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«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме 

тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой поисковой исследовательской работе». 

(А.Н. Колмогоров) 

       Одной из принципиальных особенностей образования является его 

дифференциация. Дифференциация (от лат. яз. - разность, различие) - 

разделение целого на различные части, формы, ступени. 

       Дифференциация образования - один из основополагающих принципов 

формирования личности. В его основе лежит необходимость учета 

индивидуальных особенностей учащихся. Необходимо обеспечить 

возможность каждому ученику выбирать различные формы 

дифференцируемого обучения - типа школы, специализированных классов, 

учебных программ, учебников, темпов обучения, различных видов внеклассной 

и вне учебной деятельности. Школа сегодняшнего дня делает попытку 

повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, создать наилучшие 

условия для развития и максимальной реализации его склонностей и 

способностей в настоящем и будущем. Дифференциация обучения является в 

настоящее время одним из ключевых направлений обновления школы. 

       И.С. Якиманская утверждает, что дифференциация обучения, основанная 

на индивидуальном подходе к каждому ученику, должна обеспечить реальные 

условия для саморазвития и самореализации личности в процессе овладения 

знаниями. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

Проектно-исследовательская  деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Главным смыслом исследования в сфере 

образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной 

целью является развитие личности, а не  получение объективно нового 

результата, как в «большой» науке. В образовании цель исследовательской 

деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитии способности к  исследовательскому типу мышления, активизации 



личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося). При развитии исследовательской деятельности эти позиции 

сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь 

привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе, чисто 

механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного 

анализа в каждой конкретной ситуации. Исследовательская деятельность 

обучающихся является технологией дополнительного образования. Самое 

решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль учителя.  Из носителя 

знаний и информации, учитель превращается в организатора деятельности, 

консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 

знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) 

источников.  

Требования к личности педагога, занимающегося исследовательской 

деятельностью: 

 педагог должен сам быть творческой личностью; 

 педагог должен постоянно заниматься самообразованием; 

 должен занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное 

стремление к исследовательской деятельности; 

 должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, 

так и деятельности учащегося; 

 должен уметь налаживать деловые формы общения с учащимися, уметь 

диагностировать творческие способности учащихся в определенной 

области. 

    Ученики, которые занимаются исследовательскими проектами, 

разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют данные 

первоисточников, творчески анализируют свои исследования и делают 

выводы. Участие в этой деятельности дает возможность глубже разобраться в 

своих способностях и умениях. Жажда открытия, стремление проникнуть в 

сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому 

очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, помочь претворить их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. Исследование – это поиск неизвестного, новых 

знаний, это всегда творчество. А химия – это предмет, который даёт огромные 

возможности для разнообразных исследований: от небольших  (даже в 



пределах одного урока) до длительных, которые оформляются в научно-

исследовательские работы. Этим и обусловлено применение мною проектно-

исследовательской деятельности учащихся как средства развития 

самостоятельной познавательной активности. Моя система работы направлена 

на развитие умений самостоятельно добывать знания и использовать их для 

решения познавательных и практических задач. 

         Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской 

работы является выбор темы исследования. Тема должна быть интересна 

ребятам, доступной, соответствовать их возрастным особенностям; и в тоже 

время должна нести познавательный заряд и учитывать состояние материально-

технической базы кабинета химии. Тема может быть выбрана из предложенных 

учителем или возникнуть совершенно неожиданно.  Вот некоторые темы работ, 

выполненные моими учениками: «Строительные материалы в архитектуре 

моего села»,  «Таксидермия»,  «Чугун: и волшебство, и вдохновенье»,  «Учёные 

– химики Нижегородской области», «Стекло»,  «Белемниты и аммониты 

Сеченовского района»,  «Индикаторы», «Исследование родника в районе 

истока реки Пьяна»,  «Пещеры родного края»,  «Фармакология».  Каждая 

работа по-своему своеобразна, так как чувствуется индивидуальный подход 

ребенка при её выполнении. 

          Основная часть работы – подготовка и проведение химического 

эксперимента. Эта часть работы требует много времени и осуществляется 

обязательно в присутствии учителя. Эксперимент является основным методом в 

химии. Самым длительным в исследовательской работе является  подбор 

наиболее приемлемых методик анализа, так как материальная база сельской 

школьной лаборатории ограничена. Следует помнить, что результат любого 

школьного исследования всегда нов для исследователей - школьников, но не 

всегда нов для науки. Презентация продукта исследовательской работы – 

важный навык, который развивает речь, мышление. Учащиеся знают, что 

презентация предполагает не только демонстрацию продукта, но и обязательно 

рассказ о самой проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, о 

трудностях, возникших идеях, о решении проблем. 

      Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость 

такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их 

к исследовательской работе. Участие в исследовательской деятельности 

повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. Человек все 

чаще оказывается в новых для себя ситуациях, где готовые рецепты не 

работают. Исследовательский же навык, приобретенный в школе, поможет ее 

выпускнику быть успешным в любых ситуациях. 
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