с зара-
нее подготовленного доклада о состоянии 
загрязнения окружающей среды в област-
ном центре — городе Волгограде.

«В атмосферный воздух за год выбра-
сывается 340,9 тыс. т вредных веществ, 
из них 20,5 тыс.т твёрдых, 320,4 тыс. т га-
зообразных и жидких. Основные выбросы 
по области осуществляют предприятия 
трубоводного транспорта (174,8 тыс. т), 
электроэнергетики (3,4 тыс. т), цветной 
металлургии (22 тыс. т), нефтедобычи 
(16, 6 тыс. т), топливной (63,3 тыс. т), 
нефтеперерабатывающей (45,7 тыс. т) 
промышленности. Наиболее крупные 
выбросы в атмосферу нашей области 
имеют предприятия: ОАО «Лукойл»-
Волгограднефтепереработка — 40,6 тыс.т; 
ОАО «Волгоградский алюминий» — 
22 тыс. т, ОАО «Металлургический завод 
«Красный октябрь» — 1,8 тыс. т. Выбросы 
загрязнённых веществ от автотранспорта 
составили 176,4 тыс. т». 

Включение в содержание урока таких 
сообщений переключило внимание стар-
шеклассников от переживания предстоя-
щих трудностей освоения изучаемого мате-
риала на мотив предстоящей деятельности. 
Выполняя дальнейшие задания, они дума-
ли о тех, кому необходима их помощь.

Исследовательские задания я включаю 
не только в начале занятия. На уроке хи-
мии в 10-м классе по теме «Природный газ. 
Алканы» при изучении явления изомери-
зации записываю уравнение

С4Н10 -> С4Н10

Объяснение механизма реакции пред-
ставляет собой исследование, так как до это-
го урока учащиеся не встречались с реакци-
ями, при которых не происходит изменение 
состава молекул. Несмотря на кажущуюся 
сложность, проблема решилась с помощью 
дополнительных вопросов: «Какими ещё 
формулами можно отобразить эту реак-
цию?», «Какие изменения могут произойти 
в молекуле, кроме количественных?» В ре-
зультате ребята обратились к написанию 
структурных формул и использовали их 
для объяснения качественных изменений, 
произошедших в молекуле. Перед ними 
раскрылся принцип взаимообусловленнос-
ти как философской закономерности, реа-
лизуемой на химическом уровне. Владея 
определённой информацией, они получили 
возможность прогнозировать последствия 
своих действий, тем самым поднявшись 
на более высокий уровень.

В процессе формирования учебно-ис-
следовательской культуры учащихся не-
обходимо стимулирование интереса к ис-
следовательской деятельности — создание 
ситуации успеха, в которой протекает ис-
следование. Эта помощь со стороны учите-
ля может быть обеспечена рядом операций, 
которые осуществляются в психологичес-
кой атмосфере радости и одобрения, созда-
ваемой вербальными (речевыми) и невер-
бальными (мимико-пластическими) средс-
твами. Подбадривающие слова и мягкие 
интонации, мелодичность речи и коррект-
ность обращения, а также открытая поза 
и доброжелательная мимика создают в со-
четании благоприятный психологический 
фон, помогающий старшекласснику спра-
виться с поставленной перед ним задачей. 
Например, начиная урок, говорю: «Я очень 
рада нашей встрече и должна сказать, что 
у нас особенный день, поскольку нам пред-
стоит интересная работа, и каждый из вас 
может сделать для себя небольшое научное 
открытие…»

Старший школьный возраст — это 
не только пора обогащения интеллектуаль-
ных возможностей, но и время оформле-
ния индивидуальности человека. Юношей 
и девушек всё больше начинает волно-
вать вопрос выбора будущей профессии, 
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и поэтому возрастает интерес к тем учеб-
ным предметам и областям научного зна-
ния, которые в какой-то мере имеют от-
ношение к избираемой сфере професси-
ональной деятельности. Кроме того, рас-
ширяется круг познавательных интересов, 
связанных с удовлетворением духовных 
запросов. У многих учащихся чётко опре-
деляется направленность на продолжение 
образования. Всё это стимулирует их поз-
навательную деятельность, что в первую 
очередь проявляется в попытке самосто-
ятельно изучать те научные дисциплины, 
которые не входят в содержание школь-
ного образования, или же разобраться 
в проблемах, не раскрывающихся в рамках 
изучаемых в школе предметов. Тяга к зна-
ниям со временем перерастает в желание 
и стремление более серьёзно занимать-
ся научными исследованиями в той или 
иной области, поэтому в старших классах 
имеет смысл организовать для учащихся 
научно-исследовательскую деятельность 
в интересующей их области предметного 
знания. При этом следует иметь в виду, что 
научная работа имеет своей главной це-
лью воспитание у школьников стремления 
к самостоятельному поиску и критической 
оценке полученных результатов, развитие 
их исследовательской активности и обуче-
ние навыкам самостоятельного приобрете-
ния знаний.

Исследовательская деятельность-это 
сложный процесс, который включает:

выбор проблемы и формулировку • 
темы;

определение целей и задач исследо-• 
вания;

изучение литературы по проблеме;• 
проведение самого исследования;• 
анализ, систематизацию и обобще-• 

ние полученных в ходе исследования ре-
зультатов;

оформление исследовательских дан-• 
ных.

Каждый из вышеперечисленных эта-
пов работы может иметь свои особенности 
(специфику) как в плане изучения и анали-
за литературы по проблеме, так и в проведе-
нии собственно исследовательской части.

Далее рассмотрим вопросы, касаю-
щиеся общих основ научной работы стар-
шеклассников, посмотрим специфику 
проведения исследования и оформления 
полученных результатов в зависимости 
от предметной направленности (области) 
изыскания, являющиеся основой фор-
мирования исследовательской культуры 
школьников. 

Прежде всего необходимо познако-
мить школьников со структурой научной 
работы.

1. Обоснование выбора темы исследо-
вания.

2. Анализ состояния изученности раз-
рабатываемой проблемы.

3. Содержательная часть.
4. Выводы (или заключение, в кото-

ром должны быть сделаны общие выводы) 
по рассматриваемым в научной работе воп-
росам.

5. Библиография или список использо-
ванной в работе литературы (что не одно и 
то же).

Учащимся необходимо объяснить, что 
обоснование выбора состоит в аргумен-
тированном доказательстве важности из-
бранной для исследования темы, что может 
пониматься по-разному. Во-первых, это 
может быть актуальность; во-вторых, вли-
яние на разработку других тем и проблем 
(т.е. без обстоятельной интерпретации это-
го вопроса не могут быть правильно поня-
ты другие темы или вопросы); в-третьих, 
общественный интерес к рассматриваемой 
проблеме, появление новых данных, позво-
ляющих по-новому трактовать уже извест-
ные проблемы. При этом ученикам следует 
указать, что актуальной может быть тема, 
насчитывающая тысячелетия изучения, 
и наоборот: лишённым всякой актуаль-
ности может быть событие, свидетелем 
которого мы являемся. Например, актуаль-
ными могут быть дискуссии о разработках 
месторождений тяжёлых металлов и эко-
логических последствиях такой работы 
для всего живого, так как, по существу, эти 
споры продолжаются по сегодняшний день 
и, по всей видимости, не будут завершены 
в ближайшем будущем. 

Анализ научной литературы — один 
из самых сложных, требующих определён-
ных исследовательских навыков раздел 
работы. Историография вопроса пред-
полагает определение состояния изучен-
ности избранной проблемы и выделение 
аспектов, которые вызывали наибольшее 
количество споров, дискуссий в научной 
среде. Кроме того, задача данного разде-
ла состоит в том, чтобы попытаться найти 
эти дискуссионные вопросы, обнаружить 
неизученные или малоисследованные 
стороны в избранной теме. Школьники 
должны понять, что анализ и сопостав-
ление различных точек зрения позволит 
начинающему исследователю опреде-
литься в направлении собственного поис-
ка, сформулировать свою позицию в том 
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случае, если существуют различные под-
ходы к трактовке одного и того же вопроса. 
Ученик должен прийти к пониманию того, 
что наука — это поиск собственного отве-
та, а не пересказ уже найденных кем-то от-
ветов на поставленные в работе вопросы. 
В этом же разделе необходимо указать ис-
точниковую основу исследования и сжато 
охарактеризовать использованную литера-
туру. Научный анализ источников требует 
специальной подготовки, что, естественно, 
школьникам не по силам. Именно в этом 
разделе требуется квалифицированная 
помощь педагога, который должен обра-
тить внимание начинающего исследовате-
ля на разграничение источников, без чего 
серьёзное исследование невозможно.

Содержательная часть работы опре-
деляется, во-первых, предметной направ-
ленностью исследования, а во-вторых, 
зависит от конкретной темы. Поэтому да-
вать учащимся какие-то общие рекоменда-
ции по данному разделу затруднительно. 
Однако общим принципом является то, 
что здесь должны быть изложены основ-
ные взгляды и доказательства. Желательно 
найти собственные доводы и аргументации 
основных положений. При этом абсолютно 
обязательным является точное указание, 
какие аргументы и взгляды принадлежат 
школьнику, а какие заимствованы у других 
исследователей. В этом заключается один 
из основных элементов научной добросо-
вестности, не позволяющей выдавать чу-
жие идеи за свои.

В четвёртом разделе должны быть чёт-
ко обозначены выводы, к которым школь-
ник пришёл в результате исследования. 
Выводы (или заключение) должны пере-
кликаться с введением (вступительной час-
тью), где эти вопросы выдвигались в качес-
тве исследовательских задач, требующих 
специальной разработки (изучения). Таким 
образом, введение и заключение есть поста-
новка вопросов и ответ на них, т.е. вместе 
они составляют как бы внешнюю кайму 
(рамки), внутри которой заключена иссле-
довательская работа.

К работе должен быть приложен спи-
сок (перечень) используемых источников 
и литературы. Первоначально указывают-
ся источники, а затем литература в алфа-
витном порядке. При этом должны быть 
приведены все выходные данные, т.е. фа-
милия и инициалы автора, точное название 
работы, место и год издания (например, 
Обухов А.С. Исследовательская деятель-
ность как способ формирования мировоз-
зрения. — М., 2010).

Это, конечно, общеизвестные исти-
ны, но только не для учеников, которых 
нам, учителям, и предстоит всему этому 
научить, а также обучить методам, прин-
ципам, формам и способам научного ис-
следования, основам профессионального 
знания и научного познания. Овладевая 
методикой и различными методами науч-
ного исследования, учитель вместе с уче-
никами может не знать ни пути поиска 
(исследования), ни конечного результата 
исследования, хотя, безусловно, старается 
предвидеть ход исследования и его резуль-
таты. Используемые методы изменяются, 
корректируются в процессе исследования. 
Работа даёт настоящее научное исследова-
ние с необходимой новизной и элементами 
открытия. 

К примеру, когда учащиеся начали ра-
ботать над темой «Экологический мони-
торинг солей тяжёлых металлов», вначале 
мы с трудом представляли себе, каким об-
разом осуществлять данное исследование. 
Я предложила им сначала изучить лите-
ратуру, и школьники выяснили, что для 
мониторинга необходимо сложное обору-
дование. Однако один ребёнок предложил 
использовать живые объекты-гидроби-
онты. Следующий этап состоял в том, что 
учащиеся стали изучать поведенческие 
реакции гидробионтов. В результате был 
выбран объект трубочник обыкновенный, 
выражавший наиболее ярко своё поведе-
ние — сворачивался в клубок. Помещая 
трубочника в раствор солей, ученики за-
секали время образования конгломерата. 
Выяснили, что время образования конгло-
мерата в растворах намного больше, чем 
в чистой воде. Используя концентрации, 
меньшие, чем ПДК, отметили ту же зако-
номерность. Вывод школьники сделали 
такой: трубочника обыкновенного можно 
использовать для экологического монито-
ринга солей тяжёлых металлов. 

Другим учащимся я предлагаю такие 
исследования, при которых известен путь 
поиска, школьники должны пройти этот 
путь, чаще всего предполагая или зная 
искомый результат. Так, при выполнении 
работы «Определение нефтепродуктов 
в сточных водах» ребята выяснили, что ос-
новными компонентами бензина являют-
ся насыщенные углеводороды (нормаль-
ные, изо- и циклопарафины), поэтому его 
можно рассматривать как смесь неполяр-
ных соединений. Чтобы отделить бензин 
от других примесей, сточные воды, взятые 
для анализа, подкисляют разбавленной сер-
ной кислотой до РН 1–2 и экстрагируют 
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неполярные соединения пентаном или 
гексаном. Методика проведённых опытов 
мне, учителю, хорошо известна, а вот для 
учащихся это было настоящим открыти-
ем. По завершении работы они имели хо-
роший реферат, с элементами исследова-
ния и поиска, так как, почувствовав себя 
в роли исследователя, поняли, что для 
выполнения работы необходимы знания. 
Ребятам пришлось усиленно заниматься 
не только на уроках и дома, но и допол-
нительно, находя материал, который был 
необходим для исследования.

Создавая условия для полного самовы-
ражения учащихся, я заметила, что к мо-
менту завершения исследования ученики 
очень изменились: они стали более серьёз-
ными, целеустремлёнными, способны-
ми к изменению обстоятельств своей де-
ятельности. Это позволило сделать вывод 
о том, что исследовательская деятельность 
позитивно влияет на процесс становления 
ребёнка. Формирование у школьников 
исследовательской культуры делает их 
внимательнее, наблюдательнее, грамотнее 

анализирующих и оценивающих факты, 
события, явления, ученики чётче состав-
ляют план ответа, конспект, реферат, ста-
новятся культурнее и общительнее с окру-
жающими. 

Сами учащиеся отмечают повышение 
степени самостоятельности в своей учеб-
ной деятельности. Они с интересом вы-
полняют свои самостоятельные работы, 
применяют свои знания в разнообразных 
видах учебно-практических работ. Многие 
школьники стали проявлять повышенную 
склонность к самообразованию, самосто-
ятельно удовлетворяя свою любознатель-
ность и инициативность. В результате — 
повышение качества знаний и способность 
к определению своего места в мире.  

Литература

1. Загвязинский В.И. Исследовательская де-

ятельность педагога. — М.: Издательский центр 

Академия, 2008. — 174 с.

2. Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность 

учащихся по химии. — М.: Глобус, 2007, — 224 с.

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


