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3) недахоп практычных уменняў (камунікатыўных, арганізацыйных, 
аналітычных), якія неабходна сфарміраваць у межах псіхолага-
педагагічнай падрыхтоўкі студэнтаў; 

4) недахоп метадычных уменняў, у прыватнасці праектных і 
прагнастычных, звязаных з фармулёўкай як асабістых мэт і задач, так і 
пастаноўкай мэт і задач для навучэнцаў. 

Для паспяховай рэалізацыі практыка-арыентаванага падыходу 
неабходна: 1) пераадолець стэрэатыпы мыслення ў выкладчыка па 
арганізацыі практыка-арыентаванага працэсу навучання, г.зн. пераход ад 
традыцыйнага працэсу па перадачы ведаў да працэсу з набыццём вопыту; 
2) павышэнне прафесійнай кампетэнцыі выкладчыка ў галіне арганізацыі 
працэсу работы ў сістэме сярэдняй адукацыі, СМІ, выдавецкай дзейнасці; 
3) развіццё доўгатэрміновых узаемна карысных сувязей з 
прадпрыемствамі і арганізацыямі па профілі навучання; 4) развіццё 
навукова-даследчых работ з удзелам студэнтаў; 5) рас-працоўка тэматыкі 
скразных творчых праектаў (ад рэферата праз курсавую да дыпломнай); 
6) правядзенне мерапрыемстваў па павышэнні матывацыі студэнтаў да 
навучання па выбранай прафесіі; 7) стварэнне дзейснай сістэмы пошуку 
і стымулявання таленавітых студэнтаў, прыцягненне іх да выканання 
навуковых даследаванняў, у тым ліку і на аснове аплаты. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 
Главной целью любого университета является подготовка             

высококвалифицированных специалистов. Именно таких выпускников        

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



270 

готовит биологический факультет Гомельского государственного уни-
верситета имени Франциска Скорины. Студенты факультета изучают 
большое количество разнообразных дисциплин, которые в дальней-
шем дают возможность им реализовывать себя как в педагогике, так и 
на производстве.  

Важное место в системе подготовки учителей химии имеют курсо-

вые и дипломные работы по педагогической тематике. Итогом методи-

ческих курсовых и дипломных работ служит вооружение студентов − 

будущих учителей − умениями и навыками проведения научно-педаго-

гических исследований. 

Студенты, специализирующиеся на кафедре химии, участвуют в ис-

следованиях и разработках по методике преподавания химии. Одной 

из таких тем является работа авторов статьи: «Активизация учебно-по-

знавательной деятельности учащихся по химии». 

Одним из способов активизации познавательной деятельности явля-

ется внедрение в школьный процесс исследовательской деятельности. 

Основной функцией учителя является обучение и развитие личности 

ученика, его творческих способностей. Особую значимость приобретает 

организация исследовательской деятельности, которая оказывает значи-

тельное влияние на личностное и творческое развитие учащихся.  

Важно отметить, что итогами исследовательской деятельности яв-

ляются не только результаты по конкретной дисциплине, но и интел-

лектуальное, личностное развитие студентов, рост их компетенции в 

выбранной для исследования сфере, формирование умений сотрудни-

чать в коллективе и способности самостоятельной работы, уяснение 

сущности творческой исследовательской работы. 

Целью исследовательской работы является воспитание любозна-

тельного, активного, владеющего основами умения учиться ученика, 

умеющего слушать и слышать других. В ходе исследовательской дея-

тельности учащиеся самостоятельно выполняют подбор литературы, 

организации опыта и его проведения, находясь под строгим контролем 

учителя. Исследовательской деятельностью по химии могут зани-

маться учащиеся, начиная с восьмого класса. Наиболее интересным 

шагом является выявление творческих, способных и активных уча-

щихся, в том числе их умении и терпении довести всю работу до конца, 

представить ее и  ответить на возникшие вопросы у остальных. Многие 

учащиеся способны заниматься исследовательской, в том числе 

научно-исследовательской деятельностью. Познавательная активность 

должна сочетаться с самостоятельностью и личной ответственностью 

в принятии решений, с пониманием необходимости работать в различ-

ных условиях для достижения результата.  
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Наиболее адекватным способом решения задачи по развитию твор-

ческих качеств личности, познавательной активности, самостоятельно-

сти, способности к самообразованию является систематическое вовле-

чение учащихся в учебно-исследовательский процесс. Ожидаемым ре-

зультатом этого процесса является развитие у учащихся на первом 

этапе учебно-исследовательской культуры, а затем и исследователь-

ской культуры в целом. Ее характерными чертами являются опыт са-

мостоятельного активного применения личных знаний, причем в не-

стандартных ситуациях, и способность выходить за пределы извест-

ного, самостоятельно расширяя пределы своего образования [1]. 

Своего рода преемственность, можно отразить и на собственном при-

мере: ранее еще при обучении в школе, автор статьи так же занималась  

исследовательской  работой в области экологии, что непосредственно по-

влияло на выбор  специализации на биологическом факультете. В сред-

ней школе были приобретены навыки работы с научной литературой, са-

мостоятельность при выполнении эксперимента и его обсуждения. 

Ярким примером исследовательской деятельности учащихся явля-

ются конкурсы исследовательских работ учащихся. В январе 2018 года на 

базе ГУО «Гимназия № 56 г. Гомеля имени А. А. Вишневского» прошли 

XI открытые гимназические Скорининские чтения учебно-исследова-

тельских работ учащихся г. Гомеля. Членам жюри (авторам данной ста-

тьи) были представлены доклады на темы: «Дар Солнца», «Содержание 

аскорбиновой кислоты в яблоках», «Что нам снег расскажет», «Удиви-

тельный и разнообразный мир чая», «Химический состав сигаретного 

дыма и его влияние на живые организмы», «Исследование эффекта Тин-

даля в коллоидных растворах», «Взаимозаменяемость кислот», «Изуче-

ние органолептических и физико–химических показателей шоколада кон-

дитерской фабрики «Спартак»», «Исследование содержания йода в йоди-

рованных продуктах в зависимости от условий и сроков их хранения», 

«Содержание отдельных минеральных элементов в разных сортах чая», 

«Определение изменения концентрации углекислого газа в учебных ка-

бинетах до и после занятий экспресс–методом Лунге-Цеккендорфа в мо-

дификации», «Шоколад: польза или вред», «Влияние  наполнения и 

формы подушек на здоровье человека», «Изучение показателей состоя-

ния поверхностных вод р. Сож, используемых в культурно-массовых це-

лях». Исследовательские работы оценивались по следующим критериям: 

1. Актуальность (обоснованность проекта в настоящее время, кото-

рая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике проти-

воречий). 

2. Осведомлённость (комплексное использование имеющихся ис-

точников по данной тематике и владение  материалом). 
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3. Научность (соотношение изученного и представленного в работе 
материала, а также методов работы с таковыми в данной научной об-
ласти по исследуемой проблеме, использование конкретных научных 
терминов и возможность оперирования ими). 

4. Самостоятельность (степень выполнения всех этапов исследова-
ния самими учащимися). 

5. Значимость (признание выполненного авторами проекта для тео-
ретического и (или) практического применения). 

6. Креативность (творчество)  (новые оригинальные идеи и пути ре-
шения, с помощью которых авторы внесли нечто новое в контекст со-
временной действительности). 

7. Презентабельность или (публичное представление) (формы 
представления результата исследования: доклад, презентация, макет, 
таблицы, графики, фотографии и др., позволяющие раскрыть сущность 
работы). Способность авторов чётко, стилистически грамотно и те-
зисно изложить этапы и результаты своей деятельности. 

8. Рефлексивность (отношение авторов исследования к процессу 
работы и результату своей деятельности: что удалось сделать, что не 
удалось?). 

9. Оформление (аккуратность и грамотность оформления исследо-
вательской работы; основные разделы: титульный лист, план работы, 
литературный обзор, методы исследования, результаты работы, вывод, 
практические предложения*, приложение* (* - не обязательны)). 

Таким образом, полученные ранее теоретические положения уча-
щиеся использовали при выполнении исследовательских работ для 
формирования практических умений по предмету.  Исследовательские 
методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения зна-
ний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к глав-
ной цели – творческо – поисковой деятельности. Вовлеченность уча-
щихся в исследовательскую деятельность способствует развитию             
удовлетворенности собой и своим результатом, обеспечивает пережи-
вание значимости происходящего и является основой для их дальней-
шего сасосовершенствования и самореализации [2].  
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