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ческне основы самостоятельной работы при изучении 
физики. На конкретном, материале курса- физики дан 
анализ методов самостоятельной учебной работы, рас
смотрена методика формирования мотивов и умений 
учебной деятельности, рациональной организации самос
тоятельной работы на уроке.

Методическое пособие рассчитано на* учителей фи
зики, организаторов народного образования, а также 
может быть использовано студентами и преподавателя' 
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ОТ АВТОРА

Одна Из главных задач воспитания подрастающего поко
ления — формирование самостоятельности мышления, подго
товка к творческой деятельности. Это требование времени, 
социальная задача, которую призвана ^решать прежде всего 
школа. Быстро развивающимся науке и технике, всему на
родному хозяйству нашей Страны нужны сейчас непросто 
знающие люди, , а люди творческого склада, инициативные и 
пытливые, способные активно трудиться, развивать науку, 
технику, культуру. Развитие творческих способностей и фор
мирование умений самостоятельной работы ' происходит на 
основе знаний,, приобретаемых при изучении общеобразова
тельных дисциплин, в процессе трудового обучения, а также 
на основе жизненного опыта. Для решения этих задач необ
ходима специальная система работы учителя и школы в шг 
Лом. Школа долина готовить учащихся к непрерывному об
разованию и самообразованию, вырабатывать у  них навыки 
самостоятельно пополнять свои знания, умело и быстро ори
ентироваться в потоке научной и политической информации. 
Ответ на этот вопрос состоит в разработке методики форми
рования у , школьников рациональных методов и приемов 
учебной работы, .воспитания у них потребности в знаниях, 
интереса к учению. . • »

Советская педагогическая наука имеет немало достиже
ний в. разработке теории обучения, однако ряд актуальных, 
вопросов теории и практики самостоятельной работы учащих
ся в процессе обучения разработан еще недостаточно. Так, 

‘например, окончательно не решен вопрос о сущности самос
тоятельной работы учащихся, ее вариантах в зависимости от 
дидактической цели урока, содержаш^г учебного материала, 
уровня подготовки и возраста учащихся. Какова система са
мостоятельных работ, например, при изучении естественно
научных дисциплин? Каковы особенности организации самос
тоятельной работы при проблемном обучении и мотивы . ее 
выполнения школьниками? В педагогической деятельности 
учителя-встречаются определенные недостатки'и трудности 
организации самостоятельной работы на уроке. Поэтому рас-
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смотрение важнейших сторон самостоятельной работй уча
щихся в процессе обучения и воспитания весьма актуально. .

Цель нашего пойобия — познакомить учителей физики с 
некоторыми теоретическими вопросами и анализом опыта 
дидактико-методического подхода к руководству самоСтоя' 
тельной познавательной деятельности учащихся на уроке. На
деемся,, что это поможет учителям, особенно начинающим, 
составлять более ^сное представление о сущности проблемы 
в ее практическом приложении.

В настоящем пособии мы рассматриваем- руководство еа:._. 
мостоятельной познавательной деятельностью учащихся в 
учебном процессе, понимая, что для решения вопроса о фор- 
миловании умений и навыков самостоятельного приобрете
ния знаний необходима система работы по. предмету, когда 
органично соединяются учебная, внеклассная, домашняя ра
бота и работа по самообразованию. Но в учебном процессе 
заложены условия для оптимального соотношения объема и 
содержания учебного материала, деятельности учителя и 
учащихся-



[ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

1. Методы научного познанца природы 
и методы обучения.физйке

Существующая на Земле живая и неживая природа бес
конечно разнообразна, поэтому ее закономерности познаются 
многими науками, среди которых важную роль играет фи- 

* зика.
Предметом научных исследований, осуществляемых этой 

раукой, является познание объективно существующего мира 
неживой природы, раскрытие законов их взаимосвязей, дви
жения, развития^ а также выяснение практического исполь- 

I зования этих законов. Для эффективного научного познания
[ важен не только предмет исследований, но и методы, обес-
! . печивающие познание этого, предмета.

| Всеобщим методом научного познания природы является
диалектический метод, который отражает объективно сущест* 

‘ Д ую щ ую  действительность и опирается на всеобщие законы, 
К „ обусловливающие развитие всех областей материального ми- 
; ' ^  ра. Ф. Энгельс подчеркивал, что «именно диалектика ' явля* 

ется для современного естествознания наиболее важной фор- 
| мой мышления; ибо только ойа представляет аналог и тем

самым метод объяснения для происходящих в" природе про
цессов развития»1.

В домарксистскую эпоху лишь немногие прогрессивные 
ученые пользовались элементами этого метода, причем де- 

I Лали это стихийно. Однако и стихийны^ попытки неизбежно
I приводили к объективно правильным, подлинно научным от

крытиям, способствовали прогрессу науки. Как известно, все 
[. крупные естествоиспытатели той эпохи — от Коперника до
I  ̂ Д арвина— стихийно руководствовались элементами диалек-

1 Маркс К.; Энгельс ф . Соч. 2-е над. Т. 20. С. 237.



тического метода и благодаря этому их достижения явились 
богатыми вкладами в научное естествознание.

После оформления марксизма диалектический метод поз
нания природы приобретает для научного естествознания пер
востепенное значение, Поскольку знание 'общих диалектиче
ских законов и творческое их применение необходимо при ис
следовании различных конкретных предметов, процессов и яв
лений природы. .

Однако, это не значит, что диалектический метод является 
естественным универсальным методом; естественных наук. Для 
исследования конкретных предметов и явлений- природы не
обходимы еще особенные или частный* методы научного поз* 
нания. Эти методы не Изолированы от диалектического мето
да, они непрерывно взаимодействуют 'с нйм, поскольку, заим
ствуют и вбирают в себя все,принципы диалектического ме
тода: Взаимосвязь и взаимозависимость, предметов и явлений, 
их непрерывное изменение и развитие, внутренние противоре
чия как движущую силу развития, отрицание одних предме
тов и явлений другими. Благодаря этому частные методы, ес-, 
тественных наук верно отражают законы природы, объектив
но определяют Характерные- особенности''исследуемых пред
метов и явлений, точно- раскрывают их сущность и качествен
ные преобразования. Диалектический мето'д придает частным 
методам подлинно научное направление, обогащает их объек
тивными методическими принципами познания, но частных 
методов собой не / заменяет.

Одним из частных методов научного естествознания явля* 
ется наблюдение, обеспечивающее целенаправленное восприя
тие внешних особенностей предметов и явлений познаваемой 
природы. _

Современная материалистическая психология выводит 
наблюдение как метод познания - из практической 
деятельности и Личного опыта познающего субъ
екта и доказывают, что осуществление наблюдения, с одной 
стороны, предполагает активное противопоставление иссле
дователя как познающего субъекта познаваемому объекту; с 
другой стороны, предполагает выделение и осознание объ
екта н доказывает, что осуществление наблюдения, с одной 
и признаков, в той или иной степени отражающих содержа
ние объекта познания.

В научном познании эти особенности также проявляются, 
но вместе с тем в нем первостепенную роль играют: цель и 
приемы наблюдения, осмысление результатов и получение 
обратной информации, т. е. действия, стимулирующие от
влеченное мышление познающего субъекта.

-Наблюдение как метод познания природы-возникло ранее 
других естественнонаучных методов, когда естествознание 
6 . -



еще не оформилось в самостоятельную науку, а представля
ло собой часть философии (натурфилософии), развивающей* 
ся в странах дальнего Востока, и особенно в древней. Гре
ции4̂  древнем Риме.

В тот’перйод наблюдение было единственным методом 
познания природы. Оно имело чисто содержательный харак
тер и ограниченную цель-познания. Исследователи стреми
лись лишь к тому, чтобы обеспечить возможнрсть изучения 
отдельных различных предметов и явлений природы только 
с внешней стороны, сущность же этих познавательных объ
ектов оставалась нераскрытой и не могла быть раскрыта, 
поскольку наблюдение имело ограниченную цель, , выража
лось лишь в чувственном познании изучаемых объектов и 
ограниченно стимулировало отвлеченное мышление.

Изучение природы посредством единственного метода, 
содержательного наблюдения приводило к тому, что природа 
воспринималась н описывалась как непосредственно ощущае
мое : йёдяффе^г&ОДрввааяое целое. Констатируя это положе
ние, Ф. ЭнгельС шгеал-: «У треков — именно потому, что они 
еще не дошлй до расчленения, до анадвэа природы — при
рода еще рассматривается в общем как одно целое. Всеоб
щая связь явлений не .доказывается в подробностях; она яв
ляется для греков результатом непосредственного созерца
ния. Б этом недостаток греческой философии, из-за которого 
она должна была .впоследствии уступить место, другим воз-' 
зрениям»2.

Метод непосредственного созерцательного наблюдения 
господствовал в естествознании в течение длительного пе
риода. Его положительное значение выразилось в накопле
нии большого количества фактических данных по механике 
и * физике. ' / ' ' "

Накопленные данные образовали фундамент наук о при
роде и сыграли весьма' важную роль в дальнейшем развитии 
этих наук.

Отделение естествознания от философии, оформление его 
в самостоятельную отрасль знания, а затем дифференциация 
этой отрасли на отдельные частные научные дисциплины — 
астрономию, механику, физику, химию, биологию — осу 
ществилось в, период Возрождения, что соответствовало по 
времени началу возникновения капитализма в Европе. Воз
никающий и быстро укрепляющийся способ капиталистиче
ского производства стимулировал появление иового подхода 
к познанию природы. Чтобы усилить развитие . промышлен
ности, необходимо было обеспечить для нее энергетическую

N  .

2 Энгельс Ф. Диальктик* природы. Сой. Т. 20. С. 24. '
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базу к источники сырья, а это могло быть осуществимо лишь 
с помощью наук — главным образом, механики и физики, в 
силу чего эти науки быстро прогрессировали. Следствием 
дифференциации естествознания на частные науки был отход 
от понимания природы как единого" целого и стремление ра
зобщить ее’ на •составные части, чтобы глубже исследовать 
каждую из них в отдельности.

Новый предмет научного познания породил и новые ме
тоды исследования .природы. Естествоиспытатели стали поль
зоваться для. решения научных' проблем сравянтелыш-анали- 
тическкм методом. Кроме тОго появйлся еще более эффектив
ный метод — эксперимент. В механику и физику проникли ма
тематические методы.

Сравнительно-аналитический метод, ' по существу, пред- , 
ставляет собой углубленный и более результативный вид наб
людения; т. е. чувственного познания предметов и явлений 
природы, при котором осуществляется активное противопос
тавление познающего субъекта познаваемому объекту, вы
деляется объект познания, стимулируется чувственное позна
ние и отвлеченное мышление познающего субъекта.

Положительной чертой сравнительно-аналитического ме
тода является то, что он обеспечивает познание частей це
лого, а также выясняет отношения, существующие между 
этими частями. Кроме того, сравнительно-аналитическое на
блюдение обеспечивает выявление предметов и явлений, обг 
Ладающих общими признаками и свойствами, что позволяет 
относить их'к систематическим группам и классифицировать.

Нередко при этом обнаруживаются тождественные осо
бенности объектов (изоморфизм), что также имеет большое 
значение для научного познания. Таким образом, сравните
льно-аналитическое наблюдение ведет к обобщению.

Поскольку при этом виде наблюдения большое значение 
имеет не только сравнение, но И анализ, то неизбежен и син
тез результатов исследования, так как анализ и синтез — 
взаимосвязанные логические процессы мышления. Во взаимо
связи они стимулируют отвлечение и обобщение и позволя
ют исследователю в тай или иной степени проникнуть в сущ
ность познаваемых явлений. ,Но вместе с тем применение 
этого метода по-прежнему ограничивает научноё познание в 
основном лишь чувственным опытом,, не позволяющим доста
точно глубоко "Проникнуть в сущность познаваемых предме
тов и явлений, а кроме того, и это главное, способствую 
щим выяснению лишь внешних особенностей исследуемых 
объектов. По зтой причине неизбежно создавался разрыв 
между «царствами» природы и между науками о природе. 
Каждый исследователь рассматривал изучаемую, им часть - 
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природы как изначальное скопление неизменных предметов 
и явлений. Характеризуя это состояние наук о природе, 
Ф. Энгельс указывал: «...естествознание оказалось перед на
сквозь консервативной природой, в которой и теперь все было 
таким, же, как в начале мира, и в которой все должно было 
оставаться до скончания мира таким же, каким оно бьцю в 
начале его»®, ‘ - ■

Но такое состояние наук о природе долго не могло господ
ствовать, Начиная с XIX века в научное естествознание все 
настойчивее проникают элементы, стихийной диалектики, спо
собствующие теоретическому обобщению с новых позиций на
копленного науками 0 природе фактического материала. Эле
менты диалектики направляют исследователей на углубленное 
познание предметов н явлений прирЬды, на раскрытие их 
сущности, взаимосвязей и законов развития. Все это стиму
лировало появление новых более эффективных методов.

Изобретенный В XVIII веке световой микроскоп в начале 
XIX века значительно совершенствуется и становится необхо
димым инструментом познания в руках ученых. Он все шире 
используется' как особым способом организованное наблюде
ние, как метод, обеспечивающий углубленное познание при
роды,1 раскрывающий внутреннее строение исследуемых 
объектов.

■Еще более рациональным методом углубленного познания 
природы явился эксперимент, ставший главным, ведущим ме
тодом естественных наук и сохраняющий это положение до 
настоящего времени.

Впервые эксперимент в сочетании со сравнительно-анали
тическими наблюдениями и математическими- методами 
был использован Г. Галилеем. С тех пор. эксперимент 
непрерывно научно совершенствовался, его исследователь
ские возможности значительно возрастают, так как он 
оснащается различной аппаратурой, обеспечивающей уг
лубление научных исследований,

Эксперимент всегда связан с наблюдением, однако каче
ственно от него отличается тем, что при экспериментировании 
исследователь не только наблюдает явление природы, но и 

‘ активно вмешивается в эти явления, и даже преднамеренно 
воспроизводит их в специально созданных, искусственных ус
ловиях, если в естественной среде исследовать их нельзя. 
Искусственные условия обеспечивают «чистоту» эксперимен
та, недопущение при его выполнении влияния непредусмог 
репных факторов.

Осуществлять экспериментальное исследование возможно

8 Энгельс Ф. Дммктим природы, Соч. Т. 20, С. 28.



только на теоретической, основе, поэтому эксперимент следу* 
в» рассматривать как единство теории и практики, ведущее 
к глубокому раскрытию сущности изучаемых объектов. Эле
мент практики придает эксперименту роль надежного крите
рия истины. Исключительно большая познавательная роль 
эксперимента заключается еще и в том, что экспериментатор 
имеет возможность неоднократно повторять эксперимеиталь* 
ное изучение явления или варьировать его, вродя новые ус* 
ловия, сравнивать полученные результаты, анализировать и 
синтезировать их, делать доказательные, выводы и объектив
ные обобщения.

Множество,крупных достижений в области естественных 
наук было, получено методом эксперимента, ЧТО свидетельст
вует о его большой научной силе. С его помощью наука может 
не только познавать и объяснять сущность явлений природы, но 
и непосредственно овладевать ими. '

Несмотря на исключительно важное значение эксперимен
та в научном познании, он все же не является универсальным 
методом, поскольку имеет ограничения. Экспериментом мож
но доказать или опровергнуть выдвигаемые теоретические 
Положения, и все же эти данные нельзя принять за абсолют
ную истину, так как экспериментатор действует в искусст
венно созданных условия«, обычно отсутствующих в- реаль-, 
ной действительности, л  к$юме того, использует технические 
приборы, относительно совершенные и поэтому обеспечиваю
щие выявление лишь относительно верных’ результатов.

Таким образом, искусственное создание условий для экс
периментирования, использование сложных приборов — это 
и сила и слабость эксперимента, однако первая проявляется 
гораздо мощнее второй, поэтому эксперимент настолько ши 
роко применяется в естественных науках, что их обоснованно 
называют экспериментальными. Подавляющее большинство 
великих ученых-физиков (Г. Галилей, Р. Декарт, М. В. Ло
моносов, И. Ньютон, Л. Гальвани, Д. Максвелл, Н. А. Умов, 
П. Н. Лебедев, А. С. Попов и др.) достигли йвоих выдающих
ся открытий, главным образом, методом эксперимента. Эти 
открытия имели не только естественнонаучное, но и фило
софское значение, поскольку раскрывал* и убедительно до
казывали Диалектико-материалистические законы природы. 
Большую роль они играли и для обогащения практики как 
промышленного; так и сельскохозяйственного производства.

Эксперимент всегда сочетается со сравнительно-аналити
ческими наблюдениями, ко нередко в связи с экспериментом 
применяются и математические методы. Особенно часто та* 
кое сочетание необходимо при осуществлении исследований 
явленйй природы, причем необходимость эта очень быстро 
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возрастает...В области физики математика стала необходи
мым методом исследования физических явлений еще в XVII 
веке. Уже тогда увидели свет научные труды Г. Галилея — 
«Беседы и математические доказательства, касающиеся' двух 
новых отраслей физической науки» (193.8.) и И. Ньютона — 
«Математические начала натуральной философии» (1686). В 
настоящее время математика-стала вторым после экспери
мента методом физики. Почти нет таких современных трудов 
по физике, в которых не применялась бы математика.

Проникновение математических методов в Научное позна
ние природы обусловлено причиной диалектического характе

р а .  ■ ■. '•
Такие методы, как -наблюдение и эксперимент, обйзатель- 

но обеспечивают качественное изучение процессов и явлений 
природы, однако это придает некоторую односторонность по
лучаемым результатам. Необходимо, эту односторонность 
преодолевать, добиваясь получения не только качественных, 

но ^количественных показателей, что возможно достичь, лишь 
применяя математические методы. При слиянии качественно
го изучения с изучением колнчес?веиным обеспечиваются все-, 
сторонность и большая глубина познания, а кром« того, соз
дается возможность математического анализа и обобщения 
полученных результатов исследования и конкретизации их в 
.математических уравнениях, формулах, статистических дан
ных, вариационных кривых и т. д. Поэтому ученые, познаю
щие законы природы, широко пользуются математическими 
методами. . ' * , '

Резюмируя все сказанное о научных методах познания при
роды, следует отметить, что они возникали и. развивались л 
зависимости от изменения научного предмета исследования, 
который, в свою очередь, зависел от уровня развития произ
водительных сил общества, в частности от уровня развития 
техники. Развитие техники неизбежно стимулировало не то
лько новую степень прогресса научного естествознания, но и 
качественное изменение предмета его научного, исследования.

Первоначально предметом познания была целостная. - не- 
расчлененная, во многом загадочная природа, поэтому изуче
ние ее осуществлялось методом непосредственного созерца
тельного наблюдения. Затем возникла необходимость углуб
ленного исследования природы, что можно было осуществить 
при' расчленении ее на составные части; Поэтому предметом 
исследования стала дифференцированная природа, качествен
но различные объекты, процессы тс явления. Для их познания 
оформился метод — сравнительнсганалитическое наблюде
ние. Поскольку, этот метод не обеспечивал достаточно глубо
кого проникновения в «сущность вещей», не раскрывал за ко
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номерностей их взаимосвязей и развития, а потребность в 
эхом проявлялась все настойчивее и острее, ученые соче
тали сравнительно-аналитическое наблюдение с эксперимен
том, соединяющим в себе анализ и синтез, теорию и практику н 
завоевавшим господствующее положение в науках о природе. 
Этот эффективный методический комплекс способствовал ус- 
коренному движению естественных наук.

Во вторую половину текущего века естествознание достиг 
ло небывалого расцвета. Неизмеримо расширилось содержа
ние предмета научного исследования наук о природе. Оно ох
ватывает такие проблемы,, как управление термоядерными 
реакциями, овладение космическим пространством, стимули
рование норой совершенной техники во всех отраслях про
мышленности, наземного и. воздушного транспорта и многие 
другие. . • - -

Многогранность научного предмета породила десятвн но* 
выхмётодов научного познания: рентге»рстру*тур»ый анализ, 

ультрацентрнфуп»ровми£,спе1»рвс«0||й*, иойериметрия, хром а- 
тография, эле»ет|К>ф«реа, модвЛ8И11»ание и т. д. Наряду с ни
ми, продолжают шнрово использоваться и классические ме 
тодь*:'набл10«сна« Я ^ксверкмеят в -сочетании сохраняют 
свое ведущее положение, а вместе с тем сочетаются с новыми 
метода*!».''' ,

Все современные методы научного естествознания взаимо- 
связаны, ии один из них не может в отрыве от других при
вести' к плодотворным результатам. Поэтому ученые, исходя, 
из избранного ими предмета ^исследования,. используют комп
лекс таких методе«, которые способны наиболее быстро обес
печить успешное достижение намеченной цели.

Такое своеобразие методики научного'исследования при
дает наукам о природе исключительно большие творческие 
возможности, позволяя им не только создавать, новые смелые 
прогрессивные теории, но и непосредственно проникать в глуби
ны атомного ядра, получать атомную энергию, использовать’ее 
для космических полетов, атомных станций и других целей, а 
главное — предвидеть будущие научные открытия, предекат 
зЫвать существование пока еще никому не известных пред
метов, явлений, законов, заранее определять их практическое 
значение и указывать методы их открытия. Грандиозные со
зидательные возможности научного естествознания обуслов
лены тем, что оно неразрывно Связано с диалектическим ма
териализмом, а все ученые-диалектики владеют этим вели
чайшим компасом и широко пользуются им в научной рабо
те по исследованию законов природы.

В современной советской ередней общеобразовательной 
школе "бмывое значение имеет школьный курс физики.; Б?о 
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содержание представляет собой совокупность наиболее важ
ных, дидактически отобранных и систематизированных основ 
соответствующей науки, т.' е. основы современной физической 
науки.

В содержание школьного курса физики включены дидак
тически систематизированные научные факты, понятия, зако
ны и теории, доступнее учащимся соответствующих классов.

Однако методы, науки пока еще занимают второстепен-' 
ное положение, причем раскркваются они учащимся преиму
щественно в описательном плане, в силу чего школьники име
ют некоторые понятия об этих методах,,но чаще всего не вла
деют имя и недостаточно могут применять их на практике.

Второстепенное место, отведенное в учебном матери
але этого курса методам наук, обусловлено недооценкой боль
шого общеобразовательного значения, этих методов. Изло
женный нами обзор классических методов научного познания 
природы показывает их исключительно большую роль в рая- 
витии наук и показывает, что научные методы важны как ос
новные компоненты науки. Понять научные факты, идеи, за
коны без знания методов науки трудно, а чаще всего невоз
можно, По этой причине учащимся ' необходимо не только 
знать, методы наук о природе, но и понимать их суть и науч
ное значение, а также владеть основной частью их, чтобы 
использовать при усвоении естественнонаучных знаний.

Поскольку некоторые новые методы научного естествозна
ния связаны с использованием сложных увеличительных при
боров (например, электронный микроскоп) и механизмов (на
пример, ультрацентрифуги), то пока они недоступны школе и 
учащиеся не. могут овладеть ими практически. Однако часть 
методов, наиболее характерных для наук о природе, доступ
на школьникам, поэтому эти методы должны войти в содер
жание учебных дисциплин и усваиваться школьниками для 
теоретического и практического познания природы.

Педагогический опыт многих учителей, творчески препо
дающих физику, свидетельствует; что школьники всех воз
растов способны не только понимать значение такого научно
го метода, как наблюдение, но й выполнять их самостоятель
но и добиваться намеченных результатов, обеспечивающих 
выяснение внешних признаков и свойств изучаемых предме
тов и явлений.

Широко распространенные в естественных науках сравни
тельно-аналитические наблюдения, раскрывающие общие 
черты и качественное своеобразие изучаемых объектов и спо
собствующие обобщению полученных результатов,’ также по- 
сильиы учащимся, начиная с шестого класса. Вполне справ
ляются они с таким сложным методом, как эксперимент, выяв-



ляющим внутреннюю структуру и сущность яблений, предме
тов, процессов природы, обусловленных определенными- объек
тивными закономерностями.

При соответствующей подготовке - учащиеся средних и 
старших классов могут выполнять на уроках разнообразные 
вычисления, решений учебных, задач, т. ё, пользоваться, и ов
ладевать элементами математических методов, способству- . 
ющих. изучению познаваемых физических объек
тов. • ' ' . ■ ■ , ■

Таким образом, включение в педагогический процесс ос
новных методов научного познания природы дает двойной 
положительный результат. Во-первых, учащиеся познают эти 
методы не только теоретически, но и практически; во-вторых, 
п о л ь з у ю т с я  ЭТИМИ методами для углубленного усвоения ф и-.

. зических знаний. *
Усвоение школьниками различных, наблюдений, экспери

ментов, математических методов эффективно проходит лишь 
п процессе самостоятельной работы . учащихся на уроках. 
Учителя, регулярно организующие такую работу, убеждают
ся в ее высокой пбзнавательной результативности, поскольку 
школьники, непосредственно сами выясняют сущность и .раз- ' 
нообр-аэиые взаимные связи познаваемых объектов. Есть пол- 
ное основание систематизированную самостоятельную рабо
ту  учащихся по овладению методами естественных наук рас
сматривать как неотъемлемую часть процесса обучения фи* 
эжке в средней общеобразовательной школе. Решить это воз
можно не только соответствующим1 содержанием учебного '• 
материала, но и последовательным сочетанием словесных мето
дов обучения с выполнением самостоятельной работы, учащи
мися, в которой главное место должно быть предоставлено 
методам научного характера: различного рода наблюдениям, 
конструированию и моделированию, разнообразным экспери
ментам, решению задач, работе с учебной .и научно-популяр
ной литературой. . "

Использование этих методов на уроках возможно только 
в процессе личной учебной деятельности каждого учащегося 
индивидуального или группами. Работу, вш ю лн яёй уккуча
щимися индивидуально или по группам, принято в советской - 
дидактике называть самостоятельной работой. По этой при
чине можно сказать, что учащиеся овладевают,методами на- . 
у к в процессе самостоятельной. ’ работы или, иначе говоря, 
эти методы следует признать как. разлнчйыё виды самостоя
тельной работы учащихся при изучеш*!-физики.

Следовательно, можно счвтят& цФв мегоды обучения фи
зике дифференцируются и& две взаимосвязанные группы. 
Первая из них обусловидась. законами общечеловеческое
и.. :

"■■'4

л

процесса познания4 и' траї 
тоды, обеспечивающие у* 
метов посредством слова, 
да,, рассказ, объяснение. !  
теля, преподающие рамп 
группа методов присуща ‘ 
тественно-математическогс 
процессе научного познан 
группу методов, самосто) 
при восприятии, усвоении 
знаний на уроах физик

Дифференцируя метод 
обходимым подчеркнуть, 
вовсе не означает их про 
полагает последователь« 
тодов обучения с самосте 
щее * значительному пов 
процесса в целом.

Рассказ учителя о тех 
роды, предваряемый сам 
льников за проявлением 
ется в несколько раз глу 
рее, усваиваются правилі 
дает беседа, опирающаяс 
учащимся учебный экспе 
ческое изучение объекк

Еще бол ее результаті 
димые в течение целого 
мостоятельное выполнен* 
дений, сравнительных ан 
СЯ С беседой' учителя, ко 
заданий по самостоятель 
навливаются правильные 
тами, явлениями, процесі 
понятия обобщаются, см  
вершенствуются. •

Само собой разумеете 
модействие различных і 
стихийно. Для этого от 3

4) В по знании больше« рс 
результаты п озиматв ль ной д< 
мосідіь еломсиой речи с а  
К. -Маркс и Ф. Энгельс. Это 
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дах И. М. С*ч«иоац ц Й. П. Г



процесса познания* и' трансформировалась дидактикой в мё- 
тоды, обеспечивающие усвоение содержания учебных пред
метов посредством слова. К таким методам относятся бесе
да,, рассказ, объяснение. Ими в равной мере пользуются учи
теля, преподающие • различные учебные дисциплины. Вторая 
группа методов присуща только преподаванию предметов ес
тественно-математического цикла. Эти методы возникли в 
процессе научного познания природы й трансформируются в 
группу методов, самостоятельно используемых учащимися 
при восприятии, усвоении^ совершенствовании и применении 
знаний на уроах физики.

Дифференцируя методы обучения физике; -мы считаем не* 
обходимым подчеркнуть, что эта дифференциация методов 
вовсе не означает их противопоставление, а наоборот, пред* 
полагает последовательное взаимоотношение словесных ме
тодов обучения е ’самостоятельно работой учащихся, веду- 

. щее, * значительному повышению результативности учебного 
процесса в целом.

Рассказ учителя о тех или иных закономерностях при
роды, предваряемый самостоятельными наблюдениями шко
льников за проявлением этих закономерностей, воспринима
ется в несколько раз глубже, понятия формируются быст
рее, усваиваются'правильнее и прочнее. ТакоЛ. же результат 
дает беседа, опирающаяся на самостоятельно выполненный 
учащимся учебный эксперимент4 или сравнительно-аналити
ческое изучение объектов.

Еще бблёе результативны лабораторные занятия, прово
димые в течение целого урока и представляющие;собой .са
мостоятельное выполнение школьйиками комплекса наблю
дений, сравнительных анализов,.экспериментов, сочетающих
ся с беседой учителя, которая обобщает итоги выполненных 
заданий по самостоятельной работе. Благодаря этому уста
навливаются правильные связи между изученными предме
тами/явлениями, процессами, законами: частные, единичные 
понятия обобщаются, синтезируются, а знания в целом со
вершенствуются. • ■ .

Само собой разумеется, что такое последовательное взаи
модействие различных методов не может осуществляться 
стихийно. Для этого от учителя требуется перспективное по-

*) 8 познании большая .роль принадлежит, языку, регистрирующему 
результаты погнавательной деятельности человека. Неразрывную >з*и- 
мосвяэь словесной речи с отвлеченным познанием впервые показали 
К.-М аркс й Ф. Энгельс. Это диалектико-матер рал истическое понимание 
процесса познания получило экспериментальное подтверждение » тру
ден И. М. Сеченову и Й. П. Павлова.



Урочное планирование найсЛой темы Программы, а /к р б ' 
ме того, творческое отношение к учебному- процес
су. , . '

Мы считаем наиболее целесообразной дифференциацию 
»методов обучения на дае группы: методы передачи знаний 
учителем и методы самостоятельного приобретения знаний 
учащимися4. Причем предполагаем, что она распространя
ется не только на методы по физике, но и на методы по дру
гим естественнонаучным предметам. Дифференцирование ме
тодов обучения естественнонаучным дисциплинам мы обосно
вываем такими исходными положениями; первая группа ме-' 
годов преподавания определилась особенностями мыслитель
ной деятельности, а вторая группа обуслоаилась своеобрази
ем научных методов познания природы, большинство кото
рых сходно для физдки, химии и бнодогии,.

Кроме того, мы различаем в любеш методе обучения две 
стороны —виещнюю и внутреннюю. Внешняя сторона — это 
воплощение метода в том или ином виде, стимулирующем 
познавательную деятельность’учащихся; внутренняя сторояч— 
это* психическая или познавательная деятельность учащихся, 
стимулируемая внешней стороной метода. Например, рас
сказ, беседа, объявление представляют собой внешнее выра
жение этих методов, и все, кто слушает рассказ или участву
ет-в беседе, без канх.либо усилий отчетливо воспринимают 
эту виешнню сторону методов. * .

Но и рассказу * и беседе учителем придается в зависимос
ти от задач учебного процесса то или иное содержание, 
стимулирующее у школьников различные процессы познава
тельной деятельности. Если эти методы сопровождаются 
разнообразными'демонстрационными приемами, то у-школь
ников активизируются воображение, память, внимание, -от
влеченное мышление,* ведущее к формированию новых поня
тий. • • •-

. Аналогично влияют на познавательную деятельность уча
щихся выполняемые ими различные виды самостоятельных 
работ. Например, наблюдения в зависимости от их содержа
ния воздействуют на органы чувств, стимулируют преимуще
ственно чувственное познание школьников, значительно уси
ливая процессы ощущений, восприятий, представлений, ве
дущих к формироваию понятий.

Эксперименты .по изучению новых объектов стимулируют 
и чувственное, и отвлеченное познание, а вместе с тем обес-

6) Т*и1* диффвр*ичиацм» метод01 обучения детально 0веемотр*иа ■ 
Р **°Ч Х А. И. Б у гм м , М. И. Ромн6*рг<ц А .В>Уе«*о* и «р. Источни
ком е« они признают практику или лдочОДг оДучания,
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печивают и непосредственную практическую проверку сами
м и  учащимися вновь усваиваемых п о н я т и й .

Различать внешнюю и внутреннюю стороны методов обу
чения необходимо для того, чтобы глубже раскрыть их ди- 
дактико-психологическую сущность,, поскольку это позволяет 
систематически выяснять течение процесса учения школьни
ков вообще и прослеживать у отдельных учащихся его на
растание, колебание, задержку или усиленное развитие. Ре
зультаты такого анализа создают возможность точнее и 
правильнее наметить ход обучающей деятельности учителя и 
последовательные «шаги» учения школьников, чтобы систе
матически повышать эффективность последнего.

■ Передовой опыт и исследования этого вопроса показыва
ют, что при осуществлений систематической самостоятель
ной работы Школьников такая задача решается особенно 
ус1кщи0. нес»9д>ко т^уднее на метить и реализовать внут
реннюю пси5*0^^а^1^ю  стррону словесных метэдов-г-рас- 
сказа, объяснения, беседы, однако, приложив некоторые уси
лия, впвлне возможно достичь подожител«мых результатов и 
при решении этой задачи. .

- Таким образом, методы обучения'обосновываются преж
де всего законами человеческого познания, а затем содержа
нием учебных дисциплин и его развитием, учебные же дис
циплины изменялись и изменяются под влиянием прогресса 
наук,' порождаемого социально-экономическими причинами. 
Изменение содержания учебного материа-ла естественно сти
мулирует появление новых методов обучения. Все изменения 
содержания и методов обучения адекватно воздействуют на 
познавательную деятельность •школьников. Причем, чем боль
ше внимания уделяет учитель методике обучения, чем разно
образнее используемые им методы, чем полнее они раскры
вают школьникам сущность содержания учебных-дисциплин, 
тем полнее' проявляется внутренняя сторона методов, усили
вается внимание, память и мышление школьников, тем осоз
нанней они воспринимают знания, активнее их перерабаты
вают и успешнее применяют на практике.

2. Сущность самостоятельной работы учащихся

В последние годы в дидактической и методической лите
ратуре стало проявляться возрастающее внимание к вопросу 
самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В 
опубликованных статьях, -иошграфнДйрчп дредби ях убедите
льно доказывается, что ж л я "поАл инаой связи



теории с Практикой, обучения жизнью необходимо включать 
школьников в самостоятельную: трудовую деятель-
ирсть. .

Исследования и опыт учителей, успешно организующих 
самостоятельную работу учащихся, показали, что.при.систе
матическом ее выполнении на должном дидактическом уров
не качество и прочность усваиваемых школьниками знаний 
повышается; развиваются практические умений и навыки,' 
усиливаются познавательные процессы, особенно мыслитель
ная деятельность. Говоря короче, самостоятельная работа 
школьников интенсифицирует процесс учения.. В результате 
они значительно лучше подготавливаются к самообразова
нию после окончания школы.

проблеме самостоятельной познавательной деятельности 
посвящено много печатных трудов. Часть этих трудов имеет’ 
дидактический характер (М. А. Данилов, Б. П. Есипов, О, А. 
Нильсон, И. Т. Огородников, П. У. Пидкасистый и др.), часть 
является методическими трудами (Н. Г.Дайри, А. В. Дарии-- 
ский, Д. М. Кирюшкин, А. В. Усова, В. Н.-Федорова и др.), 
значит, можно сказать, что проблеме самостоятельной ра
боты учащихся решалась и решается'в общем и частном 
планах, и следовало ожидать единства хотя бы основных 
принципиальных позиций д ид актов и методистов. Однако 
мнения разошлись и в* определении понятая «самостоятель
ная учебная работа», и в  трактовке специфических призна
ков самостоятельной работы', и в трактовке ее воздействий 
на познавательные процессы уча!щихся, н в определении ее 
учебно-воспитательных результатов. Каждый автор трактует 
эти вопросы по-своему. Можно думать, что это расхождение 
обусловлено тем, что одни авторы стремились, раскрыть осо
бенности самостоятельной рабрты учащихся преимуществен
но с внешней стороны, другие жё, наоборот, стремились оп
ределить ее внутреннюю сторону, т. е. специфику познавате
льной деятельности школьника при выполнении Им самостоя
тельной' работы. Односторонний - подход не мог обеспечить ■ 
объективней трактовки проблемы самостоятельной работы 
учащихся и привести методистов и дндактов к сЛ'ласию в 
главных вопросах. .

Обстоятельную формулировку дидактической сущности 
самостоятельной работы школьников д а е т (Б. П." Есипов: 
«Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс 
обучения,—это такая работа, которая выполняется без не
посредственного участия учителя, но по его’ заданию в специ
ально предоставленное для этого время: при этом учащиеся 
сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании 
цели,- употребляясвои усилия Й Й той или иной
18 :7;г ‘ .
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форме результат умственных или физических (или тех и 
других вместе) действий»’.

Комментируя эту формулировку, Б, П. Есипов указывает. 
«Йногда цод самостоятельной работрй подразумевают лишь 
самостоятельность выводов » рассуждениях учащихся, выз
ванных материалом, предложенным учителем. Такая активная 
мыслительная деятельность очень ценная, но нельзя сводить 
к ней'самостоятельную работу ученика. Это таит в себе опас- ч 
ность ограничить обучение деятельностью словесного харак
тера». И далее: «Для самостоятельногб выполнения работы 
нужно такое время, когда в деятельность ученика никто не 
вмешивается, когда он . именно сам " сосредотачивает свои 
усилия, сам решает поставленную перед ним задачу»7.

- Из формулировки и -комментариев к ней следует, что 
признаками самостоятельной работы Б. П. Есипов считает:
1). выполнение ее по заданию, в особо выделенное время, без 
участия учителя; 2) сознательное достижение учащимися 
намеченной цели; 3} оформление учащимися полученных 
результатов. Приходится .констатировать, что среди этих 
признаков.также преобладают,организационные и нет ука
заний на своеобразие познавательных процессов учащихся. 
]Но вместе, с тем указаны и^нойые признаки, не принятые во 
внимание другими авторами. Во-первых, Б. П. Есипов отмет 
чает целенаправленность самостоятельной работьги сознате
льное достижение учащимйся- этой цел«, и во-вторых, указы
вает на необходимость оформления учащимися полученных „ 
результатов, что несомненно отражает специфику самостоя
тельной работы, хотя и не исчёрпы-вает ее полностью. .

Следует .отметить, .что. определение самостоятельной ра
боты. данное Б. П, Есиповым, .неполно, так как.оно не ука
зывает на внутренние признаки, связанные с характером са
мой познавательной деятельности учащихся, а также не от-. 
р.ажает роли учителя при выполнении учащимися самостоя^ 
тельной работы. Поэтому к данному вопросу обращается в 
своих научных трудах А. В. Усова. И, как мы считаем, дает 
более полное определение: «Самостоятельйой работой уча
щихся называется такая работа, которая выполняется уча
щимися по заданию и под контролем учителя, но без непо
средственного его участия в ней, в специально предоставлен
ное для этого время; при этом учащиеся сознательно стре
мятся достигнуть .доставленной -цели, употребляя свои ум
ственные усилия и выражая в той или иной форме (устный

*  Есил^а Б. П. Самостоятельна« работа учащихся на уроках, М , 
т і .  С. 15. -



ответ, графическое построение, описание опытов, запись ре
зультатов измерений, расчету, выводы из опытов и т. д.) 
результат умственных и физических действий»*.

П. И. Пкдкасистый самостоятельную работу рассматрива
ет как средство вовлечения учащихся в самостоятельную по
знавательную деятельность'. . Постановка задачи является 
средством включения в структуру учебной: деятельности со
держания предмета. В процессе самостоятельной деятель
ности учащиеся овладевают методами научного познания.,

Таким образом, мы ;видим, что пр-разиому трактуется- 
сущность самостоятельной работы, ее структура и роль пе- , 
дагога в организации этой 'работы. Раэныей&торы, выделяют 
в качестве главных те или иные признаки и структурные 
звенья.

Результаты, полученные нами при исследований специфик 
ческих дидактических признаков самостоятельной работы 
учащихся при обучении естественнонаучным дисциплинам, 
показывают, что раскрытие характерных признаков самос
тоятельной работы возможно только при едином анализе ее 
внешней и внутренней сторон.

Первая сторона обусловливается обучающими функциями 
учителя, вторая — познавательными функциями ученика. 
Поскольку более сложными являются функции ученика, то 
следует прежде всего найти Ответ на вопрос — каковы ж« 
эти функции? 4

Для нахождения исчерпывающего ^ в е т а  нужно обратить
ся к марксистско-ленинской т е о р и и и .  труда и .совре-' 
менных советских психологов, доказывающих,'- что познава
тельная деятельность учащихся представляет собой психиче
скую деятельность, складывающуюся из многих психических 
процессов — мышления, речи, памяти, внимания, воображе
ния и т. д. Все эти процессы взаимосвязаны н взаимообус
ловлены, значение, каждого из н и х  в познавательной деятель
ности очень велико,, однако ведущим является мышление, по- ■ 
скольку оно — необходимая предпосылка всех д р у г и х  псйхи: 
ческих процессов. .Мышление —/ Д о м и н и р у ю щ а я  сторона кон

кретной познавательной деятельности, проявляющаяся при 
условии взаимодействия познающего субъекта с познаваемым 
объектом. Следовательно, наиболее активные мыслительные 
процессы учащихся возможны, если каждый школьцяк как 
познающий субъект непосредственно взаимодействует с изу*

* Усова А. В. Самостоятельная работа учащихса пв физике • сред,
ней. школе. М., 1981. С. 5. ^

• Пидкасис+ыВ П. И. Самостоятелыюя улана* а тел ьн»* деятельность 
школьников в обучении. М., 1986: .
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чаемым объектом и »'результате этого приобретает новые*- 
■знания. Из этого; положения вытекает три важных вывода; 
первый — знания это результат »ли продукт мышления; вто
р о й — вне мышления познавательные функции учащихся н& 
возможны; третий.—  мышление школьников интенсивно раз
вивается в процессе учения.

Эти выводы следует учитывать, выясняя функции учащих-' 
М1 * ,ся при выполнении и ми самостоятельной работы в процессе • 
■ обучения физике. Причем необходимо также иметь В'виду
^ понимание современными советскими психологами процессов

мыслительной деятельности человека. Общепризнанно, что 
чта деятельность выражается в виде разнообразных умствен-? 
ных операций, из которых ведущими и наиболее результатив
ными являются: анализ, синтез* абстракция, обобщение При 
изучении мыслительной деятельности человека надо просле
живать арояв^ение* движение, развитие. Получаемые пока
затели ''[.анекхг,'«з»э*й|НМ''-деад«Ь'. выводы^ о темпах и наппавле- 
«ии рашитня мшилевия я делом. Понять же переходы этого 
развития возможно, лиш ь опираясь н$ внешние показатели 
тех отношений, которые складывается у познающего субъек- . 
та при взаимодействии с познаваемыми объектами. Эти по
ложения психологии вполне применимы при выяснении "мыс
лительной деятельности школьников в процессе учения При 
выполнении самостоятельной работы на основе заданий, пред- . 

' .'л&гаемых школьникам учителем, Каждое такое задание яв
ляется по существу мыслительной задачей и представляет со-

■ бой звено внешних взаимоотношений, через которые можно 
понять внутренние мыслительные операции, возникающие у 
школьников при выполнении задания. Задание — это внеш
няя причина, стимулирующая у учащихся внутренние мысли- . 
тельные операции, через которую эти Мыслительйые опера
ции раскрываются учител*),

Мыслительная, деятельность совершается в коре головно- 
-го-.мозга, поэтому она тесно взаимосвязана с высшей нервной 
деятельностью, хотя недопустимо ставить между ними знак 
равенства, поскольку каждая из них имеет свои существен
ные качественные отличия-и обусловлена разными законо
мерностями. Если мыслительная деятельность есть производ
ное от анализа, синтеза, обобщения и- абстракции, то высшая 
нервная деятельность является производным от нейродиНами- 
ческих процессов. Однако закономерности нейродинамики не 
могут не влиять на мыслительную деятельность,- Поэтому для ' 
изучения мыслительной деятельности необходимо руковод
ствоваться этими закономерностями.

Наиболее интересными теоретико-экспериментальными 
трудами из области нейродинамики являются труды о чело-

аь



вбчбской дея^лЬНостй ка К РбвокуЛйости Поведенческих ак
тов,

Поскольку учение школьников, представляет собой дея
тельность, то ее, конечно вполне обоснованно можно рас
сматривать как комплекс поведенческих актов.

Экспериментальными исследования.мй доказано, что лю
бая деятельность человека складывается из множества пове
денческих актов, каждый“ из которых представляет собой сово
купность сложных нейрофизиологических процессов, связан’ 
ных с функциями коры головного мозга10. Поведенческие ак
ты стимулируются внешними и внутренними раздражителями 
воздействующими через органы чувств на  ̂ кору головного 
мозга. Здесь происходит переработка полученных раздраже
ний; анализ, синтез, сопоставление их с накопленным запа
сом знаний и опытом человека.

Эта переработка осуществляется избирательно, под влия
нием мотивационных возбуждений, вызванных социальными 
потребностями. Поскольку* усвоение знаний есть социальная 
потребность, то при обучении она создает соответствующие 
мотивационные возбуждения, влияющие определенным обра
зом- на аналитико-синтетнческие процессы в к<у>е головного 
мозга, ведущие к появлению мотивационной установки, необ- 
ходимой для формирования решения к действиям. В резуль- 
тате »тих процессов на-мечается цель предстоящих действий.

Все это способствует предварительному появлению в коре 
головного мозга контролирующей зоны, поскольку она воз
никает раньше самого действия для его регуляции и контро
ля. •

При организации самостоятельной работы -  предложение 
.учителем Конкретного задания учащимся влечет &а собой по
явление мотивационной установки. Задание играет роль ком
плексного внешнего раздражителя, стимулирующего-аналити* 
ко-синтетическую деятельность под влиянием мотивационных 
возбуждений, способствующих появлению, контролирующей 
зоны, без которой невозможно эффективное "выполнение по
лученного учащимися задания.

Анализируя содержание полученного даданйя^ сопоставлял 
его с'накопленным в памяти запасам знаний и предшеству
ющим практическим опытом, учащиеся с д о м н о й  глубиной 
осознают к обдумывают цель , задания, предусматривают 
предстоящие действия, необходимые для его выполнения, са
мостоятельно намечают (программируют) те результаты, ко
торые’ необходимо получить и на которые нужно ориентире*

>"Ано*им П. К. Биология и мйрофиаиологи* услоіного рефлекса. 
М., 1963. С. 1*4—2**. '
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ваться, выполняя задание. После этого учащимися принима
ется решение,— приступить к действию, т. е. выполнять за- 
задание, что свидетельствует о появлении вг коре головного 
мозга учащихся контролирующей зоны.

Втброе звено поведенческого акта — это осуществление на: 
меченных практических действий. На этой ступени учащиеся 
выполняют полученное задание.

После этого осуществляется третье звено поведенческого' 
акта — анализ в коре головного мозга достигнутых резуль-. 
татов действия, их сопоставление с намеченной целью и пред
полагавшимися результатами, т. е. учащиеся осуществляют 
самоконтроль выполнения задания.

Если при этом намеченная цель и предлагавшиеся резуль
таты самостоятельной работы совпадают с полученными ре
зультатами и полезный эффект действий обеспечен, то воз
буждение коры головного мозга затухает, поведенческий акт 
заканчивается, Если же обнаруживается несоответствие .наме
чавшихся и полученных результатов/ то Контроль за дей
ствием усиливается, поиски нужных результатов продолжа
ются, пока цель не будет достигнута и задание не будет вы; 
полнено. Результаты выполненного задания как обратная 
информация поступают к учителю, подводящему итоги само
стоятельной работы всех учащихся.

Структура поведенческого акта позволяет отчетливо ви
деть, что.при' выполнении самостоятельной работы внутрен
ние мыслительные процессы школьников адекватно связаны 
с практическими действиями. Задание, изложенное посред
ством устного или письменного слова учителя, возбуждает у 
Школьников отвлеченное мышление в виде аналитико-синте- 
тнческих процессов, ведущих к, появлению контролирующей 
зоны. При выполнении практических действий'усиленно про
является чувственное познание. Оно сочетается с понятийным ■ 
мышлением, поскольку задание содержит новые для учащих
ся представления и понятия, которыми следует овладеть. Осу
ществляя самоконтроль, школьники снова переходят к аб
страктным аналитико-синтетическим процессам. Все эти осо
бенности самостоятельной деятельности школьников нельзя 
не учитывать, ; определяя характер формулировок зада-, 
ний.

Задания для самостоятельной работы учащихся при изу
чении физики, независимо от их устного, или письменного из
ложения учителем и дидактических целей (усвоение нового 
учебного материала, закрепление знаний, проверка усвоения 
знаний), частичное или полное воспроизведение какого-либо 
метода физической науки, опираются на запас ранее ус
воении х учащимися теоретических знаний и практических



умений и навыков; имеют четко выраженйую структуру в ви
де нескольких взаимосвязанных частей или порций програм
мирующих умственные процессы'и практические действия 
школьников, а также приемы самоконтроля; определяют кон
кретную-цель задания; содержат новый для учащихся более 
или менее сложный элемент знаний, которым им предстоит 
самостоятельно овладеть посредством деятельности исследова
тельского характера; намечают практические- действия для. 
выполнения задания, частично, известные или неизвестные 
учащимся, которые им предстоит самостоятельно найти и 
правильно применить; обеспечивают учителю получение об
ратной информации об умственных операциях и качестве вы 
полнения задания каждый учащимся:

Только при соблюдении указанных характерных признаков 
заданий для самостоятельной работы учащихся -по физике 
возможно достичь эффективности всех видов этой работы, 
выясмить. умственные операции учащихся, обеспечийать Дёле- 
нвдравлерное учение шкоды)икоа.и осущест&яй^ь управаение 
ЭТИМ учением,

По мере того как школьникиовладевают умениями и навы
ками самостоятельяой • работы, содержание, заданий последо
вательно'усложняется, ч-то стимулирует активизацию позна
вательной. Деятельности учащихся. В' старших классах само
стоятельная работа по физике приобретает более углубленный 
исследовательский характер, поэтому, ее образовательная 
ценность возрастает.

Специфика задания для самостоятельной-работы во мно
гом определяет функции учащихся при выполнении этой ра
боты. Эти функции складываются из следующих взаимосвя
занных действий: опираясь на .имеющийся запас знаний, уме
ний, навыков, учащиеся воспринимают и осознают цель зада
ния; выясняют элементы новых знаний, подлежащих уово-, 
ению.

Для'реализации осознанной цели учащиеся намечают наи-. 
более соответствующие приемы выполнения работы и в той 
или иной степени программируют результаты; выполняют за
дание, осуществляя самоконтроль и сопоставляя полученные 
результаты с намеченной целью; при получении неправильных 
данных продолжают поиск нужных результатов, используя 
другие приемы. В заключение учащиеся^ представляют офор
мленные результаты учителю для проверки и оценки.

Таким образом, функция учащихся при выполнении само
стоятельной работы представляет собой сложный поведенче
ский акт, обеспечивающий целенаправленную активную по
знавательную деятельность учащихся, в которой ведущую 
роль :<юу*Ц&тедя&?.. мыслительные аналитико-скятетические
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процессы, что является главной особенностью эффективного 
учения.

Функции учителя находятся в тесной связи с функциями 
учащихся и выражаются в .следующем:

1) учитель предлагает учащимся конкретнее устное или 
письменное задание для самостоятельной работы, определя
ющее мотивы и цель работы, последовательность ее выпол
нения, приемы проверки самими учащимися результатов, спо
собы их оформления;

2) учитель не только наблюдает за практическими действи
ями школьников, но и контролирует эти действия, дает свое- : 
временные указания, предотвращающие возможные ошиб
ки;

3) анализирует самостоятельную деятельность учащихся;
4} выясняет, правильно ли выполнено задание, насколько 

осмыслены и усвоены учащимися содержание и результаты 
сделанной работы;

5) проверяет, какими знаниями, умениями, навыками овла
дели школьники, оценивает качество выполненной ими рабо
ты.

Таким образом, учитель по существу программирует уче
ние школьников, но кроме того, он организует, наблюдает и 
анализирует их самостоятельную работу. Ведущая роль учи
теля при выполнении учащимися самостоятельной работы не 
только вполне сохраняется, но и расширяется и усложняет
ся. .

Характеристика функций учителя и учащихся при выпол
нении последними самостоятельной работы по физике пока
зывает, что они сходны в основном с функциями, проявля
ющимися и при других методах обучения физике — расска
зе, беседе, объяснении. Первым признаком этих методов яв
ляется то, что они обеспечивает взаимную деятельность учи
теля и учащихся. Второй признак состоит в том, что эти ме
тоды в сочетании с различными наглядными средствами обу
чения обеспечивают цель обучения и в той или иной степени 
стимулируют познавательную деятельность школьников, осо
бенно их мыслительные процессы.

Эти же признаки присущи и самостоятельной работе 
школьников. Но в отличие от самостоятельной работы рас
сказ, беседа, объяснение не обеспечивают как практических 
действий учащихся, так и самоконтроля при усвоении знаний, 
а учитель не имеет возможности немедленно получить обрат
ную информацию, отражающую ход мыслительных операций 
и качество усвоения учебного материала каждым школьни
ком. Следовательно, все виды самостоятельной работы» уча
щихся по физике, по сравнению со словесными методами,

26



имеют качественное отличие и определенное дидактическое 
преимущество. Сформулируем эти основные отличия.

Во-первых, имеется организующий внешний стимул, заклю
чающийся в задании, которое намечает цель предстоящей са
мостоятельной деятельности, ставит перед школьниками но
вые вопросы, подлежащие исследованию, и определяет при
емы самоконтроля, позволяющие определить достижение по
ставленной цели работы.

Во-вторых, используются накопленные знания, умения и на
выки учащихся, обеспечивающие возможность программиро
вания тех умственных процессов и практических действий, ко
торые были бы адекватны содержанию задания и способство
вали его успешному осуществлению.

В-третьих, процесс учения частично управляется благодаря 
предусмотренным в задании элементам самоконтроля й об
ратной информации, дающим учителю возможность не толь
ко определить степень усвоения знаний школьниками, но и 
выяснить ход познавательных процессов, обеспечивающих 
усвоение знаний и практичское их использование.

Указанные признаки присущи всем видам самостоятель
ной работы по физике (наблюдениям, экспериментам, учеб
ным задачам, работе по конструированию и моделированию, 
работе с учебной книгой) ̂  Сказанное позволяет заключить, 
чч'о виды самостоятельной работы являются методами обуче
ния. 1

Самостоятельная работа может быть осуществлена при 
любой организационной форме учебных занятий (урок, лабо
раторное занятие, учебная экскурсия, ирактикум). Однако ве
дущую роль она играет на лабораторных занятия-х и прак
тикумах. При других организационных формах удельный вес 
самостоятельной работы уменьшается,-так как абдущее зна- 
-ченне приобретают другие методы, с которыми сочетается вы
полнение самостоятельной работы. ЛТ^и^ка этого общеизве
стна: выбор методов обучения л6у&аовлен учебными целями 
и содержанием, учебного материала, намеченными на каждое 
занятие. В зависимЬсти от них учитель выбирает методы обу
чения, а также определяет форму организации учебных заня
тий. . -

На основе вышеизложенного к методам самостоятельной 
работы по физике можно отнести: 1) наблюдение единичных 
объектов; 2) сравнительно-аналитические наблюдения; 3) 
учебный эксперимент; 4) конструирование и моделирование; 
5) решение задач; 6) работа с учебными книгами; Первые два 
метода преимущественно стимулируют чувственное познание, 
но вместе с тем способствуют проявлению и умственных опе
раций, в основном аналитических. Причем наиболее сильно
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возбуждают аналитические операции сравнительно-аналитиче
ские наблюдения. Учебный эксперимент, конструирование и 
моделирование тоже стимулируют познание, но в большей 
мере содействуют отвлеченным аналитико-синтетическим опе
рациям, Решение задач, работа с учебкой литературой раз
вивают преимущественно абстракционную и обобщающую 
мыслительную деятельность.

Мы выстроили эти методы самостоятельной работы по 
физике в последовательный ряд, руководствуясь следующими 
критериями: различной степенью влияния каждого метода на 
познавательную деятельность школьников; взаимосвязью, су
ществующей между этими методами, поскольку наблюдения 
разного рода связаны между собой и с экспериментом, с 
конструированием н моделированием, с решением задач и с 
работой по изучению учебной литературы.

Особое место в этом ряду занимает самостоятельная р а -. 
бота учащихся на уроке с учебными книгами. Этот вид са
мостоятельной работы можно было бы отнести к словесным 
методам обучения, но э^ого нельзя делать, так как учебные 
книги по физике представляют собой совокупность научной 
информации, изложенной в краткой печатной форме. Следует 
отметить, что распространение научных знаний путем уст
ной, письменной и печатной речи — один из необходимых 
методов наук вообще, а особенно наук о природе, поскольку 
этот метод обеспечивает не только распространение научных 
знаний, но и способствует, их дальнейшему^развитию.

Самостоятельно изучая научную информацию в учебных 
книгах, школьники глубже приобщаются к научным знани* 
ям о природе. Они осуществляют это познание целенаправ
ленно, поскольку действуют на основе заданий, полученных 
от учителя. Задания стимулируют как практические, так и 
мыслительные действия, в частности анализ, синтез, абстрак
цию, обобщение, т. е. приводят к тем же положительным 
результаты, что и другие виды самостоятельной работы по 
физике. Положительное значение самостоятельной работы 
школьников с учебными книгами состоит еще в том,,что ин
формационный материал в учебных книгах по физике со
держит сведения о. возникновении и применении на Практике 
всех методов этих наук. Самостоятельно изучая эти инфор
мационные сведения; учащиеся формируют более отчетли
вые представления о методах наук, о природе, а при выпол
нении других самостоятельных работ по физике осмысленно 
овладевают этими методами, практически, и самостоятельно 
применяют их при выполнении различных заданий. В силу 
этих причин мы включили работу с учебными книгами в
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принятый нами последовательный ряд самостоятельных работ 
учащихся по физике.

Таким образом, мы видим, что специфика содержания 
школьного курса физики обуславливает необходимость ис
пользования разнообразных методов самостоятельной работы 
учащихся при любой организационной форме учебных заня
тий и при осуществлении любого звена педагогического про' 
цесса, в какой бы последовательности эти звенья не осущест
влялись. Причем, ^рациональная организация самостоятельной 
работы учащихся значительно усиливает все познавательные 
процессы школьников — ощущения, восприятия, память, вни
мание, мышление, речь. Каждый из методов в большей или 
меньшей степени усиливает произвольное, осмысленное за
поминание, каждый — развивает произвольное, внимание, 
воспроизводящее и творческое воображение. Но вместе с 
тем одни из методов более способствуют развитию чувствен
ного познания, другие — сильнее воздействуют на отвлечен
ное мышление. Конечно, каждый из этих методов может ва
рьироваться в зависимости от содержания учебного материя' 
ла, от целей урока, от структуры процесса обучения.

Г л а в а II
МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ

1. Наблюдения за единичными объектами

Для правильной организации наблюдений как самостояте
льной работы учащихся при изучении физики учителю необ
ходимо знать психологические и физиологические основы 
этого вида деятельности.

Психология рассматривает наблюдение как преднамерен
ное планомерное и более или менее длительное (хотя и с про
межутками во времени) восприятие, осуществляемое с целью 
выяснить отличительные прианаки воспринимаемых объектов, 
или проследить течение какого-либо явления, или выявить те 
изменения, которые происходят в объектах восприятия.

Нейродинамической основой этого процесса является вза
имодействие первой и второй сигнальных систем. Поскольку 
наблюдение есть преднамеренное действие, определяемое 
конкретной целью, которая всегда выражается речью (уст
ной, внутренней, письменной), то регулирующую роль в вос
приятиях при наблюдениях играет втер«# сигнальная систе
ма. Словесное выражение цели намечаемого наблюдения вле
чет за собой чувственное досядоятиё и практические, дейст- 
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йия, необходимые для выяснения сущности изучаемого явле
ния. Таким путем обеспечивается взаимосвязь второй сиг
нальной системы с первой.

Наблюдения, осуществляемые в процессе обучения, обес
печивают возможность осознанного восприятия и осмысление 
школьниками учебного материала, а вместе с тем обуславли
вают' развитие наблюдательности, т. е. умения подмечать ха
рактерные, иногда даже мало заметные признаки изучаемых 
явлений, объектов. Такое умение необходимо для каждого 
человека, в какой бы области труда он ни участвовал.

Учебное наблюдение—не простое рассматривание изучае
мых объектов, процессов, явлений. Отличительным признаком 
этого метода самостоятельной работы является наличие в нем 
одного или нескольких новых вопросов, требующих от школь
ников исследовательского подхода и самостоятельного нахож
дения правильных ответов на эти вопросы путем соответсг 
вующих мыслительных операций. При отсутствии элемента 
исследования образовательная роль наблюдения мало эффек* 
тивна.

Лередовой опыт учителей, успешно организующих учебные 
йаблюдения и исследования, показывают, что успех каждого 
наблюдения зависят от четкого определения его познаватель
ной цели и от последовательноости действий учащихся, 
необходимых для ее достижения.

Намечая наблюдение как самостоятельную работу учащих
ся на уроке, учитель должен предварительно расчленить его 
на взаимосвязанные части, а также предусмотреть эффектив
ные способы самоконтроля для выяснения результатов выпол
нения учащимися этих частей и получения обратной инфор
мации.

Немалое-значение для эффективности учебных наблюде
ний имеет синтез полученных результатов, отражающих ха
рактерные признаки изучаемого предмета или явления, для 
познания которых -и выполняется наблюдение.

При наблюдениях активно действуют анализаторы — ося* 
нательные, зрительные, слуховые, обонятельные. Чем больше 
анализаторов учавствует в наблюдениях, тем разностороннее 
и достовернее будут полученные результаты.

Содержание школьного курса физики позволяет предло
жить учащимся разнообразные учебные наблюдения — за 
объектами, процессами, явлениями. Осуществлять наблюде
ния в равной степени возможно на классных уроках, практи
ческих и лабораторных занятиях, экскурсиях.

При всем многообразии учебных наблюдений успех их вьг 
полнения обусловлен определенными дидактическими услови
ями. Первое уелвие — наличие у учащихся запасу знаний,
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Позволяющего понйть цель наблюдения, его содержание И ПО" 
следовательность наблюдения. Второе условие — присутствие 
* содержании наблюдения нового для школьников учебного 
материала, придающего наблюдению исследовательское на
правление, вызывающего поэ»авательный интерес учащихся и 
требующего самостоятельного решения. Третье условие — не
обходимость фиксации промежуточных-и итоговых результа
тов наблюдений в рисунках* записях, чертежах, схемах. Со
блюдая указанные условия, возможно организовать наблюде
ния как самостоятельную работу при усвоейи? учебного ма
териала. '

Изучение школьниками предметов, явлений’ и законов по
средством самостоятельно выполняемых наблюдений органи
зуется с учетом данных требований. Поскольку при изучения 
уча щиеся ч а сто наблюдают многие и эуча е м ы е объекты при 
демонстрации их учртелем ас«му «л^ссу, то это, накладывает 
особый отпечаток на выполнение ш ^ ^ й н к ам и  самостоятель- 
ноЙ работы. ' . - Л; :г

Для примера опишем наблюдения учащихся при изучении 
сообщающихся сосудов.

До урока на демонстрационный стол в кабинете физики 
были поставлены сообщающиеся сосуды на подставках и от
ливной стакан с водой. На столы учащихся были положены 
учебные карточки, содержащие следующее задание для само
стоятельного выполнения намечеодых наблюдений:

1. Пронаблюдать демонстрируемый уч1й№делг процесс на
полнения водой одной из трубок сообщат®щихеА<фСуДов и на 
основе наблюдения сделать вывод; записать вывйд*  тетради.

2. На рисунке схематически изображен котел с водой, 
сообщающийся с трубкой АВ. Показать уровень воды 
в котле.

3. Объяснить, что произойдет, если палец, закрывающий 
отверствие трубки А, убрать. Изобразить этот результат ри
сунком в учебной карточке.

4. Показать на рисунке наибольшую высоту, до которой 
может быть подана вода в дом от участка водопровода 
АВ.

5. Перегородка, разделяющая водоемы С и Д, убрана. По
казать рнсунком НОВЫЙ уровень. ВОДЫ В В О Д О е М « Х г-
". Начиная урок, учитель -сообщил тему, затем предло

жил прочитать первую часть задания и наблюдать за опытом, 
который он будет демонстрировать.

Учитель льет в одну из сообщающихся трубок воду; вода 
во всех трубках устанавливается на одинаковом уровне. Учи
тель спрашивает учащихся, что, по их мнению, показывает 
опыт?
30

№
, ,

Учянисей**
' стигла о динар

Один из Шкаф 
Все-обдумывают 
ной карточке, како&| 

Второй ученик в ' 
читает вслух треп  
на классной доске 

Остальные учар 
ко, рисуя схему ф. 
с рисунком на клас 
ной доске ученица 
ет на него ответ, 
до которой может бій 

Остальные учащиве 
но. Пятая часть задйЦ 
дивидуально. Они с « $  
на рисунке уровень вф 

Эффективность на($ 
сомнений. Учащиеся 
доточенно работали: щ 
восприятия и предсталій 
себя — фиксировали Я? 
рисунками. s

В процессе самос-rof 
сообщающихся сосудов, 
ня воды при разнообраі 
суде по уровню воды в 
нию высоты фонтана; 3 
по определению наибояі 
подана вода из водонап 
поверхности воды в во 

После выполнения эт 
ки легко усвоил» тему 

На следующем уроке 
школьниками закона сос 
ложено следующее э 
боты:

«Два одинаковых сос 
рекрыты краном. Самостч 
сосуды с жидкостью пос 
крыт*.

Вместе с карточкой, t 
щийся получил от учите/ 
маги и карандаш.

Учащееся без наводяt



Учащиеся ответили, что вода перешла во все трубки и до
стигла одинакового уровня.

Один из школьников читает вслух вторую часть задания. 
Всеобдумывают его, а затем показывают на рисунке в учеб: 
ной карточке, какой будет уровень воды в котле.

Второй ученик вызывается учителем к классной доске. Он 
читает вслух третью часть задания, обдумывает его, делая 
на классной доске рисунок воображаемого фонтана.

Остальные учащиеся выполняют эту задачу самостоятель
но, рисуя схему фонтана в тетрадях. Затем сравнивают его 
с рисунком на классной доске. "Вызванная учителем к класс
ной доске ученюка,обдумывает четвертую часть задания и да* 
ет на него ответ, :изображая рисунком наибольшую высоту, 
до котороб может бкть подана вода в дом из водопровода.

Остальные учащиеся выполняют эту задачу самостоятель- 
^  задания выполняется каждым учащимся ин
дивидуально. Они самостоятельно определяют и показывают 
на рисунке уровень воды в водоемах.

Эффективность наблюдения на данном уроке не вызывает 
сомнений. Учащиеся в течение всего урока активно и сосре
доточенно работали: наблюдали, анализировали полученные 
восприятия и представления и обобщали их. Чтобы проверить 
себя — фиксировали полученные результаты схематическими 
рисунками.

В процессе самостоятельной работы они установили закон 
сообщающихся сосудов и применили его к определению уров
ня воды при разнообразных условиях: 1) в непрозрачном со
суде по уровню йоды в водомерном стекле; 2) по определе
нию высоты фонтана; 3) по уровню воды в резервуаре; 4) 
по определению наибольшей высоты, до которой может быть 
подана вода из водонапорной башни; 5) по выравниванию 
поверхности воды в водоемах с разными уровнями.

После выполнения этой самостоятельной работы школьни
ки легко усвоили тему «Сообщающиеся сосуды».

На следующем уроке для контрольной проверки усвоения 
школьниками закона сообщающихся сосудов им было пред
ложено следующее задание для самостоятельной ра
боты:

«Два одинаковых сообщающихся сосуда с жидкостью пе
рекрыты краном. Самостоятельно изобразите рисунком эти же 
сосуды с жидкостью после того, как кран между ними от
крыт».

Вместе с карточкой, содержащей задание, каждый уча
щийся получил от учителя миллиметровую линейку, лист бу
маги и карандаш.

Учащиеся без наводящих вопросов учителя приступили к



выполнению задания й через 5 минут все успешно выполнили 
его, свидетельствуя, что наблюдение — необходимый метод 
изучения нового учебного материала школьниками-

В тех случаях, когда ход явлений учащиеся могут предсказать 
теоретически, проанализировав известные им факты, проведе
нию наблюдения предшествует постановка перед классом зада

ния для выработки такого предсказания. Учащиеся обдумывают 
поставленное задание, мысленно намечают ход явления и за
тем высказывают свои предложения. Выслушав разные ва
рианты предложений, учитель при общем внимании класса 
делает опыт.

Вот один из примеров организации такой работы учащих
ся на уроке по "Тёме: «Превращение одного вида механиче
ской энергии в другой». ■

Учитель напомнил школьникам, Что им уже известны два 
вида энергии — потенциальная и кинетическая. Оба вида 
взаимосвязаны, но какова эта взаимосвязь — вопрос,. еще 
школьниками не изученный. Чтобы выяснить, есть ли такая 
взаимосвязь и как она выражается, надо выполнить наблюде
ния за действием маятника Максвелла.

На демонстрационном столе оформлена установка маят
ника Максвелла для наблюдения явления. перехода одного 
вида энергии в другой.

Учитель еще раз подчеркнул, что цель наблюдения — 
это выяснение источников двух йидов энергии и взаимосвязь 
этих видов. После этого он предложил учащимся: «Сначала 
рассмотрите установку на демонстрационном столе — диск с 
горизонтально расположенной и подвешенной на двух шну
рах осью, затем наблюдайте движение диска, а после этого 
выскаж-ите свои предложения по вопросу: «Какие явления и 
в какой последовательности будут происходить с диском,ч«с- 
ли вращением оси поднять его на некоторую высоту и потом 
опустить?»

Учитель вращением оси диска поднимает его до верхней 
перекладины стойки и держит в таком положении, не опус
кая.

Учащиеся наблюдают движение диска вверху к обдумыва
ют поставленный вопрос, через неекольвддмнут один за дру
гим поднимают руки. Учитель просит изложить подготовлен
ные ответы.

1-й ученик: Диск опустится вниз и займет то положение, в 
каком он аисел до подъем».

2-й ученик: Я думаю, что диск сначала опустится вниз, пе
том поднимется к верху.

3-й ученик: Я  Думаю, Чпо Диск опустнтсй вниз, потом по
за



и н е р ц и и . п о д н и м е т с я  в в е р х ,  п о т о м  о п у с т и т с я  ВНИЗ И п р и м е т  и с 
х о д н о е  п о л о ж е н и е .

4-й ученик: Если мы диск опустим, он начнет двигаться, 4 
раскручиваться вниз. Если он дойдет до самого низкого по
ложения, то начнет по инерции подниматься (закручиваться) 
вверх, а затем опять будет двигаться вниз и будет подни- 
маться-опускаться До тех пор, „ пока не остановится.

5-й ученик: Диск с каждым .разом . будет подниматься
вверх все медленнее и ни ж е.^го  энергия будет расходовать
ся на трение о воздух, Сделав несколько подъемов-спусков, 
диск остановится. ;

Ответы показали, что учмциеся, в. основном, верно подме
тали последовательность движения маятника.

Но учителютребоазлась более убедительная обратная ин
формация. Он опускает диск. Последний совершает вниз-вверх 
колебания убцвафще'го ‘размаха, подтверждая ответы школь-

П о с л е  э т о г о  у ч и т е л ь  п р е д л о ж и л  у ч а щ и м с я  д а т ь  н а  о с н о 
в е  п р о в е д е н н о г о  н а б л ю д е н и я  п и с ь м е н н ы е  о т в е т ы  н а  с л е д у ю 
щ и е  в о п р о с ы :

1 . О б ъ я с н и т ь ,  к а к о й  э н е р г и е й  о б л а д а е т  д и с к ,  н а х о д я с ь  в
с а - м о й  в е р х н е й  т о ч к е  с в о е г о  п о д ъ е м а ,  и  о т к у д а  э т а  э н е р г и я  

п о л у ч е н а  д и с к о м ?  ;
2. Объяснить, что происходит с этой энергией в процессе 

движения диска сверху вниз?
3 Определить, какуй) энергию оридбрет&ёт диск, когда он 

от нижней точки своего положения движется вниз, и что про
исходит с величиной этой энергии по мере приближения ДИС-

• ка- к самой нижней точке?
4. Определить., какую энергию приобретает диск, когда он 

от нижней точки своего положения поднимается вверх, и что 
происходит с величиной этой энергии по мере приближения 
диска к верхней точке? 4

Эти ответы нужны были учителю-для выяснений тех пред
ставлений, которые сложились у школьников при наблюде
ниях за движением маятника. Учащихся эти вопросы, не эа-^ 
трудняли.

Вот типичные ответы одного из учащихся:,
1. В самой верхней точке своего подъема диск обладает 

потенциальной энергией. Энергия сообщена диску рукой, ко
торая его подняла.

2. При движении диска сверху-вниз его потенциальная
энергия убывает, так как высота диска кай поверхностью 
стола постепенно уменьшается. - ?

3. При Движении диска вийз он приобретает кинетическую 
энергию. Величина этвй эиергни по м«реприближения дис-
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ка к нижней точке возрастает, так как он движется все бы
стрее и быстрее. *

4. При подъеме диска вверх он приобретает потенциаль
ную энергию. По мере приближения диска к верхней точке 
величина этой энергии возрастает.

После окончания письменной работы учитель задал вой- 
росы, помогающие выяснить связь потенциальной 'и кинети
ческой энергии: ’

1. Что происходит с потенциальной энергией движущегося 
вниз диска и что происходит с его кинетической энергией?

2. Что происходит с кинетической энергией движущегося 
вверх диска- и что'происходит с его потенциальной энергией?

Эти вопросы заставили учащихся еще раз проанализиро
вать свои наблюдения эа движением диска и письменные от
веты на заданные учителем вопросы. В результате учащиеся 
установили, что: - ,

1. Потенциальная энергия движущегося вниз диска умень
шается, а его кинетическая энергия увеличивается.

2. Кинетическая энергия движущегося »верх диска умень
шается, а его потенциальная энергия увеличивается.

В заключение урока учитель сказал учащимся, что измг 
нение потенциальной энергии движущегося тела и изменение 
кинетической его энергии неразрывно связаны, поэтому, уве- 
лнчинение одной энергии происходит за счет уменьшения 
другой; причем нисколько уменьшается количество одной 
энергии, на столько ж« увеличивается количество другой.

В конце урока учитель предложил учащимся следующие 
вопросы:

1. Баба для забивания свай массой 1 т  падает сверху вниз! 
Какая энергия убывает в процессе падения бабы, а какая 
энергия при этом образуется и увеличивается?

2. Снаряд, выброшенный из ствола пушки, поднимается сни
зу вверх. Какая энергия уменьшается в процессе подъема 
снаряда и. какая при этом энергия образуется, и увеличи' 
вается? ’ ~

Фактической основой ответов на эти вопросы были все те же 
наблюдения за движением маятника Максвелла, поэтому уча 
щиеся быстро нашли правильные ответы, а учитель, получил 
убедительную обратную информацию о том, что намеченная 
цель наблюдения достигнута и обеспечила усвоение учащи
мися-новых знаний. ,

Самостоятельная работа может содержать проведение и 
осмысление не только одного, но и нескольких однородных 
наблюдений. ’

Смысл такой организации самостоятельной работы школь* 
ников — экономия учебного времени и целенаправленность 
84 ^



познавательной деятельности учащихся. То и другое очень 
важно.

Приведенные примеры наблюдений как самостоятельной 
работы учащихся при изучении физики показывают, что 
объекты наблюдений разнообразны, но большинство состав

л я е т  демонстрируемые учителем опыты. Чтобы обеспечить 
школьникам хорошую видимость опытной установки, четкость 

.наблюдаемых явлений и ясность результатов опыта, необходи
мо заранее так планировать каждый опыт, чтобы он безус
ловно гараятироаа^достшкение цели каждого наблюдения 
как' источника чувственного познания, ведущего к  понятийно- 

. му мышлению, обобщениям й абстракциям.
Активность познавательных процессов влечет за собой 

осознанное усвоение знаний, углубляемое при их разнообразном 
практическом применения. Эта специфика наблюдений явлений, 
проявляющихся при демонстрации опытов, получает полную 
реализацию на уроках.

Опыт и исследования показывают, что этот метод позволя
ет учащимся выяснить внешние особенности строения прибо
ров, механизмов, т.очнее уяснить специфику разнообразных 
'Процессов и явлений.

Хотя наблюдения характеризуются разными внешними по
казателями, однако обладают внутренним единством, обуслов
ленным процессами познавательной деятельности школьни
ков, стимулируемой, заданиями для самостоятельного прове
дения наблюдений и теми практическими действиями, котсг 
рые выполняются при осуществлении наблюдений.

Независимо от качественного различия наблюдаемых 
объектов все они в той или иной степени непосредственно воз
действует ка органы чувств учащихся, вызывая комплекс 
ощущений и.восприятий, т,.е. целостное, нагляднообразное 
отражение в сознаний школьников наблюдаемых предметов,, 
процессов и явлений.

Так как наблюдения выполняются на основе имеющегося 
запаса знаний и некоторого житейского опыта школьников, а 
кроме того, дополняются практической учебной деятельностью 
(зарисовки; составление с^еМ, применение приборов и т. д.), 
то этим путем преодолевается содержательный характер на- ^ 
блюдений и создается возможность Естественного перехода 
от чувственного познания к представлениям и понятиям, т. е.{|] 
к более или менее точному выяснению существенных взаимб-яй 
связей наблюдаемых объектов и процессов. Эта возможность Щ 
должна правильно учитываться и умело реализовываться в И  
■обучении различными методическими приемами: постановкой! 
соответствующих вопросов, рекомендациями; применение эле-И  
ментов сравнения и сопоставления при наблюдении вариантов®
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демонстрируемых объектов и т. Д. — учитель способствует не 
только целостному восприятию школьниками наблюдаемых 
объектов по всем многообразии из структуры й свойств, но и 
раскрытию доступной сущности этих объектов. С той же це
лью при наблюдении используется слово. Слово учителя 
предшествует наблюдениям и завершает их. Процесс наблю
дения сопровождается усиленной умственной деятельностью, 
поскольку наблюдения ведутся на основе заданий, содержа
щих те или иные элементы исследования, сопоставления, ана
лиза, синтёза. Вс^ эти приемы повышают эффективность поз
навательного процесса, обеспечивают точность наблюдений и 
осознанное усвоение школьниками новых и разбитие ранее 

"усвоенных знаний, >  . \  * '

2. Сравнительно-аналитические наблюдений
*

Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения не 
может быть ограничена только наблюдениями за единичными 
объектами. Необходимо широко осуществлять наблюдения 
сравнительно-аналитического характера.

Прием сравнения при усвоении знаний издавна высоко 
оценивается педагогами и психологами. Широко известны До
хранившие полную справедливость до наших дней слова К- Д. 
Ушинского: «Если вы хотите, чтобы какой-нибудь предмет 
внешней природы был бы понят ясно, то отличайте его от са
мых сходных с ним предметов и находите в них сходство с 
самыми отдаленными'от-него предметами, тогда только вы 
выясните все существенные признаки предмета, а это значит, 
понять предмет»’1.
• Советские психологи и педагоги также придают большое 

значение приему сравнения для развития мышления и усво
ения знаний. Так, в работе Д. Н. Богоявленского и Н. А. 
Менчинской сказано: «Сравнение предмета представляет со- - 
бой умственную деятельность, в прсщессе которой происхсщит 
выделение отдельных признаков, нахождение общих и р$Й£ич<- ' 
ных черт. свойственных различным вещам и явления*, ^  Ч* ос
нове этого их обобщения; подведение под понятие1» .

Сравнение заключается в установления- сходства изучае 
мых предметов, что помогает уточнению содврж«ния преа- 
стаэлсниЙ' 66  этих предметах, так как-пр\* эТОК ►выделяются 
существеийые признаки/ которые и составляют некоторую об

1 К. Д. Собр. соч. • II т. М.; 1951. Т. 7, с. 332.
* ДООДОМиеимй Д. Н., Мянчииемя Н. А. Психология ус* ос ни я знаний ■

ш иШ . М., (999. С. 182. V
Ш



щность, явлений или предметов, а установление различи! по
могает конкретизации знаний и формированию п о н я т и й ,  по* 
тому что при этом выясняется «особенное», характеризующее ,  
данный предмет, и отличие от общего в сходных предметах. 
Такая работа создает большой -стимул для развития - произ
вольного внимания учащихся. Психологические исследования 
показывают, что для развития такого внимания необходима 
самостоятельная учебная работа учащихся, причем ее следу
ет организовать так, чтобы ,она не позволяла школьнику ду
мать о другом, чтобы он постоянно контролировал выполне
ние полученного задания, чтобы это задание соответствовало 
интересам и умственному развитию школьников.

Внимание представляет собой направленность и сосредо
точенность психологической деятельности личности. Под нап
равленностью понимается избирательный характер и сохра
нение этой выбранной деятельности, под сосредоточением — 
углубление в данную деятельность и отвлечение от остального, 
Если направленность и сосредоточенность непроизвольны, то 
говорят о «непроизвольном внимании». Если они связанны с 
сознательно поставленной целью, говорят о «произвольном 
внимании».

Самостоятельная работа стимулирует у учащихся произ
вольное внимание, поскольку дрн ее выполнении школьники 
сосредотачиваются на сравнении, сопоставлении непосредст
венно изучаемых предметов и отвлекаются, от других раздра
жителей. Чем занимательнее основной вопрос полученного 
задания для изучения и разнообразнее возможности для его 
решения,-тем более концентрируется внимание, тем более ус
тойчивым и произвольным оно: становится. Это позволяет 
школьникам не только найти правильный ответ на заданный 
учителем вопрос, но и обобщить проведенный сравнительный 
анализ, соединить "его с синтезом и сформулировать заклю
чительные выводы, т. е. довести самостоятельную работу до 
логического конца.

Есть основание сказать, что такая работа при изучении 
физики школьниками позволяет им освоить сравнительно- 
аналитический метод — один из давних методов науки о при
воде, не утративший своего весьма большого положительно
го значения до настоящего времени.

Изучая физику в школе, учащиеся йе всегда имеют воз
можность непосредственно наблюдать и сравнивать изучае
мые объекты. Часто отсутствуют условия, нужные для вос
произведения физ иче с кого процесса, или бывает малочувстви- 
тельность приборов, с помощью которых может быть про' 
слежен и проанализирован ход изучаемых процессов. Каше 
же виды самостоятельной работы ераввительио-аналнтнческо-
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го характера могут быть высоко эффективными при обучении 
физике? Опыт показывает, хто-хорошие - результаты дают са
мостоятельные работы, основанные на сравнительном анали
зе раздаточного материала в виде схем или рисунков,, изоб
ражающих схематично физические предметы, явления и про
цессы. Например, такая работа выполняется на уроке на те
му «Измерение- атмосферного давления,- Опыт Торричелли».

В начале урока учатель напомнил учащимся, что на пре-\ 
дыдущем уроке было выяснено, как окружающий Землю возг 
дух давит на все предметы, находящиеся на Земле; что такое 
атмосферное давление и какова его величина. Далее учитель 
сказал: «Величину атмосферного давления не одинакова- в 
разную погоду н на разной высоте над поверхностью Земли. 
Как изменяется атмосферное давление в зависимости от ус
ловий погоды и какова его величина на разной высоте от по
верхности Земли, вы определите сами, выполнив задание, из
ложенное на карточках. ' :

Рисунки на карточках изображают опыты, подобные то
му, какой демонстрировался на прошлом уроке при выясне
нии изменения атмосферного давления, но проведены 
эти опыты в. разных условиях. Выполните предложен
ные в карточках Задавая и затем устно ответьте на воп
рос: Что нового вы узнали в результаталыполнснной работы?».

Каждому из учащихся была дана карточка — задание с 
рисунками, рассмотрение и сравнительный анализ которых 
должен помочь учащимся ясно понять результаты опытов, 
проведенных для измерения атмосферного давления в разную 
погоду (ясно, пасмурно, буря), а также для измерения ат
мосферного давления на .разной высоте над поверхностью 
Земли (у подножия горы, на середине склона горы, на вер
шине горы) и сделать правильные выводы об изменениях ве
личины атмосферного давления.

З а  д а  н и е

1. Рассмотреть рисунки 1, 2, 3 , показывающие результаты 
опытов, проведенных є трубкой и чашкой со ртутью в разі 
ную погоду; ясно (рис. 1), пасмурно (рие 2), буря (рис. 3). 
Сделать выводы о величине атмосферного давления в разную 
погоду и записать их.

2. Рассмотреть рисунки 4, б, 6; показывающие результаты 
опытов, проведенных с трубкой и чашкой со ртутью на раз
ной высоте над поверхностью Замли: у подножия горы, “на 
середине склона горы, на вершине горы. Сделать выводы о.
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величине атмосферного давления на разной высоте над по
верхностью Земли и записать их.

,3 .  Р а с с м о т р е т ь  т а б л и ц у ,  п о к а з ы в а ю щ у ю  в е л и ч и н у  а т м о 
с ф е р н о г о  Д а в л е н и я  н а  р а з н ы х  в ы с б т а х ,  и  з а п и с а т ь  п р о п у щ е н 
н ы е '  ч и с л а :  -

'На высоте 0 м над уровнем моря атмосфсрнос давление^ 
Г/см2. , -■■■
.. На высоте 2000 м над уровнем моря атмосферное давле
ние == Г/сма: • "

На высоте 10 ООО м над уровнем моря атмосферное дав
ление =  Псмг. '■

Высота на£ уроіхвм 
, моря, м Высота столба ртути, см

О 76

2000 59

; • 10000 25

Учащиеся работают с большим интересом. К концу'урока 
они завершают работу и сдают учителю заполненные кар
точки.

Учащиеся узнали, что атмосферное давление в разную по
году разное. На разной высоте над уровнем моря атмосфер
ное давление тоже разное; «чем выше над поверхностью Зем
ли, тем атмосферное завление-меньше».

Итак, в результате сравнительного анализа раздаточного 
материала' в виде системы рисунков учащиеся самостоятельно 
установили, поняли и усвоили непостоянство величины атмо
сферного давления, установленной на предыдущем занятии 
опытным путем,

Может возникнуть вопрос: является ли работа учащихся над 
системой рисунков эквивалентной; по своим педагогическим 
результатам их работе над реальными вещами и процессами, 
т. е. эквивалентной проведению самих опытов н наблюдений? 
На этот вопрос ответ может, быть дан только один: конечно, 
не является. Однано при определенных условиях такая работа 
выполняет важную дидактическую роль.

Рассматривая систему рисунков, учащиеся сами не произ
водят таких,, например, важных для их умственного развития 
операций и действий, как сборка установки для опыта, фик
сирование начального и к о н е ч н о  состояния опыта, просле
живание процесса перехода явления от начального состояния 
к конечному, непосредственное испытание разных, условий 
опыта или наблюдения. Но содержание курса физики средней 
школы позволяет организовать на уроке -сравнительно-анали- 
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тические наблюдения,,при которых учащиеся самостоятельно 
осуществляют сборку опытных установок, причем каждая из 
собранных установок являемся объектом для сравнения и ана
лиза. *

Например, такую самостоятельную работу учащиеся вы
полняли под руководством учителя на уроке на тему «Ампер
метр, Измерение силы тока».

ЦеЛь самостоятельной: работы была сформулирована так:
1) научить правильно В к л ю ч а т ь  а м п е р м е т р  в э л е к т р и ч е с к у ю

сеть; : . ' . ■
2) правильно определять с помощью амперметра силу тока - 

в цепи.
В начале урока учитель предложил школьникам ответить 

на воцросы, изученные на предыдущем уроке физики: Что яв
ляется источником тока? К аково устройство и действие источ
ника тока? Какие единицы измерения силы тока? Выслушав 
и оценив ответы учащихся* учитель дал предварительное за
дание для самостоятельной работы, изло;1кеннов ца карточке:

Осмотреть амперметр, преднаэна^енный для и з м е р ^ н и я  с и -  
лы тока ь электрической цепні и найти ответы н а  вопросы:

а) на что указывают знаки г( + )  плюс и (—) минус, постав
ленные против клеммы амперметра?

б) с какой точностью можно измерить силу ’тока д а н н ы м
амперметром? «її

Перед выполнением задания учащимся раздаются лабора* , 
торные амперметры. Обдумав задание и рассмотрев ампер
метры, учащиеся дали ответы: ; ш

1-й ученик: Знак ( + )  это положительный полюс. Нуль на 
шкале — это показатель отсутствия тока. Единица означает, 
что ток равен 1 амперу, двойка—2 амперам, тройка —3 ампе. 
рам, Точность этой шкалы 0,2 ампера.

2-й ученик, Знак (Ч-) означает, что эту клемму нужно Сое
динять проводником с положительным полюсом источника то
ка, а клемму со знаком (—) Нужно соединять с отрицатель
ным полюсом источника тока.

Если стрелка амперметра стоит на нуле, то тока в цепи 
нет. Если стрелка амперметра стоит против единицы* то ток 
в цепи равен 1 амперу, Если стрелка против двойед, то .$ це
пи Т о к  равен 2  амперу. Если стрелка против.гррйКИ, то в цепи 
ток равен 3. амперам. Этим амперметром мржно измерить 
токе  точностью до 0,2 ампера.

Выслушав'и оценив эти ответы, учитель предлагает дежур
ным раздать учащимся комплекты принадлежностей для са- 
мостаятельной работы: 4 проводка, лампочка карманного фо- 
яаря, ключ, батарейка карманного фонаря. Затем учащиеся 
получают картегчку с дедаянем:
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1. Составить электрическую цепь, как показано на рис. 1}
измерять и записать силу тока в цепи.

2; Составить электрическую цепь, как показано на рис. 2; 
измерить и записать силу, тока в ней.

3. Сравнить и проанализировать показатели тока в первой 
и второй цепи. Дать письменное объяснение полученным по
казателям.

К концу урока задание было выполнено, карточки с полу
ченными результатами сданы учителю. Просмотр записей ре
зультатов сравнительного анализа показал, что лишь двое 
учащихся допустили небольшие ошибки. Остальные правиль
но составили электрические цепи и записали силу тока, а 
также верно объяснили результаты сравнительного анализа 
работы этих двух цепей.

Следует отметить, своеобразие этой работы, заключающее
ся в том, что раздаточным материалом для нее явились комп
лекты принадлежностей, из которых составлялись электроце
пи, а объектами для аналитического сравнения и наблюдения 
послужили собранные учащимися цепи, точнее, их электриче
ское действие. Это, конечно, усложняло работу, но вместо с 
тем и усиливало познавательную деятельность школьников, 
активизируя прежде всего чувственное познание и стимулируя 
на основе его понятийное мышление.

Мы рассмотрели две самостоятельные работы учащихся 
сравнительно-аналитического характера, проводимые на уро-_ 
ках физики. По содержанию и объектам изучения они различ
ны, но цели их совпадают, йак и приемы выполне 
кия.

Эти работы нацелены на то, чтобы обучить учащихся са
мостоятельно приобретать доступные знания. Поэтому зада
ния стимулируют у школьников проявление сравнительно-ана
литической познавательной деятельности.

Элементы исследования, включенные в содержание зада
ний, значительно повышает уровень научности самостоятель
ной работы, выполняемой учащимися, но вместе с тем не сни
жают ее доступности. Этим обеспечивается успешное усвое
ние знаний школьниками и усиливается интерес к их углублен
ному изучению.

Если сопоставить внешние признаки наблюдений за еди
ничными объектами и наблюдений сравнительно-аналитиче

ского характера, самостоятельно выполняемых учащимися 
при изучении физики, то отчетливо можно увидеть в них об
щие черты:

усиленное проявление чувственно-познавательной деятель
ности, стимулирующей формирование объективных представ
лений у школьников об изучаемых объектах;
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Целостное наглядно-образное отражение в сознании ' шко
льников изучаемых объектов;

основу наблюдений составляет запас знаний, приобретен
ный жизненным опытом и предшествующим обучением.

Но вместе с тем при сопоставлении этих двух методов са
мостоятельной работы появляется их качественная разноха
рактерность. Наблюдения за единичными объектами сосре
дотачивают познавательную деятельность учащихся на чув
ственном познании внешних особенностей изучаемых объек
тов, доводят познавательный процесс только до уровня пред
ставлений.

В отличие от наблюдений за единичными объектами, срав
нительно-аналитические наблюдения — более высокая и уг
лубленная ступень.

Сравнительный анализ не только сильнее стимулирует 
чувственное познание, углубляет и концентрирует его, но и 
ведет школьников к отвлеченному понятийному /мышлению. 
Сравнительно-аналитические ка блюдеаня отл нча юте я еще и 
тем, что они содержат элемент исследований, сравнительный 
анализ вынуждает отыскать в наблюдаемых объектах черты- 
сходства и различия, определять причины и объяснять след
ствия наблюдаемых процессов и явлений, а также выяснить 
отношения и связи, существующие между наблюдаемыми объек
тами. Быстрое и результативнее развивается у школьников наб
людательность, а вместе с тем совершенствуется и произво
льное внимание, так как сравнительно-аналитическое наблю
дение заставляет их действовать целенаправленно и сосре
доточенно, чтйбы получить данные для самоконтроля, достичь 
цели, намеченной в задании для самостоятельной работы, и 
подготовить учителю обратную * информацию.

В совокупности все это ведет к сознательному усвоению 
объективно правильных теоретических знаний, отражающих 
различные связи и отношения между анализируемыми и срав
ниваемыми объектами.

Подобно наблюдениям за единичными объектами, сравни
тельно-аналитические наблюдения влияют на р азви ти е  : у 
школьников произвольного внимания, наблюдательности и 
исследовательского подхода к изучаемым физическим 
объектам, причем влияние это отличается большей устойчи
востью и результативностью. '  .'Г.
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3. Учебный »ксперймент н конструирование

По сравнений с другими методами самостоятельной ра- 
боты, используемыми при изучении физики, эксперимент на' 
иболее эффективен в учебно-воспитательном отношении.

Выполняемый йри соответствующих дидактических' усло
виях, он обеспечивает единство познавательной и практиче
ской деятельности школьников и поэтому приводит в дейст
вие все эмоциональный, мыслительные и волевые процессы 
учащихся. По этому поводу К. Д. Ушинский писал, что 
«...каждый опыт есть лучшее упражнение для человеческой 
логики» и «...несколько физических или химических опытов 
более разовьют в воспитаннике правильность силлогизма и 
остроту наблюдения, чем сотни упражнений, написанных по 
логическим категориям»3.

Самостоятельное экспериментирование всегда связано с 
вмешательством в последовательность изучаемого процесса 
или явления, с заранее намеченным воздействием на изучае
мые объекты. Это характерное отличие особенно привлекает 
учащихся к участию в учебных экспериментах.

Учебный эксперимент значительно сложнее других мето
дов самостоятельной работы, поэтому при его использовании 
учащиеся затрачивают больше времени и сил. Он всегда свя
зан с наблюдением, однако имеет свои качественные отличия.

Наблюдения обеспечивают возможность изучения и по
нимания в основном внешней стороны предметов и явлений. 
Эксперимент позволяет глубже проникнуть в сущность пред
метов н явлений, объективно вскрыть их взаимосвязи и мате
риальные причины, сделать «осле изучения достоверные вы
воды.

При эксперименте возможно исследовать предметы и 
явления в искусственно созданных условиях, можно прцво- 
дить раздельно анали^ н Синтез исследуемых объектов, пов
торить их неоднократно и д а ^ е  зцдергкать в нужный экспери
ментатору период. Такие познавательные особенности экспе
римента способствуют тому, что он стал научным' методом, 
ьсех наук о природе.

Научный эксперимент протекает в определенной последо
вательности. Ему предшествует, во-первых, наблюдение объек
тов, подлежащих исследованию, выяснение их внешних ха
рактерных признаков и свойств, во-вторых, формируемая ги
потеза или научноех предложение, определяющее цель экспег 
римента, которую нужно осуществить и доказать. В-третьих,,

8 Ушинский К. Д. Указ соч. •—  Т 2. С. 224.
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проводится планирование эксперимента, обеспечивающее точ
но учитываемые условия, позволяющие следить за ходом 
эксперимента, намечаются практические действия достижения 
поставленной цели (приемы исследования, обобщения, фик
сации полученных результатов и т. д.). После этого экспери
мент выполняется в соответствии с планом. Полученные ре
зультаты подтверждают или отвергают гипотезу. Окончатель
ная проверка гипотезы осуществляется посредством широкой 
практики.

Из науки эксперимент проник в дидактику естественно
научных дисциплин, стал ведущим методом самостоятельной 
работы учащихся. Учебный эксперимент как метод самосто
ятельного приобретения знаний школьниками имеет сходство 
с научным экспериментом, ^о‘ вместе с тем и отличается от 
него. Учебный эксперимент содержит цель, которая уже дос
тигнута наукой, учащимся это достижение еще неизвестно.

Намечаемые цели, приемы и средства их достижения по 
существу играют роль гипотезы предстоящего учебного 
эксперимента, так как в них заключается то научное-предло
жение, которое предстоит проверить и доказать в процессе 
исследования. Руководствуясь намеченной целью, учащиеся 
или под руководством учителя, или самостоятельно праграм- 
мируют предстоящую работу, т. е. предварительно намечают 

ход эксперимента, приемы его выполнения и фиксации наблю
даемых результатов. Затем они проводят эксперимент, ста
раясь достичь намеченной цели. Следовательно, учащиеся 
«открывают уже открытое» и, как правило, сразу получают 
тот положительный результат, который был ранее получен 
учеными.

Поскольку экспериментирование — это практическая дея
тельность, то при его выполнении активно действуют все 
органы чувств школьников, в том числе органы осязания. 
Своеобразие осязательных ощущений, как специфической фор
мы отражения действительности, состоит в том, что они сиг
нализируют о таких свойствах исследуемых объектов или 
явлений, которые не могут быть восприняты другими анали
заторами. Следовательно, Процесс чувственного познания 
при экспериментировании значительно глубже и шире, чем 
при наблюдении, следствием чего является большая полнота 
и глубина понятий отвлеченных, формирующихся на основе 
чувственных восприятий и представлений. 4

Еще одно отличие учебного эксперимента состоит в том, 
что он проводится под руководством учителя..В седьмом клас
се, поскольку учащиеся впервые преступают к эксперименту, 
задачи и план исследования намечаются учителем, нередко 
сообщаются также предполагаемые результаты опыта. По
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мере укрепления навыков экспериментирования самостоятель
ность учащихся в проведении эксперимента возрастает.

Эксперимент как метод обучения чаще всего осуществляет
ся на лабораторных занятиях. Но если он сравнительно прост 
по цели и содержанию, не требует сложного оборудования, 
длительного наблюдения за экспериментируемыми явлениями 
и процессами, то может быть выполнен на обычном уроке.

Успех учебного эксперимента при самостоятельном выпол
нении его учащимися зависит от точности намечаемой экс
периментальной цели, степени сложности этой цели, от 
состояния знаний и экспериментальных навыков учащихся. 
Без предварительной подготовки к выполнению учебных экс
периментов, без последовательного обучения их приемам, уме
ниям и навыкам экспериментирования учащиеся не сумеют ов
ладеть этим ценным методом науки. Кроме того, для успеш
ного выполнения учебных экспериментов необходимо соответ
ствующее оборудование.

Как и учебные наблюдения, экспериментальная работа 
вполне осуществима в разных звеньях учебного процесса при 
усвоении нового учебного материала, -при его закреплении, 
при проверке усвоенных знаний.

Учебный эксперимент целесообразно предлагать учащимся 
для самостоятельного выполнения как можно раньше. Иссле
дования показывают, что шестиклассники, начинающие изу- 
чаШ, физику, вполне справляются с несложными физическими 
экспериментами уже в первую четверть учебного года.

Приведем пример самостоятельной работы эксперимента
льного характера, организованной с учащимися при рассмот
рении вопроса об изменении длины пружины под действием 
силы.

Каждому учащемуся был подготовлен комплект принад
лежностей, необходимых для экспериментального выяснения 
изменения длины пружины под действием силы: пружина со 
стрелкой, подвешенная на вертикальной стойке; два груза оди
накового веса, измеритель. Для самостоятельной работы были 
офомлены карточки, содержащие следующие задания:

1. Заметить положение стрелки ненагруженной пружины, 
как показано на рисунке.

2. Подвесить на пружину один из грузов и заметить новое 
положение стрелки.

3. Подвесить на пружину второй груз.
4. Нанести на стойке отметки, соответствующие действию 

на пружину груза в 3 раза большего, чем каждый из двух 
данных (в{4 раза, в 5 раз, в 6 раз, в 7 раз, в 8 раз).

5. На основе проделанных опытов сделать схематические 
зарисовки полученных результатов и ответить на вопрос: за
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висит ли удлинение пружины от величины действующей н& 
нее силы? Если зависит, то как именно?

Прежде чем началась экспериментальная работа, была 
проведена вступительная беседа о значении предстоящего 
эксперимента и предполагаемых результатов. После того как 
учитель убедился, что учащимся понятны цель и суть задания, 
он предложил приступить к работе.

Это задание потребовало от учащихся сложной умствен
ной работы: рассмотреть объект эксперимента и отметить 
его начальное состояние, произвести на объект целенаправ
ленные воздействия и отметить новые его состояния, сопо
ставить одно состояние объекта с другим состоянием и одно 
воздействие с другим воздействием, определить по заданным 
значениям воздействий ряд новых состояний объекта и на
метить эти состояния. В процессе экспериментирования уча
щиеся установили и практически проверили закон измене' 
ния длины пружины под действием силы.

К концу урока все учащиеся полностью завершили рабо
ту: .на стойках пружин были отчетливо видны деления, со
ответствующие действию на пружину одного, двух, трех, 
четырех, пяти, шести, семи, восьми грузов. Результаты экс
периментирования были выражены настолько четко, что от
пала необходимость Заключительной обобщающей беседы.

На ближайшем. занятии по „физике учащимся было пред
ложено контрольное задание с целью выяснения,, насколько 
осознано усвоен закон нэмен^иб^длщ ш  пружины под дей
ствием силы. Каждый учащийся Должен был самостоятельно 
определить, пользуясь пружиной, подвешенной на стойке, и 
измерителем, во сколько раз один из двух данных гоу?оо* 
больше другого. Каждому ученику для выполнения задания 
были даны принадлежности: пружина, закрепленная на стой
ке, измеритель, два груза разного веса (с кратным отноше
нием вес,ов). Учащиеся свободно выполнили этот экспери
мент, затратив на него около 10 минут. Полученный положи
тельный результат подтвердил эффективность самостоятель* 
ной работы, выполненной ка предыдущем уроке,

Семиклассники довольно быстро овладели навыками 
экспериментирования, самостоятельно определяли цель экс
перимента и ожидаемые результаты. Это позволяет сократить 
вступительную беседу или совсем отказаться-от нее, посколь
ку учащиеся сами способны осмыслить ход предстоящего 
эксперимента.

Закономерным продолжением эксперимента является ре
шение одной или нескольких практических задач, основанное 
на анализе показаний осуществленного эксперимента.

Задачей учебного физического эксперимента может быть 
проектирование и изготовление простейшего динамометра.
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Для выполнения этой работы на столы учащихся в физиче
ском кабинете были размещены: пружина со стрелкой и 
крючком для подвешивания груза, дощечка с петелькой для 
укрепления пружины и нанесения шкалы, гиря массой 50 г для 
определения исходного деления на шкале, измеритель, остро 
заточенный карандаш, учебная карточка, которая содержала 
следующее задание:

Г. Рассмотреть предметы, находящиеся на столе, поду
мать и устно ответить на вопросы; «

Можно ли из этих предметов изготовить прибор для изме
рения силы? Если можно, то как это сделать?

Изготовить прибор, которым можно было бы измерить си
лу 50 г, 100 г, 150 г, 200 г, 250 г, 300 г,.350 г, 400 г.

Прежде чем дать указание выполнять задание, учитель 
предложил прочитать первый пункт задания и обдумать со
держащиеся в нем вопросы.

Учащиеся, выполнив указания учителя, поднимают руки, 
изъявляя готовность отвечать на вопросы задания. Учитель 
предлагает ученику дать ответ на 1-й вопрос задания.

Ученик: «Из этих предметов можно изготовить прибор для 
измерения силы.-. Нужно пружину укрепить на дощечке и за
тем отметить положение стрелки пружины. Потом нужно под- 
-весить на пружину гирю 50 г и новое положение стрелки 
пружины снова отметить. После этого нужно циркуль-изме
ритель растворить между полученными отметками и наметить 
им еще 7 таких Отрезков. Полученным прибором можно из
мерить силу 50 г , . 100 г, 460 г, 200 г, 250 г, 300 г, 350 г, 400 г».

Учитель одобряет проект ученика и предлагает учащимся 
осуществить его, т. е. изготовить прибор для измерения ‘силы 
50 г, 100 г, 150 г, 200 г, 250 г, 300 г, 350 г, 400 г.

Последовательность познавательных действий школьников 
при конструировании динамометра может быть следующей: 
сначала ученик укрепляет пружину на дощечке, затем при
дает собранному прибору вертикальное положение и отмеча
ет черточкой положение стрелки пружины. После этого он 
подвешивает на пружину гирю 50 г (пружина удлиняется) и 
отмечает черточкой новое положение стрелки пружины. Взял 
циркуль-измеритель, растворил его/По длине отрезка между 
двумя метками и отложил на дощечке пружины второй такой 
же отрезок, затем третий, далее четвертый. Отложив восьмой 
отрезок, ученик осматривает полученную шкалу, проверяет 
еще раз количество отрезков. Затем сообщает учителю о вы
полнении задания.

Убедившись, что динамометр сконструирован всеми уча
щимися класса, учитель предложил применить прибор на 
практике путем выполнения проверочного экспериментального 
задания: определить вес камня (каждому учащемуся дается
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камень весом 300 г на нитке) и воды, налитой в ведре (каж
дому учащемуся дается пустое ведерко и склянка, содержа
щая 200 г воды).

Наблюдения за учащимися позволили учителю выяснить, 
каким познавательным путем они шли, решая эту задачу. 
Ученик сначала прочел и обдумал первую часть задачи, затем 
взял испытуемое тело — камень, подвесил его на пружину 
динамометра, выяснил показание стрелки и записал: «Данное 
тело весит 300 г».

Так же было обдумано второе задание. Ученик взял ведерко, 
подвесил его на пружину и выяснил, что вес ведерка равен 
50 г. После этого ведерко было наполнено водой. Делалось 
это осторожно и постепенно, до тех пор, пока стрелка не ус
тановилась на делении, соответствующем весу 250 г.

К концу урока задание было выполнено всеми учащими
ся. Все они трудились напряженно и с интересом. Осуществ* 
ляя конструирование прибора, каждый проделал большую ра
боту: осмотрел комплект разрозненных предметов и принад
лежностей, представил их в разных сочетаниях, определил 
возможное употребление каждого сочетания, наметал цель 
работы, мысленно спроектировал процесс превращения пру
жины и дощечки в прибор для измерения силы, собрал при
бор и проградуировал его.

В результате проделанной работы учащиеся усвоили идею 
конструирования прибора для измерения силы, научились 
пользоваться изготовленным прибором.

В систему самостоятельных работ учащихся по конструи
рованию простых физически^ приборов включается проек
тирование и изготовление4 линейки, рулетки, мензурки, весов, 
манометра, ареометра, амперметра, вольтметра, ф ото^тра. 
Эта самостоятельная работа характеризуется тем, что она на
чинается не с сообщения знаний о приборе (назначении, ус
тройстве, действии), а с уяснения школьниками идеи прибо
ра и обдумывания цели и порядка изготовления его из имею
щихся предметов.

Закономерным продолжением этого процесса является из
готовление самого прибора. Затем осуществляется его. прак
тическое использование, т. е. выполняется ряд различных из
мерений посредством изготовленного прибора.

Проектирование и изготовление прибора, а также прове
дение с помощью его измерения строится как самостоятель
ное и притой индивидуальное выполнение учащимися ряда 
учебных заданий, содержащих более или менее сложные ис
следования.

Описанный пример самостоятельной экспериментальной 
работы учащихся показывает, что эксперимент как метод са* 
мостоятельнй работы выполняет, разнообразную, образова* 
4в
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тельную рйлЬ & учебном цроиессе. Один учебные эксперимен
ты способствуют углублению й развитию знаний, другие — , 
позволяют прочнее закрепить изученный материал, третьи — 
являются .источником новых знаний.

Какую бы роль ни'-играл учебный эксперимент при обу
чении физике, он неизбежно приводит в действие все позна
вательныелроц^есы. учащихся, причем особенно интенсифи
цируется ;>0твл^ейй6е, понятийное мышление. Психологами 

-устаздВДекЬ, что формирование понятий органически связа- 
но с -суждениями и умозаключениями, дедуктивными, индук
тивными и умозаключениями по аналогии.

Выполняя учебные эксперименты, школьники формируют 
в своем сознании те или иные понятия, и их мысли о позна- 
ваемом объекте неизбежно выражаются в суждениях и умо
заключениях, анализе и синтезе. Иначе говоря, осуществляя 
заданное исследование, школьники ждут ответа, идя от част
ного к общему и.от общего к частному; анализируют полу 
ченные результаты, связывают их воедино и наконец приходят 
к искомому результату исследования, раскрывающему сущ
ность и главные взаимосвязи познаваемых объектов, процес
сов' и явлений.

Приведенные примеры уроков показывают также, что 
значительно боляще умственных усилий и практических дей
ствий-затрачивается школьниками при выполнении экспери
ментов для приобретения новых знаний без Предварительной 
теоретической подготовки на предшествующих- уроках. По
этому в системе самостоятельной работы учащихся 7-то клас
са эксперименты с целью изучения нового материала зани
мают меньше места, чем в системе самостоятельной работы 
учащихся 8-го класса, более подготовленных для выполнения 
тйкой экспериментальной работы. ■ .

Степень сложности содержа.иля учебного эксперимента н 
практических действий школьников возрастает постепенно 

‘ Эксперименты по физике, выполняемые семиклассниками, 
содержат сравнительно простые элементы исследования, не
жели эксперименты, выполняемые восьмиклассниками, что 
вполне естественно. И программа по физике для этого класоа 
более сложна, и степень общего развития учащихся' 8-го 
класса выше, и практическая их подготовка по эксперименти
рованию разноетроннее. Поэтому они успешно справляются 
не только с экспериментами сложного характера, но и са-ми 
планируют более или менее простые экспериментальные ра
боты, причем способны наметить несложную гипотезу и пред
ложить ожидаемые результаты эксперимента. ■ .

Обязательное присутствие в учебном эксперименте эле
ментов исследования стимулируют познавательный интерес



учащихся к выполненной работе, обостряет процессы ч у в -' 
ственного познания и усиливает целеустремленность ПОНЯ
ТИЙНОГО мышления. В результате этого учащиеся получают 
конкретные данные и делёют объективные выводы о сущнос
ти исследуемого объекта, процесса, явления.'

..Учебный эксперимент, как метод самостоятельной работы 
учащихся, отличается от научного сравнительно простым со* 
держанием, меньшей вариативностью, несложными приема
ми экспериментирования. 3  этом состоит своеобразие учеб
ного эксперимента, но вместе с тем он сохраняет характернее 
черты научного эксперимента, от которого ведет свое начало, 
и является наиболее ценным методом обучения школьников 
физике, поскольку обеспечивает не только углубленное усво
ение содержания этой дисциплины, но ц позволяет школьни
кам овладеть одним из ведущих методов науки, каким явля

е т с я  научный эксперимент:

4. Решение учебных задач

Разнообразные учебные задачи, используемые в обучении, 
имеют .очень большое значение как метод, способствующий 
углублению, запоминанию и проверке усвоения знаний уча
щимися^ '

По учебным целям и- содержанию задачи по фиалке неод
нородны. Одни стимулируют более глубокое усвоение теоре
тических вопросов, в частности законов, поэтому их следует 
отнести к группе теоретических задач; другие ~  помогают 
школьникам глубже осознать практические вопросы и, следо- - 
вательно, могут быть отнесены к группе практических .задач; 
третьи сочетают в себе -и теоретические, и практические во
просы и обеспечивают одновременное совершенствование и 
теоретических, и практических знаний школьников* -

Общим признаком Ъсех трех групп' учебных зйдач явля
ется то, что каждая из них может иметь или количественный 
(расчетный), или качественный характер «зависимости- от 
тех вопросов, которые обязательно входят в содержание лю
бой задачи и которые должны быть ревгены. Нередко эти 
признаки сочетаются. . . ;

Содержание и учебные цели обусловливают также разно
образие приемов решения учебных задач. Учителя широко 
используют письменный, графические я- другие приемы, при
чем часто их объединяет. Мы не указываем на~так называ
емый устный прием решения учебных задач потому, что за- 
ф  • Г •
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Приведенная группировка отражает лишь внешние раз
личия задач, внутренняя ж е сторона процесса решения этих 
задач как метода самостоятельной "работы едина. Подобно 
другим методам самостоятельной работы, учебные задачи 
включают в себя логический путь усвоения изучаемых зна
ний и стимулируют познавательные процессы школьников. 

'Особенно они усиливают процессы отвлеченного мышления, 
внимания, паыятн. _

^А ^р^^/авторн  методической литературы по физике эту 
внутреннею' сторону задач не учитывают. Лишь отдельные 
методисты выделяют мыслительные задачи, логические зада
чи, задачи на сображение*. Большинство же авторов при
дают значение классификации задач на основе внешних пока
зателей, группируя их на «устные задачи», «письменные за 
дачи», «качественные задачи», «количественные задачи»,

. «расчетное задачи», «графические задачи», «проверочные за
дачи», «тренировочные задачи» и т. д. и т. п. .

Все эти названия от ража ют какой-либо один внешний по
казатель задач. Такой, подход порождает только многочис
ленность наименований, но не позволяет создать краткую 
классификацию задач, отражающую их сущность и охваты
вающую вместе с тем все их многообразие.

В отдельных методических руководствах ставится вопрос
о методах решения задач.. Например, М. Е. Тульчинский вы

двигает аналитико-синтетический.метод*решення задач по фи
зике5. Однако следует отметить, что решейие задач осуще
ствляется различными приемами (устными, письменными, 
графическими и т . 'д .) ) направлеными на стимулирование у 
школьйиков различных мыслительных операций, в том числе 
и аналитико-сйнтетических.

Вопрос об интеллектуальной деятельности школьников при 
решении ими учебных задач наиболее разработан Н. А. Мен- 
чивской*. ^

"* Эти вопросы осаещенб ■ ряд* работ Володарского В. Е.. Об уча и и« 
учащихся составлению физических задач — метод развития их м»пи

ле ни я, (Физика 1  школе. 1975. № 5; Задачи по физике на докАзаталь' 
ство /  (Вечерняя среднняя школа. 1976. N5 2; О классификации учебных 
аадеч по физике ■ (Физика в школе. 1979. № 4) .
4 Тульчинскнй М. Е. Сборник качественных задач по физике. М,;

*  Учпедгиз. 1961. С. 4. •
. 4 Мвнчинская Н. А. Интеллектуальная деятельность при решении а*- 

да«. М., 1946.



На основе глубоких ' эксперимеПтальных исследований 
И. А. Менчинская установила, что при решении относитель
но трудной задачи познавательная деятельность учащихся 
расчленяется на ряд взаимосвязанных умственных и практи
ческих действий: I) осознание учащимися задачи как пробле
мы,, способы решений которой еще неизвестны; 2) расчлене
ние задачи на искомые и имеющиеся данные в условии; 3)' 
выявление зависимости между искомым иданным и нахож
дение приемов ’предполагаемого решения; 4) осуществление 
решения; 5) проверка правильности решения.

Первые три действия являются умственным«, четвертое и 
пятое — практические действия. Чаще всего - практические 
действия связаны с использованием вспомогательных графи
ческих средств или различных предметов. Таким образом, 
мыслительные действия Преобладают при самостоятельном 
решении учебных задач учащимися. Поэтому Й:* А. Менжин
ская называет эти задачи мыслительными. Характеризуя ус
ловия успешного решения задач, она пишет, что одним из та 
ких условий является дидактическая мерй новизны задач. 
Правильно определенная мера новизны вызывает у учащихся 
познавательный интерес и настойчивый поиск решения заклю
чающихся в задаче вопросов.

. Если задача содержит хорошо известные вопросы, то она 
не вызывает у школьников нд интереса, ни целеустремленно
го поиска решения. Аналогичная психологическая реакция 
создается, если задача абсолютно новая для школьников.

Квалифицированные учителя находят меру новизны учеб
ных задач при Организации этого метода самостоятельной ра
боты. учащихся, но делают это эмвнричейки, поскольку в по
давляющем большинстве методических руководств вопрос о 
дидактической мере новизны учебных задач никак не осве
щается. ■

При-обучении физике основное место занимают количе
ственные задачи, связанные с измерением величин. В учеб' 
никах физики и в методических руководствах по этому пред
мету можно видеть много разнообразных практических коли
чественных задач, рекомендуемых для использования в про
цессе обучения.  ̂ .

Многие учителя-физики предпочитают задавать учащимся 
эти задачи для фронтального решения, хотя и я риз »а ют вы
сокую аффективность индивидуального выполнения физиче
ских задач, но так как задачи такого типа требуют от уадте- 
ля более, кропотливой вредв4дательна& нодпжяиць т о л  .осу
ществление их на уроках физики — явление довольно редкое, 
причем,.‘кар правило, эти, задачи исяользуютсй с целью за
крепления или проверки знаний учащихся. _ ^

5Я - V  ’ ' ■/■■ ■'



Практика показывает, что :прй соблюдении определенных 
дидактических услойий — заблаговременная подготовка за
даний, раздаточного материала,-приборов и т. д. — возмож
но, начиная с первых уроков физики, практиковать индивиду
альное решение физических задач учащимися во всех звень
ям учебного процесса, особенно при усвоении учащимися но
вых знаний.

Учащиеся охотнее самостоятельно реШйют задачи, если 
им заранее известно, "что в результате они приобретают но
вые знания.

Несмотря на очевидное педагогическое преимущество 
учебных задач, :в опубликованных трудах по методике вопрос 
об индивидуальном выполнении; школьниками количествен- 
ных задач как методе обучения мало разработан , н о е т е  
меньше взимания обращается в этих трудах на индивидуаль
ное.выполнение качестбенных н количественных . задач. Мы 
Я ^ ^ л й ;’'опытное -преподавание, имеющее целью определить, 
.насколько эффективно на уроках индивидуальное выполнение 
школьниками учебных задач разного вида, и получили поло
жительные результаты.

Проиллюстрируем высказанные положения на конкрет
ном примере: решение; количественной задачи на определе 
ние объема тела неправильной формы с помощью сосуда 
прямоугольной формы,

На классных столах каждому школьнику приготовлены 
предметы, необходимые для решения аадачи и составляю
щие условия ее решения: стеклянная прозрачная банка пря
моугольной формы, на 2/IV заполненная водой, камень, ук
репленный на нитке, линейка. Внутренние размеры банки 
8x5x6 см. Габариты камня таковы, что он свободно умеша 
ется в банке, оставляя в ней много незанятого простран
ства. Объем камня 40 сма.

Учащимся вручаются учебные карточки, содержащие за
дачу:

1. Определить, объем воды, находящейся в байке.
2. Погрузить камень в воду и определить совместный объ

ем . воды и камня.
3. Вычислить объем камня.
4. На основе проделанных опытов дать письменный ответ 

6 полученных результатах.
Начиная урсйс, учитель сообщил, что урок посвящен са

мостоятельной работе. Цель ее: научиться определять объем 
тела неправильной формы- Порядок решения задачи опре
делен в учебной карточке: сначала выполняется первое из
мерение, затем второе ц т . д. Результаты измерений 
и действия над ними записать в той же карточ
ке.

• Г53



Наблюдения за учахцимися показывают, что задача посиль
ная и решается -в правильной последовательности. Напри
мер, учащиеся читают первую часть задания, обдумывают 
ее, затем измеряют длину, ширину и высоту пространства, 
занятого водой в банке, записывают полученные данные, вы
числяют объем воды в склянке: 

длина, занятая водой =  8 см, 
ширина, занятая водой =  5 см,.'. /  ' '
высота, занятай водой — 4 см.
Об.ъем воды в склянке =^8 см х 5 см х 4 см=160 см3.

‘Затем читают втору1о часть задачи, обдумывают ее, по
гружают камень в скляякуу измеряют высоту, занятую во
дой вместе с камнем, записывают полученные данные, вы
числяют объем й йамня:  ̂ ‘

высота, занятая водой и камнем 5 см. ;
Объем воды и камня 8 см х 5 см ' ч 5 см 200 см3. 
Прочитав третью часть задачи и обдумав ее, вынимают 

камею» из склянки и вычисляют объем камня — 200 см1 — * 
160 сма.»=140 см*, затем составляют письменный ответ на воп
рос задания: «Объём тела произвольной формы при помощи 
прямоугольной банки определяется следующим образом:

1) сначала определяется объем воды в с к л я н к е ;
2) потом тело . погружается в воду и определяется со

вместный объем воды и тела; , ;
3).на основе полученных данных вычвсляется объем те

ле, для этого йз совместного объема водыЙ йма« вичытается 
объем воды; полученный остаток — 40 ск*Г^ .составляет .. 
объем тела». « ’

Для/подведения итогов работы уЧИЮЛЬ СПрОСЮЙ';*!^;/Же 
при помощи прямоугольного сосуда определить объек 'ЗДЙа 
произвольной формы?» • ‘

Ученик ответил: «Сначала нужно определить объем воды 
в сосуде. Потом надо тело опустить в воду и определить их 
совместный объем. Потом от совместного объема нужно ОТ- . 
нять объем воды. Полученное число есть объем тела»/

На следующем уроке физики в том же классе учащимся 
для проверки знаний была предложена аналогичная задача: 
«Определить объем куска металла». ГТойучив предметы, гцг^' ( 
обходимые для выполнении задачи, учащиеся за 10 минут 
решили задачу, подтвердив, что самостоятельное решение ко-. 
личественных задач учащимися с целью усвоений новых зна
ний обеспечивает'- осознанное и прочное запоминание этйх „ 
знаний. Вмеете с тем школьники.устранили некоторые про
бел ь | в своей прежней подготовке к решению задач: неуме
ние- ьдумываться в условие задач», определить предстоящие 
умственные н практические действия, подготовить краткий 
письменный ответ.
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Аналогично организовываются самостоятельные работы 
учащихся, включающие измерение других физических вели
чин: площади, объемы, емкости, силы напряжения, сопро 
тнвления". .

Характерная, особенность этих самостоятельно решаемых 
количественных задач состояла в том, что учащиеся начина 
ли Измерение физических величин не с поисков ответа на 
вопрос: «Что значит измерить (такуюто) величину?*,/ с не
посредственного сравнения ряда контрольных величин (дли- 
#ы, площадей, объемов, емкостей, сад, напряжений, сопро
тивлений) с однородными им величинами, принимаемыми ус
ловно за единицы. Этот йрием йознааательной де^тельнбсти 
способствовал формированию у учащихся правильного, от 
чётливого понятия об намерении 'физических величин.

Условными единицами для решения первых задач на срав
нение однородных величин мы избрали такие, которые Одно
временно являются .и конкретными, и общими: отрезок А„ а 
и© отрезок в 1 см (Г м, 1 дм)-, квадрат А, а не квадрат со 
бороной ; см .(1 м, 1дм); груз А, а не груз в 1 г (1 кг, 1 т). 
Действия с такими условными единицами приводят к образо
ванию понятия «измерение величины», которое в одно и то 
же время является и общим, и частным, а вместе с тем пред
ставляет достаточно. широкую основу для выработки практи
ческих умений пользоваться стандартными измерительными 
инструментами (линейкой, метром, палеткойу мензуркой, дина
мометром, весами, амперметром, омметром) и общепринятыми 
единицами (сантиметром, метром, кубическим сантиметром, 
кубическим• метром, граммой, килограммом, тонной, вольтом, 
ОМОМ другими). То же понятие является достаточно широ 
кой основой для выработки умений пользоваться подручными 
измерительными «инструментами», такими, как шаг, полоска, 
брусок, с т а к а н ; п р у ж и н а ,  рычаг.

Учащимся прё^Ыага$йОЬ качественные задачи и требова
лось, чтобы школьники Сйми намечали последовательность 
решения, задач. Например, учащимся было предложено опре
делить тепловую отдачу электрического "нагревателя. Путем 
обсуждения учащиеся пришли к выводу, что сначала нужно 
проанализировать формулу тепловой отдачи эл ек т 
рического нагревателя; исходя, яз ’ нее, установить, 

'каким долж ен' быть порядок измерений. Большин
ство учащихся устанавливают самостоятельно путем логиче
ских рассуждений, что для этого необходимо измерить массу 
воды и начальную температуру, т. е. надо сделать два изме
рения, одно за другим, прячем безразлична последователь
ность этих измерений. Что же касается конечной температу 
ры воды и времени прохождения тока, то измерение этих 

г величин должно быть выполнено после первых двух; Причем
- ■ ; ;  ■ - '  ' - «



практически одновременно. На основе этих рассуждений уча
щиеся составили следующую инструкционную карту, в которую 
входили содержание и условия решений задачи:

1. Из анализа формулы тепловой отдачи электрического 
нагревателя найти величины, измерения.

2. Вмесить стакан, затем налить в него, воды й вторично
взвесить, найти массу воды. Г

3. Опустить в стакан с водой термометр.и определить сна
чала начальную, а затем, конечную температуру воды (после 

,ее нагревания).
4. Определять время прохождения тока:
Учащимся было выдано все необходимое оборудование; С 

помощью его они измерили четыре величины — массу воды, 
начальную и конечную температуру воды и время прохожде
ния т о к а , получив искомое решение задачи^

Описанные нами примеры задач как необходимого мето
да учения школьников при усвоении ими физических знаний 
разнообразны до внешней форм«- Показ этого разнообразия 
еще можно было бы увеличить, но йе в этом' заключалось 
наше стремление. Мы хотели показать, что . задачи — необ
ходимый метод на уроках, что они играют большую обучаю
щую роль при осуществлении всех дидактических целей 
урока: восприятия знаний и их умственной переработке, при" 
менеиие знаний для их умственной переработки., применение 
знаний для их закрепления и проверки и т. д.

Мы хотели также подтвердить описанными проанализиро
ванными уроками, на которых задачи занимают ведущее по
ложение. что их характер различен. В зави
симости от целей урока и содержаний учебного "материала од' 
ни задачи должны иметь количественный, а другие качествен
ный характер* но могут быть задачи, объединяющие эти прй-1 
знаки, т. е. синтезирующие в. себе качественные и количест
венные элементы.

Большинство описанных задач отражает в своем содержа
нии элементы научных методов—наблюдений, экспериментов, 
математических методов. Это позволяет сказать, „«иго задачи 
по физике, будучи классическим методом обучения, вместе с 
тем Являются для учащихся необходимым источником позна
ния научных методов и .условием практического овладения 
ими.

Об эффективном воздействии задач на процессы мышле
ния школьников при обучении физике уже известно. Следует 
дополнительно обратить внимание еще на Одну сторону это

го воздействия. Задачи по физике обладают той особенностью, 
что (исключают возможность простого повторения уже усвоен
ных зндеий. Их а  услоійй^всегда требуют преобразова
тельного недквдй; К решению задач, содержат В большей или 
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меньиМ етепемаыр& жеявнй элемент исследован»«, веду
щий к определенным выводам понятийного характера. Благо
даря этому обеспечивается углубленный уровень мыслитель
ных операций. ’ среди которых преобладают анализ и синтез, 
присущие отвлеченному мышлению.

Для использования задач как эффективного метода обу 
чения, развиваю1Цего мыслительные способности школьников, 
необходимо обеспечение определенных условий. Во-первых, 
наличие запаса опорных знаний; во-вторых, осознание каж
дом школьником целей задачи; в-третьих, ясность условий ре
шения задачи; в четвертых, ясность приемов решения задачи. 
Выполнение указанных условий обеспечивает учителю воз
можность ПОДЧИНИТЬ все процессы психической деятельности 
каждого шкодьннка намеченной цели задачи, позволяют про
слеживать эти процессы и управлять ими, вести школьников 
к осуществлению поставленной цели и тем выводам, которые 
следуют из целенаправленного решения задачи. Вывод же 
не менее: важен, чем цель, поскольку в нем в отчетливой фор- 
ме выражается не только качество усвоенных н умственно пе 
реработанных знаний, но формулировки основных понятий, 
объективно отражающих движение понятийного мышления 
каждого школьника,

В описании некоторых уроков доказано последствие реше
ния качественных и количественных задач. Например, учитель 
для выяснения этого последствия давал учащимся новые, но 
по-цели аналогичные задачи, чтобы выяснить, несколько Ов 
л аде л и школьники приемами их решения и способны ли бы
стро воспринять и умственно переработать аналогичные зна
ния. Такая проверка преимущественно давала положитель
ные результаты, а учитель убеждался в том, что, учащиеся 
продвинулись вперед как в усвоении знаний, так и в умствен
ном развитии. . '

Опыт преподавания физики показал, что систематическое 
решение задач на уроках приносит большую дидактическую 
пользу. Этот метод надо осуществлять как. можно ч«ие,^о- 
тя это нелегко сделать. Существуют изданные задачники, 
однако их авторы имели одно стремление: помочь -учителя^ 
в обеспечении повторения и запоминания знаний школьника'' 
ми. Это стремление слишком ограничено. Задачи должны 
способствовать значительному расширению и ‘ углублению 
познавательной -деятельности учащихся, особенно отвлечен
ного мышления, а оно в свою очередь обеспечивает осознан
ное' и прочное усвоение изучаемых основ наук.

*



S. Работа с учебником и научно-популярной книгой

Умение работать с учебной книгой является одним из 
важнейших умений, которым нужно научить учащихся сред
ней общеобразовательной школы.

Несмотря на огромное значение учебника, вопросы исполь
зования его на уроке ' еще недостаточо последовательны, 
Изучение опыта учителей физики показало., что не проводит 
с я систематической, целенаправленной работы но Обучению 
учащихся пользоваться учебником. Больше того, отдельные 
учителя даже не ориентируют учащихся на обязательное 
использование учебника в процессе подготовки домашнего 
задания. Факты показывают, что некоторые учащиеся не го
товят домашние задания по учебнику, -а отвечают на уроке, 
пользуясь только тем, too узнали со слав учителя. Исслед«' 
вание показало, что отсутствие системы в работе учителей 
по обучению учащихся умениям работы с учебником обус
ловлено, прежде всего, перегруженностью программ.

Вследствие этого для работы с учебником на уроке у 
школьников в большинстве случаев не остается времени. Кро
ме того, ныне действующие учебники но физике имеют ряд не
достатков, которые также затрудняют обучение учащихся 
умению пользоваться ими. К этим недостаткам учебников 
относятся: большой объем отдельных статей, отсутствие в 
некоторых статьях последовательности в изложении, неточ 
и ость формулировок отдельных вопросов.

Однако работа по формированию у учащихся умений и 
навыков работы с учебником все же ведется рйййм.учителей, 
и притом на всех этапах обучения: при со(&1Ц£ВШ--яо{и*х 
знаний, при осмысливании, и Закреплении знаний, Яри 
вании уроков на дом, при проверке домашних заданий.

За время обучения в школе учащиеся должны овладеть 
следующими умениями и навыками в работе с учебником: 
выделить главное (существенное) в тексте, рисунке, таблице; 
установить логическую св^зь и зависимость между -изложен
ными в параграфе учебника физическими явлениями; срав
нивать изучаемые явления, делать обобщающие выводы по 
одному или нескольким параграфам учебника; составить схе
му, построить таблицу, график по тексту учебника; сделать 
анализ содержания рисунка; составить Словарь в о , теме; са
мостоятельно изучить отдельную тему учебника; составить 
план по тексту учебника; составить задачу, испбдьзуя текст 
учебника', таблицы,-помещенные в учебнике; написать кокс;' 
пект, сочинение; выполнить опыт, описанный в учебни
ке. .

Опыт и исследования показывают, что стихийное форми
рование, у учащихся рациональных приемов самостоятельной
Я



работы с учебником б^з .специально организойанйого обуче
ния протекает очень медленно и малоэффективно. Так, что 
вышеперечисленные умения и навыки могут быть сформиро
ваны лишь при условии специально организованного обуче 
ния учащихся рациональным приема^ работы с учебником.

Рассмотрим важнейшие приемы обучения учащихся уме
ниям и навыкам работы с.учебником на уроках.

Составление плана прочитанного является сложным ей- 
дом самостоятельной.работы, учащихся, выполнение заданий 
по составлению плана требует 6т учащихся не только знания 
фактов, но и умения , выделить основные мысли, схватить 
логическую последовательность изложения, находить четкие, 
ясные формулировки для заголовков к каждой части' учеб
ного. материала.

Нужно заметить, что элементарные умения и навыки сос
тавления простого ил а»а прочитанного учащиеся приобрета
ют еще в 4~м и даже в З-м классе начальной школы. Однако 
умения‘и навыки, полученные в эта* классах, не закрепля
ются и не развиваются на разнообразном материале в пос
ледующих классах. Такая работа проводится, пожалуй, толь
ко учителями русского -языка. Вместе с тем опыт показыва
ет, что умения составления самого простого плана, приобре
тенные учащимися на уроках русского языка, они не могут 
Переносить на другие предметы. Следовательно, их на
до учить составлению плана на разнообразном материа
ла. .

Учитывая сложность этого вида .самостоятельной работы, 
необходимо _удел ять ему особое внимание.

На первых порах после своего изложения учитель сам 
дает план к нему, а в процессе закрепления изложенного 
материала на уроке предлагает учащимся прочитать »соот
ветствующую страницу в учебнике и подготовиться к расска
зу по плану, данному нм. . .

Затем., переходит к коллективному составлению плана 
классом под руководством учителя.

Проиллюстрируем сказанное на конкретном материале 
отдельных уроков. Так, например, на уроке По теме '«П лот
ность вещества» После того, как учитель изложил- основной 
материал урока, учащимся было предложено открыть учеб
ник на стр. 30 и подготовиться к работе по составлению 
плана. Далее учитель инструктирует класс, а после инструк 
цин один из учащихся читает вслух $ 21; а остальные внима 
тельно следят по учебнику, чт^бы быть готовыми к коллек 
тивной работе.

После чтения и разбора прочитанного учитель спрашива
ет:

Как можно озаглавить части проиитанного?
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Учащиеся1 поочередно нйзы&вют главные мыблц »того Па
раграфа: .

. Примеры плртности различных веществ.
— Определение плотности вещества.
— Вывод формулы, плотности вещества;
— Единицы плотности вещества.
— Примеры решения задач ;ва определение плотности ве

щества ,
Так был составлен“ план этого параграфа. На дом было 

дано задание: прочитать § 21 «Плотность вещества» и под
готовить рассказ по плану, составленному в классе, решить 
задачу. На следующем уроке во время опроса учащиеся 
рассказывали о плотности вещества, руководствуясь пла
ном, составленным на' предыдущем уроке. -

Важно научать учащихся составлять план, следуя, логике 
содержания прочитанного*; использовать разнообразный ма
териал учебника,

В качестве примера ошйцем урок физики по теме «Плав
ление и отвердевание кристаллических тел». После того как 
Пыла проведена проверка домашнего задания и изложен но
вый материал-по теме, класс был оргаедиован на самостоя
тельную работу по составлению плана. Учитель предлагает 
учащимся открыть учебник физики на стр. 31 и прочитать 
§ .14, стараясь понять, какая главная мысль содержится в 
прочитанном.

Прочитав и разобравшись, в параграфе, учащиеся сос
тавляют план. Например, план в целом получился таким:

1. Процесс плавления.
2. Процесс- кристаллизации.
3. Температура плавления и отвердевания.
4. Таблица температуры плавления веществ.
В качестве домашнего задания учащимся выло предло

жено еще раз прочитать § 14 и подготовить рассказ по пла
ну, составленному в классе.

На уроках применяются и другие приемы составления 
плана прочитанного. В частности* по теме «Источники тока*, 
учитель" после объяснения нового материала предложил уча
щимся приготовиться к выполнению следующего задания: 
пользуясь материалом учебника физики (§ 32), быстро и 

-точно отвечать на вопрос, задаваемый учителем; ответ при 
этом должен быть сформулирован своими словами»; Так бы
ли разобраны вопросы:

1. Кто обнаружил взаимодействие металла ^кислотой?
2. Почему элементы называются гальваащ ^сц ши?

'  3. ;Хмфвйство эд^м ^иа ;;
4. УстфрйАстк сухогб элемента.
5. О т з и д и е ^ у у г о р » о » :  элемента Вольта,

во ' ■ ■ ‘ . - \  ' ’ '



'  6. Соединение элементов в батарею.
7. Устройство аккумуляторов.

. После такой работы над материалом учебника учащимся 
было дано задание на дом: прочитать § 32 и составить план 
прочитанного. По этому плану подготовиться по теме уро

дка.
Сама формулировка вопросов, заданных учителем вовре

мя работы в классе, была такова, что она помогла учащим
ся выполнить домашнее задание; учитель дал как бы обра-

1 зеи для самостоятельной работы учащихся над составлением 
Плана.

Как видно, умения и навыки составления Плана прочитан
ного приобретаются учащимися постепенно, путем довольно 
продолжительной работы учителя с классом- При этбм прйе- 

. мы »той работы -могут быть самые разнообразные. В одном 
случае учитель начнет работу,с классом с чтения параграфа 
по частям, выделения и формулирования главной мысли в 
прочитанном, в другом—эта работа начнется с того, что на 
первых порах учитель сам будет давать план своего расска
за и приучать постепенно учащихся сначала к рассказу по 
этому плану, а затем к самостоятёльному составлению пла
на, В третьем случае учитель начнет эту работу, давая пред
варительно вопросы, ответы на которые должны ̂ исчерпать 
содержание того или иного параграфа учебника. Во всех 
случаях учитель переходит к самостоятельному составлению 
учашймнея плана через ряд похготовительных заданий. ,

Весьма цёиным видом самостоятельных работ, разви
вающих - не тойько пяГмять, но й логическое мышление уча
щихся, является выполнение заданий на сравнение изучав 
мых явлений. Сравнительный метод является душой в пре 
подавании. Без сравнения нет подлинного познания изучае
мых явлений. •"
. Обучение, учащихся приемам сравнения изучаемых объ
ектов является общедидактической задачей, которая реша
ется каждым учителем по-разному, в зависимости содер 
жання -преподаваемого им учебного предмета и с непремен
ным учетом общих условий организации самостоятельной ра
боты учащихся на сравнение. Эти условия та новы: во-лер 
вых, знание учащимися фактического материала, т. е. знание 
ими необходимых данных о сравниваемыхобъектах; во-вто- 
рых, понимание учащимися очередности сравниваемых приз
наков Нельзя, например, сравнивать вес тела с удельным 
весомЬ в-третьих, умение выделить главные, существенные 
признаки в сравниваеиьи оЛеГтах, придающие им своеобра
зие и отличающие цх друг о т друга.

Йзучение работы учителей в данном направлении убеж
дает нас в том( чго учить учащихся приемам сравнения е л е

81



дует на конкретном материале. Существует вопрос: что лег
че дается учащимся — установление различий сравнивае
мых явлений (объектов) или установление их сходства? Р а
зумеется, сравнивая два изучаемых явления (факта или 
предмета), мы стремимся прежде всего найти.в них то осо
бенное, что отличает один объект от другого. Но это общее 
методологическое, бесспорно правильное положение, больше 
применимо к зрелому мышлению, способному проводить 
сложные мыслительные операций. Для учащихся, например, 
7-х классов это положение не всегда применимо в зави
симости от сложности сравниваемых объектов сравнение 
можно начинать не с' установления различия, а, с установле
ния сходства. В этом мы убедились при изучении учащимися 
темы «Измерение массы тела на весах».

Рассказав учащимся о различных видах весов и их назна
чении, учитель спросил учащихся: «В чем различие между 
аптекарскими и настольными весами?»

На этот допрос учащиеся отвечали: «Аптекарские весы ма
ленькие, а йастольные большие», «аптекарскими весами из
меряем вес малых тел, а настольными — больших те^». 
Сколько ни пытался учитель добиться правильного ответа на , 
заданный вопрос, так и не добился. Пришлось ему самому 
вновь объяснять данный материал В другом 7м  классе- 
учитель начал сравнение двух видов весов ^аптекарских и 
настольных) с выяснения сходства между ними. Результат 
получился положительный;

Рекомендуя учителю В максимальной степени использо- 
вать все приемы сравнения, мы считаем более правильным 
исХоднтЬ в каждом конкретном случае из того, насколько 
сложен изучаемый материал й в какой степени учащиеся 
подготовлены к проведению работы На сравнение. В каждом^ 
конкретном случае, в зависимости от содержания сравнивае
мых объектов, от сложности и*, учитель и выбирает приемы 
ердвнеяия.

В процессе изучения физики очень часто используются 
учебники для проведения фронтального эксперимента во 
время изучения нового материала, закрепления или повторе
ния. Этот вид самостоятельной работы приучает учащихся 
пользоваться приборами, собирать схемы.. Например, при 
изучений темы «Количество хейлоты. Единицы количества 
теплоты» после объяснения учителем материала было пред
ложено учащимся проделать опыты,, описанные в § 8 стр. 
20. |и сделать вывод. Учащиеся внимательно читают описа
ние: опытов, собирают установку. На основании проделанно
го опыта делают вывод. -

Учебник используется не только при проведении фронталь
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ного эксперимента, но при выполнении учащимися лабора
торных работ-и  работ по практикуму.

Текст и рисунки учебника используются для изучения 
различных приборов и механизмов. Например, при изучении 
темы «Двигатель внутреннего сгорания* учитель предложил 

' учащимся в тексте учебника о двигателе внутреннего сгора
ния рассмотреть рисунки и модель четырехтактного двигате
ля внутреннего сгорания и на основе наблюдений и чтении 
ответить на. вопросы, выполнить, задание:

1. Назвать машины, на которых установлены двигатели 
внутреннего сгорания.

2. Перечислить виды'топлива, используемого в двигателе
внутреннего сгорания. '

3. Начертить схему цилиндра с поршнем и клапанами, 
дать-объяснение названия -«Двигатель внутреннего сгора
ния», *

4. Начертить положение поршня и клапанов- двигателя
(иаутрви^еЬо сод^нй* --Щя ''масыйанйя,' сжатия, ра-
ботего^

5. Показйть йа 'ехеке мёй10 »й?|йяйдрвг *уда поступает и
где ввдпла]меня^^ тмйнять Смйсл'“ слов
« г о р ю ч а я ;,У ■

. 'о. Пояснить на схеме процесс работы- четырехтактного
двигателям , ".

7. Почему Двигатель называется четырёхцилиндровым?
- ^'8. В ййвдм цйяиндре происходит рабочий ход: всасыва
ние, выпуск. Почему? . \

9. Каково назначение махового колеса?
18. Как передается движениеот поршня к маховому ко

лесу?
11. Начертить схему передачу движения поршня на Колен

чатый вал и объяснить, как превращается поступательно- 
возвратное двмжение'поршня во вращательное движение ко
ленчатого вала.

12. Начертить схему передачи ^движения от коленчатого 
вала на кулачковые валики и объяснить, как открывается 
впускной и выпускной клапаны в нужные моменты.

13. Перечислить виды механической работы, производи
мой машиной, на которых установлены двигатели внутренне
го сгорания: '

14. Коэффициент полезного действия двигателей внутрен
него сгорания около 35%. Как Это следует понимать?

На выполнение этого задания учащиеся затратили 30 ш>- 
нут учебного времени. Так, используя учебник, учащиеся са
мостоятельна изучили данную тему.

Учащихся необходимо учить составлять задачи, пользу-^ 
ясь разнообразными материалами учебника. Например, при'
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изучении темы «Мощность. чЕдиницы мощности» учащимся : 
предлагается, пользуясь текстом § 60 и таблицей (примеры 
некоторых мощностей двигателей), составить задачу.

Ученик В. составил следующую задачу: «Какую работу 
совершает двигатель автомобиля «Волга» мощностью 72 кВт' 
за 45 Минут?»

Учащиеся, пользуясь учебников, составляют не только 
задачи, но и схемы, таблицы, днагрвяшы.

Например, на уроке при изучении темы «Строение ато
мов» учащиеся читали § 30 и зарисовали в тетради схему 
строения атома ^кислорода, а при изучении темы .«Электрифи
каций СССР», используя текст и дополнительную литера
туру, составили диаграмму строительства электростанций ® 
СССР за 70 лет и выработки электроэнергии-в кВт.ч. .

Большое значение в практической работе имеёт. умение 
пользоваться таблицами, помещенными в учебнике. Напри
мер, руководствуясь'.таблицей удельного, веса, учащимся 
предлагается определить, во сколько раз вес детали, изго
товленной из стали, больше веса такой же детали, изготов
ленной иэ алюминия; изобразить вес одного кубического сан
тиметра 4 жеЛе&а, меди, алюминия, дерева, пробки при помо-- 
щи диаграммы; составить задачи, используя значение удель
ного веса.

Высокая степень самостоятельности требуется от.учащих- 
ся в работе над сочинениями. Чтобы написать хорошо сочи
нение, ученику необходимо изучить и проанализировать ряд 
тем иэ учебной и научно-популярной литературы, мобилизо
вать имеющиеся у него знания, приобрести новые," собрать 
фактический материал, самостоятельно разобраться в нем, 
продумать вопросы темы и-выразить ее содержание логиче
ски стройно, ясно стилистически и грамматически правильно. 
Частр при этом приходится .определять и высказывать свое 
отношение .к вещам, событиям, фактам и действующим ли
цам, применять получаемые знания и напрягать свою твор
ческую мысль для решения задач и вопросов, выдвигаемых/--/ 
темой. Такая работа очень благодатна для развития поац^.'>». 
нательных способностей. Она захватывает н другие сторойа- 
личности ученика, заставляя его проявлять упорстяу ^ ц к  
стойчнвость, чтобы создать содержательное сочщ цш р^^ '^д - _ 
•кой творческой деятельности ученика пр<домш&в|Що'-йнди- 
видуальиость. Ч  -

Ш
ю школьника работе над равных ви
матриваегся программ*** ^ |) у $ с к 6 * у  я з ы к у  и  
. Однако эта ■ уэкопредметное

^ ю т ь в е с ж  . повествование,
давать ояисаяие пряро^;1МИЬ«йЙ, законов, рассуждать, де- 
м



лать выводы из разбора фактов, ведя доказательство и ъ. д.,
— все это требуется, разумеется, не только в русском язы- 

. ке и литературе, но и во всяком другом учебном предмете и 
в жизни. Выполняя -Программу по развитию устной и пись
менной речи учащихся, преподаватели русского языка и ли
тературы работает на пользу физики к других предметов.- С 
другой сторойы,: преподаватели'физики, должны не только 
использовать те умения, какие дает русский язык, но и ак
тивно содействовать успешному развитию речи и мышления 
учащихся.
. Принципиально .сочинения возможны и желательны, а так

же необходимы по любому предмету. Й жизни советской 
школы был-та кой период (20’е и 30-е годы), когда учащимся 
предлагалось писать сочинения по физике, и другим пред
метам. Но.поиски необходимых м ер 'к  устранению перегруз-

- ки учащихся учебными заданиями привели к тому, что ра
бота над сочинениями теперь, осталась только в обучении- 
русскому языку и литературе.

Исходя из опыта проведения такой работы, можно считать 
наиболее рациональной следующую-организацию годовых со
чинений на свободно выбранную тему. В начале учебного го
да учителя объявляют список тем для учащихся 7—8-х и 9— 
11-х классов. Каждый ученик выбира'ет одну из тем, может 
предложить и свою тему, которую утверждает учитель соот
ветствующего.предмета. Работа над сочинением проводится 
очень ,обстоятельно. ' Сочинение нужно сдать учителю в IV 
четверти. К этому, делу учащиеся относятся с болыиим инте
ресом-Для общего их развития серьезная длительная работа 

; над интересной, свободно избранной темой имеет большое 
значение. Углубленная работа ученика над какой-либо темой 
часто побуждает к тому,- чтобы знания, добытые им, и опыт, 
пм созданный, стали достоянием коллектива. И вместо сочи-- 
нения тогда целесообразно организовать выступления с док
ладами.

Доклад в отличие от сочинения рассчитан на устное его 
произнесение в классе, в кружке, на семинаре. : Доклад не 
обязательно писать полностью. Можно ограничиться состав
лением более илн менее развернутого плана или конспекта 
доклада. В. классе,.может быть намечено несколько тем для 
докладов.. Тема обычно поручается одному или, двум учащим
ся, которые готовят доклад .совместно, или группе учащихся, 
причем каждый член группу готовит доклад самостоятельно.’ 
В последнем случае в начале занятий учитель определяет, 
кто именно будет делать доклад. Двум или трем ученикам 
поручается подготовка доклада, например, в том случае, ког
да доклад должен сопровождаться демонстрацией опытов илн 

когда одному трудно справиться совсем материалом темы в ус-



таноьленный срок. Организация подготовки «докладам, поря
док их сообщения и обсуждения на занятии могут быть раз
личны.

НакЬнец, несколько замечаний относительно организации 
работы по составлению словарей. В основном, организовыва
ют так работу учителя, преподающие предметы гумани
тарного цикла. И очень редко организовывается работа по 
составлению словарей на других уроках й, в частности, на 
уроках физики. - -

Учащиеся, работая с учебником, . должны системати>*ески 
вести словарь^ Хорошо делают те учителя, которые,'объясняя 
изучаемый программный материал, обращают внимание уча* 
щихся на новые слова и следят за тем, чтобы правильно их 
использовали.

Учащиеся в свою очередь записывает новые слова и их 
значения.

Обогащая и расширяя словарь учащегося, необходимо, 
воспитывать у них интерес к новым словам, терминам.

Таким образом; самостоятельная работа с учебником на 
уроке имеет раэмые формы и является важной составной час-, 
тью учебного процесса.

Изучение литературы по этому вопросу, наблюдения за 
деятельностью опытных учителей и данные педагогического 
эксперимента позволяют - сделать ’ некоторые выводы/

Прививая ’ учащимся .навыки самостоятельной работы с 
учебником, учитель должен исходить из того, что, во-первых, 
нсякой самостоятельной работе учащихся с учебником долж
на предшествовать продолжительная подготовка, во-вторых, 
учащиеся сначала должны овладеть простыми навыками и 
умениями, а потом более сложными, и,' в-третьих, у учащихся 
должна выработаться устойчивая привычка пользоваться при
емами работы с учебником.
, Таким образом, в едннонГ процессе овладения умением са
мостоятельной работы с учебником следует различать три 
этапа; 1

I.. Подготовительный. , 4
2. Самостоятельное выполнение учащимися задания.
3. Усовершенствование приобретенного умения и. выраба

тывания привычки к определенному способу работы с учеб
ником. -

Отсюда выходит, что виды работы с учебником, безуслов
но, будут повторяться в учебном, процессе, Ж) при этом учи
тель должен иметь в виду смену содержания и характера ра
боты. ,

Работа по привитию учащимся умений и навыков само- 
стоятельйой работы с учебнком должна лроводинться из урока 
в урок, по определенной, строго разработанной системе. Эту
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работу можно предлагать с различной дидактической келью 
и на различных этапах урюка: при изучении нового материала, 
при повторении и изучении некоторых теоретических вопро
сов, при'Изучении принципа действия и устройства приборов и 
технических ус+ройств, при подготовке к лабораторный ра
ботам, закреплении, обобщении К систематизации знайий уча*, 
щихся.

В процессе сообщения нового материала используются 
различные выше рассмотренные виды работы с учебником,-но 
наиболее распространенным видом является работа с рисун
ками, ' . ;

Рисунки составляют неотъемлемую часть учебника. З а
дача учителя заключается в том, чтобы' выработать у учащих
ся правильное отношение к рисункам, как к очень важной час
ти учебника^. Нужно приучить учащихся к тому, чтобы они 
при чтении текста учебника, научно-популярной книги не ос
тавляли без внимания Ии одного рисунка, который встреча
ется, внимательно рассматривали бы и извлекали из него зна
ния,-

Работа с рисунками учебника -и научно-популярной книги 
имеет большое значение для сознательного и прочного усвое
ний материала. Она ’ способствует формированию, уточнению 
представлений у детей, является необходимым условием ДЛЯ 
дальнейшего обучения.

Опыт учителей показал; что наиоблее распространенной 
работой с рисунками учебника является рассмотрение ри
сунка. Методика рассмотрения рисунков учебника чаще всего 
состоит из общего восприятия раэбора содержания по 
вопросам учителя и обобщения материала. Например, на уро
ке на тему «Действие жидкости и газа на погруженное в них 
тело» проводилась следующая работа.
У ч ит ел  ь: Мы сейчас рассмотри^ рисунок, который есть у 

вас в учебнике, и это поможет вам наглядно пред
ставить действие силы давления жидкости на погру
женной в нее тело. Откройте учебник на стр. 97 (от
крывают). Посмотрите на рисунок 136 и скажите, 
что изображено на ней, равны ли'силы, действую1 
шие на тело? Скажи, К. *

У ч е н и к : Дее силы давления, действующие на тело, погру
женное »  жидкость, равйы.

У ч и т е л ь :  Ребята, посмотрите внимательно на рисунок, что 
вы можете сказать? ^Подняты руки).

У ч е н и к: Силы давлен«» на боковые грани тела попарно 
. равны и уравновешивают друг друга. На верхнюю 
г грань Дайит .сверху вниз столб жидкости высотой И ь 

с силой Р), на ннжяю!^ грань — столб жидкости 
высотой .Ь 5, с силой Иг, направленной снизу вверх.
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НоЬ а больше И і, поэтому и модуль СИЛЫ' Р-2 болй-' 
ше модуля СИЛЫ р.. ' -

У ч и т е л ь: П. внимательна посмотрел на рисунок и правильно
■ ответил. Как доказать, основываясь на законе Пас

каля, существование выталкивающей силы?
Ученик отвечает на вопрос. Так разбирается и рис. 137. 

Учитель предлагает объяснить, почему при опускания тела в 
воду пружина сокращается. Ученик" с интересом рассматри
вает рисунок. Вызванный ученик отвечает правильно.
. Затем, глядя на рисунок 138, ученики отмечают, что и на 

тела, находящиеся в гаіе, действует сила, выталкивающая их 
из газа. ” -

«Итак, — заключает учитель, — вы теперь представляете 
сс-бе действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Когда дома будете учить урок, посмотрите еще раз на рисунки 
и нарисуйте рисунок 132 у себя в тетрадях»-.' -

Заключительные слова учителя имели своей целью обра
тить внимание учащихся на важность работы с рисунком 
учебника при подготовке домашнего задания для усвоения 
учебного .материала. ' . • " -

Из приведенного'урока видн'о, что правильно и умелЪ ста
вя вопросы в процессе рассмотрения рисунка, учитель направ
лял внимание учащихся на то, что важно для разбираемой 
темы, учил понимать рисунок, навлекать из него знания.

Правильная постановка вопросов в процессе рассматрива
ния рисунков имеет большое •дидактическое'значение. Как из
вестно, учащиеся, среднего школьного возраста еще плохо са
ми организовывают процесс рассматривания, не умеют выде; 
лить то, Ч1Г0 -является главным в данном рисунке. Задача учи
теля заключается в том,'чтобы своими вопросами направлять, 
внимание учащихся на то, что является главным в данном ри
сунке.

Иногда работа по рассмотрению рисунка "проходит так, 
что учитель сам излагает содержание предлагаемого рисун: 
ка, включая его в свой рассказ,- Так, рассказывая о строении- 
атомов, учитель говорит: «Сейчас я вам расска
жу . ю строении атомов химических элементов. От
кройте учебник физики на стр. 63, рис. 40. На
.рисунке представлены модели атомов водорода, гс-' 
лия н лития. Главной характеристикой химического
элемента, является не число электронов, а заряд ядра. ■ Ядро 
атома состоит из-положительно заряжённых частиц—протонов 
(произносит новое слово медленно* четхо), на рисунке про
тоны обозначены кружками со зндком «плюс» (учитель пи
шет- на доске: протон —, положительно заряженная частица, 
ученики записывают то. же в словарях). Кроме протонов, в 
ядраХ атоадв-содержатся, еще -и нейтральные (не имеющие



заряда) частицы, получившие название нейтронов, (произно
сит медленно к записывает на доске, ученики записывают в 

'словарях) на рисунке ону обозначены белыми кружками». В 
таком же плане учители продолжал свой рассказ.

Такая рйбота с рисунком в процессе сообщения -нового 
материала ценна тем, что учитель дал образец того, как нуж

но рассказывать,- и показал, что рисунок является источником 
знаний, а не просто украшением учебника. Проводить такую 
работу целесообразно в начале изучения курса, когда уча
щиеся не научились, еще рассматривать рисунок в качестве 
источника знаний. ■

Вместе с тем'работа с рисунком, проведенная на данном 
уроке, способетовала правильному пониманию терминов н 
тем- самым готовила учащихся к сознательному чтению 
статьи.■
;■ В учебниках физики имеются рисунки, изображающие схе
мы отдельных объектов: их устройство, действие. Работа по 
рассмотрению таких рисунков часто сопровождается рассмот 
рением модели объекта, изображенного на рисунке учебника 
Например, такая работа может быть проведена на уроке при 
рассмотрении рисунка, изображающего двигатель внутренне 
ТО' -Сгорания (стр. 47).

В хйае- изложения материала учятель говорит: «Рассмот
рим схему раб&ты двигателя внутреннего сгорания, которая 
имеется у нае в  утебйикв-на стрг іШ  Я буду рассказывать п 
показывать, как работает іюршень на модели, а вы будете 
смотреть на рисунок и находить '10, о чем* я буду говорить».

Так была рассмотрен^, схема работы двигателя внутрен
него сгорания. ' '  •

Затем названный ученик показывает на-модели и расска
зывает,. как происходит работа двигателя, а все' ученики 
смотрят на рисунок.

На данном уроке рисунок, в силу своих особенностей, но 
разбирался по вопросам учителя, рассмотрение рисунка Согі- 
ровождалось объяснением учителя и рассмотрением модели 
объекта, часть которого изображена на рисунке учебника. Це
лесообразность такой работы с-рисунком учебника очевидна 
она облегчает понимание материала, способствует сознатель
ному усвоению материала. Ответы учащихся на следующем 
уроке показали, что учащиеся, поняли, как работает двига
тель внутреннего сгорания. '

Итак, рассмотрение-рисунков, учебника проводится но-ра^- 
'ному: общее восприятие рисунка, разбор рисунка, рассказ 
учм^еля о рисунке с подробным его анализом, рассмотрение 
рисунка совместно с рассмотрением самого объекта, модели 
объекта или его части.

Практика показала, что все три указанных вида рассмот
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рения рисунков целесообразны, так как способствуют более: 
сознательному и прочному усвоению учебного материала, а 
также выработке у учащихся привычки пользоваться рису к* 
ком учебника, как источником знаний.

Работа с рисунками учебника может заключаться в срав
нении рисунков.

Например, на уроке по теме «Передача давления жидкое 
тями и газами. Закон Паскаля». После предварительной бё* 
седы о передаче давления жидкостями и газами учитель пред
ложил рассмотреть на стр. 73, рис! 90 (а, б, в), сравнить и 
сделать вывод о расположении- частиц. Ученики' сделали 
правильный вывод.

Работа по сравнению рисунков учебника; проведенная на 
даннбм уроке, имела большое значение. Сравнение рисунков 
учебника способствовало бадее четкому и убедительному сск 
общению нового материала. Оно помогло учащимся легче и 

глубже осмыслить їо, как происходит передача*давления жид
костями и газами.

Подводя итоги работы по сравнению рисунков, учитель 
подчеркнул важность проведения такой работы ’для лучшего 
понимания учебного материала. Это способствовало .форми
рованию у учащихся привычки проводить подобную работу 
с рисунками учебника.

Работа по сравнению рисунков не занимает в практике 
учителей должного Места. Это объясняется прежде всего тем, 
что она требует много времени. Кроме того, в учебниках ф'и- 
эики-очень мало рисунков, на которых можно было 
бы стро.ить работу по сравнению.

Работа с рисунками учебника иногда сопроводжается чте
нием текста учебника, в котором описывается то, что изобра
жено на рисунке.' Это показывает, что рисунок и текст учеб
ника—единое целое. Учитель види*, насколько правильно и 
точно восприняли учащиеся рисунок, насколько учащиеся 
умеют находить в тексте учебника то, что на нем изоб" 
ражено. .

В практике учителей данный вид работы с-рисунком учеб
ника проводится двояко. В одних случаях содержание рисун
ка разбирается по вопросам, после чего учитель предлагает 
найти" текст к рисунку и прочитать его. В других случаях, уча
щиеся молча рассматривают рисунок, после чего находят 
текст к рисунку и читают его.

Как в первом, так и во втором случае вся статья не про
читывается учащимися. Они. должны бегло' рассмотреть ста
тью и найти текст, в котором описывается то, что изображе
но на рисунке. Наблюдения показали, что такая работа 
посильна для учащихся 7—8-х классов.:

Таким образом, работа с рису*камн учебника проводится
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'»айота учащихся на уроках- 
урсу для студентов педин- 

МПГУ им. В. И Ленина,

ыты психрлого-дидакти- 
' работы при изучении' 

але\курСа физики Дай 
й учебной работы, рас: 

ания мотивов и умений 
ыюй организации самос-

читано на- учителей фи- 
образования. а также 

дейтами и 'преподавателя'

з  е н т ы:

С. Кабахидзе, 
"Е.. Володарский.

в разных формах, но она требует большого внимания учителя 
к организации урока.

В практике школ в процессе сообщения новых знаний про
водится тйкже работа с текстом учебника. Она помогает уча
щимся лучше понять текст учебника, способствует формиро
ванию . у учащихся правильного отношения к учебнику, как 
к источнику знаний. Для учителя качество выполнения этой 
работы являетей йЬказанием того, насколько учащиеся'обу
чены сознательному чтению.

Изучение опыта показало, ,что при чтении текста учебника 
с целью получения новых - знаний учителя используют такИе

- приемы, как чтение по частям с последующим разбором каж
дой части по вопросам, ,чтение всей статьи с предварительным 
или последующим разбором и чтение статьи по частям или 
всей статьи с проведением опытов и раэбором.

Рассмотрим урок самостоятельной работы с учебником при 
изучении темы «Лампа накаливания. Электрические нагрева
тельные приборы». Ко времени изучения этой темы учащиеся 
уже имеют понятие .о точке плавления вольфрама, ознакоми
лись с изоляционными электрическими материалами.

Данному уроку предшествует рассмотрение нагревания 
проводников электрическим током^ (§ 53). С точки зрения 
подготовленности к самостоятельной учебной деятельности 

'учащ иеся прошли-серьезную практику работы с текстом 
учебника, эксперимента, применения теории к
об-ья^еи даявли *«* .

Учитывая все это/представляется возможным работу на 
уроке построить путем самостоятельного изучения § 54 учеб
ника с  практическим выполнением опытов. ' .

Самостоятельной работе учащихся предшествовало крат- • 
кое вступление учителя, в котором описывалась истори^ 
изобретения лампы накаливания А. Н. Лодыгиным. Затем 
учащиеся получили карточки с заданием, в которых были на
писаны номера страниц и названия т^ л и ц , в  которые следо
вало посмотреть учащимей >в процеб<де равд®ы, показан по
рядок разборки и сборки патрона. с ’лампочками
выдавались всем.) - • ■

По окончании работы учащимся были предложены конт
рольные вопросы для уточнения и проверки приобретенных 
знаний:

1. Почему нить лампы не делают из меди?
2. Почему баллоны современных ламп накаливания напол

няют инертным газом — азотом, аргоном или криптоном?
3. *Как устроен датрон для включения лампочки накали

вания В сеть? '
4. На к$кие напряжения рассчитаны лампы накаливания, 

выпускаемые нашей промышленностью?
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5. Почему нельзя в патрон, включенный в сеть, вводить 
металлические предметы?

Учащиеся верно -ответили, на вопросы.
На дом учащиеся получили задание подготовить доклады 

по теме. , :
Самостоятельное изучение материала на уроке преду^ 

сматривает подготовку ученика к работе, определение кон
кретных заданий, направление внимания на-глубокое осйыс 
ление учебного материала учащимися1, "вырабатывая у них 
умения и навыки самостоятельной работы с учебником.

Работа по обучению учащихся пользованию учебником 
проводится учителем и при закреплении знаний.

При закреплении нового материала учащимся даются 
разнообразные задания, требующие от Ни̂ ч не механической 
зубрежки учебника, а сознательного его чтения. С этой це
лью предпочтение отдается заданиям на сравнение изучае
мых объектов и явлений, на раскрытие причинно-следствен-, 
ных связей и т. п. Например, на уроке по'теме ' «Теплопро
водность» (§4) для закрепления нопого материала о теплЪ- 
проводности тел учащимся было дано задание: прочитать по 
учебнику соответствующие страницы и ответить на вопрос: 
Как происходит передача тепла? Привести примеры плохих 
и хороших проводников тепла.-

В некоторых заданиях по закреплению’ нового материала 
от учащихся требуется доказать то или йн'оё положение, ис
пользуя материал учебника. При закреплении нового мате
риала учащиеся часто выполняют и такие учебные задания, 
как составление сравнительных таблиц или схем.

При чтении текста учащимися во время закрепления •ма
териала не следует допускать бесцельного чтения, которое 
может быть причиной невнимательности учащихся, нерацио
нальной потери времени, поверхностного изучения материала. 
Нужно ставить перед учащимися конкретные задания, кото
рые стимулируют их к серьезной работе над текстом учебни
ка. ‘

' Обратимся еще к некоторым фактам использования учеб
ника при закреплении материала.

Например, часто учителя практикуют выборочное чте
ние. Так,' изучая тему «Электроскоп. Проводники и непро
водники электричества», учащимся предлагается найти в 
учебнике то место, в котором перечисляются хорошие про
водники и хорошие изоляторы. Сравнивая эти два отрывка, 
учащиеся делают выводы, обобщения.

Самостоятельная работа с; учебником при закреплении 
знаний на уроке должна дополнять объяснение учителя. По" 
этому целесообразно давать учащимся задание на 
сравнение содержания данного параграфа с рассказом:учи- 
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теля. Это стимулирует учащихся к внймательнФму слушанию 
объяснения" и к зоркому анализу текста.

Например, при- изучении темы «Архимедова си
ла» учитель предупредил учащихся, что они после 
объяснения темы должны указать, что в рассказе было таг 
кого, чего нет в учебнике. Сначала ..учащиеся пересказывают 
содержание прочитанного, а потом отвечают: «В учебнике не 
сказано,- где' применяется Архимедова сила на практи
ке»'. . '  ' . ,

Благодаря проведенной . работе четко выделились те по
ложения, которые не объяснены в учебнике, «они не потеря-: 
лись», на. них учащиеся обратили внимание.

■ Используя учебник при -закреплении знаний, необходимо 
обратить внимание учащихся ^на иллюстрации.

Например, при, изучении двигателя внутреннего сгорания 
уч;ителя не ограничиваются демонстрйройайием моделей и 
таблиц. Во время закрепления даются заданна, рассмотреть 
рисунок 27 (а, б, в, г), сравнить их и сделать * выводы. Это 
не только способствует осмысливанию учебного материала, 
но и приучает учащихся пользоваться приемами сравнения 
рисунков учебника.

Из сказанного можно сделать выводы, что для формиро
вания у учащихся самостоятельной работы с книгой исполь
зование учебника во время закрепления нового материала 
имеет, большое значение. Но работа с учебником не должна 
носить- механический характер, перед учащимися должны 
быть поставлены к&нкретные М абсолютно понятные зада
ния.

Самостоятельная работа с учебником проводит с я и во 
время, отводимое на проведение проверкц знаний учащихся.

Учителя, как Показывают наблюдения, часто неэкономно 
используют учебное время, затрачивая на устную проверку 
знаний учащихся почти на каждом уроке по 20—25, а иног
да и по 30 минут. При этом в большинстве случаев опрос 
учащихся проводится неизменно тем вариантом воцросно- 
отвегного метода, при котором учитель спрашивает 3—4- уча
щихся (поочередно), а в это время весь класс предоставлен 
самому себе.

Эффективность данного эта па-урока повышается, если вмес
то устного опроса периодически проводятся небольшиесамос- 

. тоятельные- письменные работы учащихся; иногда учитель дает 
задание классу для самостоятельной работы и в это время оп
рашивает 3—4 учащихся из числа слабоуспевающих. Класс 
не теряет время, учащиеся работают, а вызываемые для от
вета слабоуспевающие учащиеся отвечают' Спокойнее и сме
лее, так как их не сбивает реакция учащихся с мест (не тя
нутся руки учеников, желакЛцих вверти поправки и дополне-
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ния), их не сбивает и сам учитель вызовом учащихся с мест 
при затруднении.

Признавая целесообразной проверку знаний учащихся во 
время самостоятельной работы класса над выполнением 
учебного задания, мы, однако, считаем,- что этот: прием нель
зя возводить в систему, как это рекомендуют некоторые 
методисты и учителя.

Мы считаем педагогически неправильным устранение из 
процесса обучения такого могучего воспитательного звена, 
каким, бесспорна, является устная проверка знаний уча; 
щихся в общей работе Со всем .классом. Необходимо рабо
тать над совершенствованием методики опроса,-рационализи
руя это звено учебного процесса на уроке, включая в него 
такие виды учебны* заданий,, кот&рые проверяли бы не толь
ко знание учащимися учебного материала, но, и умения и на
выки самостоятельной работы над приобретением знаний из 
различных источников и применением их в практике.

Так, во время проверки знаний учащихся часто допуска-- 
ются серьезные ошибки При определения понятий, формули
ровок законов, выводов. В том^случае, когда такие ошибки 
характерны для значительной части учащихся, учитель 
предлагает прочитал в учебнике соответствующий материал; 
определение понят##,!: формулирование закона. Например, 
ученик, давая определение давлений, говорит, что давлением 
называется сш\р давления, действующая на поверхность те
ла. Было предложено ученикам внимательно прочитать оп
ределение давления и указать на допуигёйнме неточности.

На уроке несколько учеников допустили ошибки при ха
рактеристике веса тела. После опроса двух учащихся была 
проведена фронтальная беседа с  цепью обеспечения четких 
знаний, дифференциаций понятий «вес тела». Перед ученика
ми было поставлено /Задание прочитать соответствующий 
текст учебника и подготовить ответы на вопросы:

1. Приведите примеры действия одногй тела на другое в 
виде удара, давления, притяжения.
. 2. В чем проявляется действие силы?

3. Приведите примеры действия силы, изменяющей форму 
тела.

4 . 'Приведите примеры действия силы, вызывающей дви
жение тела, а также остановку движущегося тела.

Что является причиной тяжести тел на Земле?
Как видно, работа с учебником при опросе на . данном 

уроке была одним из основных элементов методики. Само
стоятельная работа с учебником Дала ййзможкость. уточнить 
важные вопросы, закрепить знания, и в одно время реша
лись вопросы формирования у учащихся умений и навыков 
самостоятельной рабЬ^М с уЧёбнойкнигой.'
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Часто учащиеся, изучая материал по учебнику, не.обра* . 
щают внимания на схемы; Поэтому важно научить учащихся 
пользоваться схемами. Это задание также можно решить на 
уроке. '

Рассмотрим та^ой пример.-На предыдущем уроке уча
щиеся изучили Ядёрную мбдель атома. Вопрос сложный, кро
ме того, в учебнике освещается очень сжато.

В начале урока учитель не' проводит традиционного оп* 
роса, а организовывает работу с учебников.

На доске прикреплена таблица (схемы атомов водорода, 
гелия и лития) . Учитель говорит: «На предыдущем уроке мы 
и ^ й о т  яде)1ную модель атома. Это важный и сложный воп
рос^ 1 Ш №  лучте освюить матернал. вы сейчас должны вни-. 
йгвтёльйо прочитать Ггро это в учебнике. Рассмотрите схемы.
А после этого будете отвечать на вопросы, написанные на 
доске. Времени немного, поэтому работайте сосредоточенно, 
внимательно. Кто подготовит ответы на вопросы, пусть под
нимает руку».

Все учащиеся без исключения приступает к работе, сна
чала внимательно читают вопросы, написанные на доске:

1. Существует ли предел деления заряда?
2. Не может ли получиться заряд такой величины, кото

рый уже не поддается дальнейшему делению?
3. Какой заряд . имеют протоны?
4. Какой заряд имеют электроны?
5. Каково строение атома гелия?

. 6. Какой из атомов, встречающихся в природных уело- 
виях, является самым сложным?

7. Какие размеры имеет ядро?
8. Какие частицы, кроме протонов, входят в состав ядра?
Учащиеся поняли, в чем конкретно состоит их задание, со

средоточенно читают текст учебника, рассматривает схемы 
атомов «водорода, гелия и лития.

После десяти минут работы, учитель организовывает фрон
тальную беседу, во время которой учаЩиеся рассказывают о 
•строений атома, «з каких частиц состоит ядро. Ответы уча-, 
щихся показали, что они хорошо усвоили материал, а вместе 

.с  атим получили навыки в пользовании схемами.
\  Учебник’во время опроса может использоваться с разной 
целью. Но с какой бы целью он ни использовался при про
верке знаний учащихся, учитель при этом будет решать и 
вопрос' формирования у учащихся умений.и навыков само
стоятельной работы с книгой.

В разнообразные задания учителя систематически включа
ют работу с учебником по повторению учащимися ранее прой
денного учебного материала, логически связанного с темой дан-
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ного урока. Например, при изучении темы «Магнитное поле» 
необходимо было восстановить в памяти учащихся материал 
по теме «Действия электрического тока», пройденный задол
го до прохождения указанной темы. Учащиеся перед опро" 
сом прочитали о действии электрического тока в учебнике 
физики* рассмотрели схемы и ответили на вопрос: Возника
ет ли сила взаимодействия между двумя проводниками сто- 1 
ком? Это дало возможность учителю с меньшей затратой 
времения провести объяснение . нового материала.

Во время урока повторения и обобщения могут применя
ться различные приемы работы с учебником: прочитать
текст и составить простой или. расширенный план, тезисы, 
конспекты, сравнить предметы, продессы, явления, составить 
задачу, выполнить опыт. Руководство этой работой со сто
роны учителя состоит в постановке задания, инструктажа и 
в наблюдении за работой учащихся с тем, чтбЙы при необхо
димости оказать, помощь, направить их работу в нужное 
русло. Письменное задание учащихся, которое они выполня
ют в связи с работой -по учебнику, должно включать цент
ральный вопрос, проходящий через в с»  тему. ;

Такую работу следует проводить непосрёд^гвенно на уро
ке. Но в практике школ учителя очень редко; используют 
учебник. Одной, из причин недостаточного использования на 
уроке обобщающего повторения самостоятельной работы с 
учебником в соединении с записью основных мыслей есть 
убеждение, что такйе задания забирают много времени и за 
урок повторяется очень мало материал^.

Следует ли стремиться повторять весь материал темы, 
каждую деталь? Видимо, стремиться к этому нет надобнос
ти, да и невозможно ставить перед собой подобное задание. 
Повторение основного вопроса осуществляется в плане наи
более общих, наиболее существенных особенностей, несуще
ственные факты опускаются, а на фундаментальных следу
ет остановиться подробно. При этом учителю важно правиль
но выбрать задание для учащихся, которое связывало бы 
разрозненные факты и направляло школьников на широкое 
обобщение.

Письменное задание, безусловно, забирает много време
ни. Но оно заставляет детей напрягать память1 и мышление,, 
анализировать, противопоставлять, отбирать, главные факты 
и- обобщения, чтобы записать о них кратко. Такай напря
женная мыслительная деятельность в соединении с рабо
той мышц рук при написании играет важную роль в процес
се Обучения, в частности; при обобщении и систематизации 
значай»

КрОме того, сама запись отобранных фактов и обобще
ний закрепляет р.анее. установленные временные нервные



евяэи, содействует образований йелой системы Таких .связей. 
Эта приводит к успешному процессу систематизации.

-Детальный количественный н качественный анализ пись
менных -ответов учащихся, наблюдение за их работой, вни
манием во время урЬков; изучение их_ самостоятельных пись
менных работ' все это убеждает, что применение самос
тоятельных -рабйт учащихся х  учебником при условии уме
лого руководства со. стороны учителя приводит к хорошим 
результатам при обобщении учащимися изученного материа
ла, Ч .■

Самостоятельная работа учащихся с учебником может 
проводиться в течение полного урока или занять несколько 
минут.' Вполне возможно применение различных форм самос
тоятельной работы на одном уроке по од^ой и той же теме, 
но каждая работа должна быть тщательно продумана, пра
вильно организована, хорошо оборудована.

Если йодходить к организации и проведению самостоя
тельной рабрты учащихся с учебником в пределах темы 
только данного урока, тр они будут случайными, нецелена
правленными, не будут органически связанными ни с преды
дущим изучением материала, ни с  последующим, который 
предстоит изучать на следующих уроках. Планировать и го
товить оборудование, иллюстративный и прочий дидактиче
ский материал следует заблаговременно в процессе тщатель
ного анализа всей темы. Следует внимательно проанализиро
вать содержание текста, доступность его для самостоятель
ного изучения, полноту изложения, объем материала, каче- 
ство рисунков, иллюстрирующих явление или опыт.

Прсле такой предварительной подготовки учитель анали
зирует состав класса, где буде+ проводиться самостоятель
ная работа, оценивает общий уровень развития учащихся, их 
индивидуальные особенности и выдвигает реальное предполо
жение о возможных затруднениях, с которыми встретят
ся учащиеся, намечает пути ликвидации этих затрудне
ний.

Таким образом, в заключение следует отметить, что при 
всем многообразии видов самостоятельной работы учащихся 
с учебником успех их выполнения обусловлен определенными 
дидактическими условиями. Первое условие—наличие у уча
щихся знаний, позволяющих понять цель задания, его содер
жание и последовательность выполнения. Второе условие — 
присутствие в Содержании задания нового для учащихся, 
придающего заданию исследовательское направление, вызы
вающего познавательный, интерес учащихся и требующего са
мостоятельного решения. Третье условие — необходимость 
фиксации рзультатов самостоятельной работы в рисунках, 

..записях, чертежах, схемах. Четвертое условие — работа с
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учебникбм должна сочетайся с  д р у г и м и  - й и д й м и  самостоя
тельной работы на уроке. Пятое условие — самостоятельная 
работа ученика с учебником соответственным образом оцени
вается учителем в конце урока—это стимул для проявления 
школьниками старательности и целенаправленности при вы-- 
нолненни заданий.

Г л* а в а III 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ И УМЕНИЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/: V

1. Влияние самостоятельной работы на формирование 
мотивов учения школьников

В самостоятельной деятельности школьников .важным 
компонентом являются мотивы учения. Им уделяется боль
шое внимание в психологических и дидактических исследо
ваниях, которые ведутся в основном в двух направлениях. 
Первое — это работы, непосредственно анализирующие мо
тивы учения школьников разного возраста, структуру меха
низмов действия мотивов, динамику их развития и пути фор1 
мирования полноценных мотивационных комплексов. Второе 
направление — это исследования проблем развития актив
ности, и самостоятельности игольников в процессе обучения, 
расширение положительных мотивационных факторов позна- 
нательной деятельности, связанных с явлениями социального 
и личного характера.

Исследования и опыт показывают, что самостоятельная 
работа только тогда дает определенный положительный эф
фект, когда учитываются движущие силы личиости и, в 
первую очередь, мотивы. . .

Мотив — -это внутренний стимул к  действию, осознанное ' 
побуждение для определенного вида действия. «Мотивы по
рождаются материальными и духовными человеческими по
требностями. Чувство нужды в чем-то,, осознание этой нужды 
^  стремление наметить способ удовлетворения или же отказ 
от возникшего желания определяют содержание и направ; 
ленность мотивов.

«Мотив как рсознаное побуждение для определенного 
действия собственно и формируется по мере того, как чело-
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ьек учитывает/оценивает, взвешивает о4стбя?ельсШ , в кото
рых он находится, и осознает цель, которая перед ним вста
ет, из отношений к ним л  рождается1 мотив, в его конкретной 
содержательности, необходимый для реального жизненного 
действия. Мотив как Побуждение — это источник действия, 
его порождающий, но чтобы стать таковым, он должен сам 
сформироваться^

Следовательно,, мотив, обязанный своим зарождением по
требностям человека в процессе своего ‘формирования, при
нимает общественный характер. Внутреннее побуждение к 
действию взвешивается и сопоставляется с обстоятельствами 
в соответствии с убеждениям^, моральными, правовыми, по* 
литическими н другими взглядами человека.

Как внутренние стимулы к действию, мотивы всегда свя
заны с целью, та к к а к  направлены на ее достижение.

В условиях раздел^Нйя труда деятельность человека но
сит ббщественныйхаравгёр. Она нанравлеване прямо на 
удовлетворение личных потребвоАей, а опосредована обще
ственными потребностями. Это и создает возможность рас
хождения между мотивами и общественной целью деятель
ности. Если мотивы связаны только с целью удовлетворения 
личных потребностей, то они обедняют общественную сто
рону деятельности. Между мртивамй и целью существуют 
взаимозависимость, й взаимосвязь. Мотивы несут в своем со
держании элементы .личных устремлений и желаний, осоз
нанных в соотношении к определенным целям. Особенно важ
но установить условия проявления, и формирования мотивов 
в познавательной деятельности. Если принять определение 
мотива как внутреннего стимула к действию, то любой са
мостоятельный поиск невозможен без наличия соответствую
щих ему мотивов.

Как известно, мотивы учения носят разнообразный харак
тер, они подвижны. Под влиянием воспитания и среды в 
сознании учащихся возникают и формируются характер, мо
тивы долга —' П о н и м а н и е -  роли Образования для практиче
ской деятельности, учение как общественный долг, учение в 
школе как обязательный вид деятельности для всего под- 
растающего Поколения и т. д. Когда ставится перед учащими
ся познавательная задача, то широкие социальные мотивы 
должны'способствовать созданию необходимой установки на 
ее решение, но так как они носят общий характер, то недо
статочно активизируют школьнийа. В самостоятельной работе 
они должны сочетаться с- мотивами, порожденными самим 
учебным процессом. Мотивы учения как общественного дол*

, ’ ’ Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, М; 1946, С. 544.
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га, имеющие важное Значение в подготовке к труду, форми
ровании Подходов к нему, носящих элементы туманистиче*

> ского отношения, должны найти свое воплощение и.подкреп
ление в ■мотивах, возникающих .из познавательной потреб
ности. Основная цель при обучении заключается в том, 
чтобы вызвать к действию внутреннее побуждение у  учащих
ся, потребность к поиску как необходимого условия в фор
мировании нового отношения к деятельности, подвести' их к 
пониманию возникшей. - трудности и желанию искать пу
тей, позволяющих преодолевать эту трудность.

Мотивы, которые возникают у учащихся в связи с позна
вательной потребностью, имеют под собой .различные осно
вания: общая любознательность'детей, стремление к новизне, 
к необычному, найти естественный выход энергии в деятель
ности, Желание разрешить возникшее беспокойство, волне
ние в связи с новыми, представлениями, которые никак не 
укладываются в имеющийся опыт. Но эти субъективные пси
хологические возможности ученика не возникают сами собой. 
Чтобы под действием психологических факторов совершался 
процесс формирования мотивов, необходимы такие условия, 
которые вызывают «деятельное состояние коры- головного 
мозга». Мыслительная актшщрстьучевдаа возникает лишь 
тогда, когда познавательная задача, вытекающая из внеш
них факторов; воздействующих на его сознание. врннимает- 
ся учеником и становится его внутренним достоянием, т. е. 
приобретает определенное значение ДЛЯ ЛИЧНОСТИ; Мотив не 
может стать внутренним стимулом к действию, если он не 
приобрел субъективного значения для индивида. Причем в 
понятие значения и смысла в учении часто вкладывают очень 
узкое содержание — только применение знаний на практике, 
Но мотивы, вытекающие из познавательной потребности, 
приобретают смысл для ученика и в том случае, если они 
направлены на- удовлетворение его любознательности, вносят 
разнообразие в самостоятельную учебную деятельность, спо
собствуют открытию, чего-то нового и толкают на поиски 
путей-в разрешении возникающего противоречия.^Все это и 
способствует созданию основы мотива учения, порождае
мого самим учебным процессом.

А. Н. Леонтьев в работе «Вопросы сознательности уче* 
ния» указывает на мотивы двоякого рода: «Мотивы только 
понимаемые», «знаемЫе» и «мотивы реально действующие» 
(Известия АПН РСФСР, 1947, №  7). Мотивы первого рода, 
«только понимаемые», возникают у ученика в процессе учеб: 
ной- деятельности под влиянием внешних обстоятельств. Даже 
установив соответствие мотива досГиженику намеченной це
ли, ученик в своих действиях часто не руководствуется этим 
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мотивом, поскольку подобный мотив 'из категории обществен
ного долга не приобрел личностного смысла, значения для 
ученика и, следовательно, не стал для него, внутренним’сти
мулом.

■ В научной литературе имеются попытки, классифицировать 
мотивы учебной деятельности*. Наиболее распространена 
классификация по признаку широты их содержания,, т. ё.. по 
отношению к цели и источникам возникновения. При этом 
устанавливаются такие группы мотивов:

Первая группа — вытекающая из понимания учеником 
учения как общественного долга, как необходимой подготов
ки к труду, из желаний быть полезным в коллективе, из 
чувства ОТВ<5ТСТВенОСТИ и т. д.

Вторая грулпа — порождается познавательной- потреб
ностью, стремлением узнать что-то новое, неизвест
ное.

Третья группа — связанная с привычкой к систематиче
ским занятиям, стремлением к самовоспитаний.

Четвертая ^группа — мотивы личного успеха: честолюбие, 
радость и гордость от заслуженной похвалы учителя и роди
телей, чувство собственного достоинства и т. д.

Следует отметить, что классификация мотивов учения ос
новывается, как показывает наша экспериментальная рабо
та, не только на широте их содержания и источниках их 
возникновения, но и стадиях их развития, пер*ходеиг из 
внешних стиЦлад, ^ д е Л с г^ ю щ и х  вдданвдв,; во ■вуг 
ренние с т и м у л ы , ■

Качественная особениостк мотАов, следовательно, их сущ
ность, раскрывается по отношению мотива к цели. Этот ос
новной признак может, быть взят как определяющий при 
классификации мотивов. В таком случае мы будем иметь три 
основные группы:

Первая группа — мотивы,- в основе которыл лежат широ
кие общественные цели, ведущие к пониманию обществен
ной значимости деятельности, учения как долга, как частицы 
общего дела, связанного с выполнением задач, стоящих пе
ред коллективом. В своем развитии мотивы этой группы про
ходят два этапа.

На первом этапе мотив формируется под воздействием 
той информации о значимости учения, которую получает 
ученик от учителя и .других источников. Осознается общест

*) Подробный «налю классификаций мотк*о» учения дек ■ р «ботах: 
Маркова А. К . Мотнивцкл учебной деетельности  школьника. Вопросы 
психологии, 1978. N8 Проблем* формирования мотивации ’ учебной 
деятельности. Со»етсхе> ле дегог нка, 1979, № 1 1 .
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венное значение цели, к достижению которой направлен мо
тив как стимул-действия! Это стадия «понимание» или «зна
ние» мотива. _ -

На втором этапе своего развития мотив должен стать 
внутренним достоянием учащегося; отношение • .мотива к 'ц е 
ли помимо общественного характера^ приобретает личност
ный смысл и значение. Цель коллектива понимается и при
нимается как цель и стремление индивида. Внешние сти
мулы, определяющие направление мотива, становятся внут
ренним стремлением личности, волнуют ее, заставляют пере
живать успех или неудачу в деятельности.. - ■

Внешние условия, создающие мотив, в таком случае пере
стают быть для личности вынуждающей внешней силой, вос
принимаются уже как должное, необходимое, без чего не
мыслимо достигнуть успеха-, Снимается противоречие между 
мотивами и цблью коллектива, следователь'но, создаются ус
ловия не только для превращения мотивов в устойчивые и 
внутренние стимулы ' деятельности, но и для формирования 
убеждений. *

Исследование процесса развития долга в учении доказало, 
что действенность применяемых средств его воспитания за
висит от наличия у учащегося развитого мировоззрения, жиз
ненной позиции коллективиста, развитых нравственных чувств 
честности, совести, собственного достоинства, потребности в 
самоутверждении, стремления самоопределению, готовности 
к волевому усилию.

Наличие правильных убеждений и активной позиции кол
лективиста способствует переходу воспринимемых учащими
ся, нравственных идей в достояние его долга. Возникая сна
чала в форме «идеологически оформленного оценочного суж
дения» (понимания), долг затем углубляется на основе пе
реживания волевого устремления и «переходит» в 'потреб
ность поступать в соответствии с требованиями долга. Снача
ла смысл устремлений долга, понимание его требований р а с 
пространяются на узкий круг деятельности и не выполняют 
широких побудительных функций. По мере распространения 
понимания долга на! более широкий круг обязанностей,- уг
лубления переживаний он становится регулятором, широкой 
сферы деятельности и приобретает устойчивые побудительные 
функции.

Характер убеждний и жизненная позиция имеют особое 
значение для формирования, устойчивого мотива долга в поз
навательной деятельности учащихся старших классов. Извест
но, что в этом возрасте у учащихся наиболее интенсивно раз
виваются и формируются жизненные взгляды убеждения, 
критичность ума. Если для ученика младших классов часто 
бывает достаточно указания «делай так», «выучи это», «ре- 
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/шай, как я» и т. п., то старшеклассник life будет с чувством ' 
ответственности и долга выполнять "задание, если значение его 
и смысл не поняты или не приняты им, если содержание де
ятельности не ВОШЛО в сферу его ценностных ориентиров. 
Усвоение знайиЙ по литературе, обществоведению, географии 
в этом отношении происходит успешнее. Даже не показывая 
этого вницие, » силу противоречивости возраста, учащиеся 
воспринимают знания по этим »предметам как необходимую 
«пищу» для размышлений о жизни, о себе, л  любимых героях, 
идеалах, о событиях мировой истории н т. д. Большинство, 
например, естественнонаучных знаний — понятия, законы, 
методы и теории — не имеют опоры в непосредственном 

■опыте учащихся. Поэтому период знаний и способов, напри
мер физического-мышления в сфёру ценностных ориентаций 
опосредуется мировоззрением, жйанейкой Позицией учаще
гося. Если у учащегося узкий кругоЗор, если он стремится из 
всего извлечь пользу для себя лНЪно, то- попытка учителя 
связать Изучаемую теорию с ее практическим применением, 
например, в строительном' деле, разобьется о скептицизм 
учащегося. Наоборот, если учащиеся осознал, престижность 
не только физики, но и другой любой науки в жизни, обще
ства в настоящее время, , то он с готовностью примет объяс
нение" учителя о практическом применении теории и сам бу
дет стремиться находить его применение (для получения но
вого знания в самой физике, смежных предметах <и т. д.).

Наличие развитого мировоззрения еще не обеспечивает 
устойчивого отношения к изучению всех предметов как своё- 
му долгу, но оно создаёт благоприятную «почву», условие, 
при котором развитие долга идет успешнее.

Важным условием, формирования долга как мотива учеб
ной деятельности является готовность учащегося к волевому 
усилию. Анализ практики показывает, как велика роль груп
пы эмоционально-волевых связей личности и долга." Недос
таточно развитая воля'учащегося «тормозит» развитие дол
га, мешая выполнить те требования, которые он принял, осо
знал. Но не только в начале процесса развития, а на- всем 
его протяжении эти условия обеспечивают напряженность ‘ 
психической деятельности, особенно в затрудненных услови
ях. Исследования, показывают, что возбуждение у учащихся • 
стремления к учению во. имя долга ~  уолько пасть дела, 
потому что у многих на них при первой встрече q трудностя
ми это стремление угасает. Чтобы возбужденное стремление» 
не угасло, ta закрепилось, нужна готовность учащихся к на.- 
правлению волевых усилий, привычка, потребность в деяте
льности, требующей волевого напряжения. Поэтому на пер
воначальных этапах развития долга воля является условием 
выполяения деятельности во имя долга, аг на высоких уров-
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лях развития — не тольйо условием, но и составной частью, 
компонентом мотива.

Безусловно, волевые качества — необходимое условие 
для формирования'мотивов учения в любом возрасте, но в 
юношеском возрасте для успешного развития долга как мо
тива изучения, например, предметов естественно математиче
ского цикла это условие имеет особый смысл.

Объясняется это следующим. Многие учащиеся приходят 
к устойчивому мнению, ЧТО «ЛИЧНО ИМ физика ни к чему», 
учить ее нужно, чтобы получить диплом о среднем образо
вании. Содержание мотива долга ограничивается этой фраг 
зой. Естественно, что свои усилия учащийся направляет лишь 
на исполнение самых простейших заданий репродуктивного 
хара'ктера, почти не напрягая свою волю. Формируя у ‘уча
щихся новое, более глубокое! содержание мотива долга, 
учитель возбуждает у него стремление выполнить самостоя
тельно более сложную работу. Но в силу специфики фйзики, 
трудности ее усвоения, учащийся не может быстро и легко . 
справиться с новым заданием. Если на уроке литературы, 
например, можно выучить наизусть отрывок произведения, 
чтобы добиться хотя .бы кратковременного успеха, «блес
нуть» перед сверстниками, то, палрннер, в фиайкё нет такого 
знания практически, которое не было бй связано с предыду
щим. Поэтому учащийся, составив своей целью прочно вы
учить новую теорию к следующему уроку, должен быть готов 
к тому, что по ходу работы придется повторить (может быть, 
даже заново выучить) некоторые положения из прошлого 
знания. Если воля учащегося Недостаточно развита, он не 
заставил себя все требуемое повторить, выучил поверх
ностно и все Же вызвался отвечать, то" неизбежно Терпит 
неуспех. Повторение ситуации неуспеха часто задевает его 
самолюбие^ приводит к переживаниям. .Чтобы выйти из это
го неприятного для себя положения, он уже не ставит себе 
«невыполнимых» целей, вместо того, чтобы развивать свою 
волю. А это в свою очередь тормозит развитие мотива долга.

Следующая группа внутренних условий развития долга, на
иболее характерная для учащихся, коренится, в потребнос
тях личности.

Иэвестно, что одной из актуальных для юношеского воз
раста является потребность в самоопределении. Исследуя 
зависимость между отношением к урокам и уровнем самооп
ределения, мы предложили учащимся ответить на следующие 
вопросы: Почему этой профессией ты хочешь овладеть? 
Учишь ли ты естественнонаучные дисциплины в полную ме
ру сил? Какой смысл лично для тебя имеет изучение биоло
гии, химии и физики?

17 учащихся из 35 ответили, что не знают, почему выбра-



ли данную профессию. Эти Жё учащиеся написали, что не 
учат естественнонаучные дисциплины в полную силу, а в 
числе причин' все назвали лень, неорганизованность и т, п. В 
то лее время остальные 18, кто более или менее выбрал свою 
будущую профессию, ответили, чТо учат или стремятся учить 
химию, биологию и физику в Полную меру сил. Вот некото
рые из этих Ответов; «Очень хочу изучать английский язык. 
Физика и' математика помогут мне в изучении языка» (Та
ня С .); «Физику я учу добросовестно, она развивает ум, 
мышление, это необходимо любому человеку» (Лена В .); 
«Меня интересуют вопросы памяти и ’мышления. Хотела бы. 
изучать биохимию, это, по*моему, очень важная наука в нас
тоящее время: Физику стараюсь- учить в полную^ меру сил. 
Физика нужна мне для овладевая профессией, но вообщето 
изучение математики и физики имеет такой же смысл, 
как и всех других наук, вплоть до НСрории искусств» (Ко
ля В.). '

Исследования показывают, что если учащиеся делают 
свой выбор в соответствии с потребностями общества и со 
своими возможностями или способностями (млн активно 
стремятся к этому, то у них успешнее формируется долг как 
мотив учения. .При этом выбранная профессия не обязате
льно должна быть связана с изучаемыми в школе предме
тами. ■

Особая роль потребности в самоутверждении для успеш
ного развития долга объясняется содержанием этой потреб
ности. Поэтому у учащихся необходимо сформировать пра
вильное понимание чести, совести, чувства собственного, дос
тоинства, чтобы потребность в самоутверждении проявлялась 
в стремлении к этим ценностям. Тогда требования долга по
падут на благоприятную «психологическую почву», быстрее 
станут достоянием • личности; Если потребность в самоут
верждении принимает извращенные формы честолюбия, чван
ства, эгоизма, то формируются неадекватная самооценка, за
вышенный уровень притязаний, что тормозит развитие дол
га.' •' ‘ - - - : .

Мы видим, что все названные личностные качества как 
условия развития долга в учения не проявляются изолиро
ванно друг от друга, а взаимосвязаны, взаимообусловлены. 
Уровень самоопределения находится в тесной связи с уров
нем убеждений, жизненной позицией, волевые качества—в 
определенной зависимости от уровня понимания чести, соб*1 
сТвенного достоинства и т. д.

Одной из особенностей воспитания мотивации учения, вг 
том числе и отдельного мотива, является зависимость успеха 
дела, от уровня знаний, владения способами учебно-познава-' 
тельной деятельности. '
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Какова же ата забнсимоегь?
Обратимся к практике.-Урок« по теме «Решение задач на 

применение законов'динамики». Урок начинается, решением 
двух задач: одна практического .содержания, близкого опыЛ 
ту учащихся, другая — теоретического. В течение урока учи
тель использует разнообразные приемы активизации уча
щихся. В начале урока проводите# беседа об известных уча
щимся способах решения (актуализация прошлого опыта 
решения более простых.задач); затем идет объяснение но
вых способов, коллективное решение (систематизация зна
ний, и в конце урока учащиеся выполняют самостоятельную 
работу с последующей Ьзаимопроверкой. В конце урока уча
щиеся письменно отвечали на вопросы: Что нового вы уз
нали сегодня на уроке? К а ^ е  значение имеет новое знание?' 
Все, без исключения, в той или иной форме ответили, что 
новое знание имеет практическое и теоретическое значение, 
расширяет и углубляет имеющийся опыт, этим знанием Н е 
обходимо прочно овладеть. Как видно,: учитель сумел до
вести до сознания учащихся объективный смысл знания; воз
будил их стремление к овладению знание«, к ответствен
ной работе дома. Дома нужнб было выучить по учебнику 
соответствующий параграф н решить-две задачи, причем 
способ решения одной из нЮс не был' указан, но описан в 
учебнике. . ' ' \ ‘Х

На следующий урок 9 человек пришли с  невыполненным 
заданием. Среди них Саша К. Он не понял, как решать. 
После уроков учитель выясняет причину непонимания. Ока
зывается, учащийся дома сначала выполняет письменное 
задание, причем ищет в своей тетради аналогичную задачу, 
решенную на занятии. Если таковой негг, задание откладыва
ется как «непонятное».’Затем учащийся переходит к чтению, 
учебника, при этом прежде всего ищет правила и законы, 
выделенные обычно жирным Шрифтом. Так было'и на этот 
раз. В присутствии учителя учащийся добросовестно пррчи- 
тал текст параграфа (про себя), но решить З а д а ч у  снова не 
сумел. Тогда учитель указал в тексте уЖе конкретный мате
риал с разнообразным решением аналогичной задачи. Пос
ле этого учащийся успешно начал решать, но через несколь
ко минут спросил: «Можно я  дома дорешаю, я уже понял, 
как решать». Учитель не разрешил. Саша просидел над за
дачей еще 10 минут, не решая. На лице—выражение уста
лости, равнодушия, никакого желаний закончить работу. 
Оказывается, получилось уравненйе с большими числовыми 
коэффициентами, надо извлечь Корень. С помощью учителя 
препятствие ликвидируется, в  течение нескольких минут на
ходится искомое решение задачи. В это" время пришли еще 
учащиеся с невыполненным домашним заданием. Учитель 
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Просит £аш у &  объяснив ♦оййриШам уже решенную зада- 
чу. Он с готовностью выполняет просьбу, а затем начинает

• решать новую задачу, заданную к следующему уроку, за* 
быв, Что недавно торопился домой. И это’ не случайность. 
Ведь осознание важности, нужцрсти той или иной деятель
ности.есть только предпосылка успешного формирования мо- 

, тива долга.'Д ля реализации предпосылки-необходимо, что
бы учащийся проделал деятельность, испытал чувство удов* 
летворения от успеха. Это переживание — источник побуж
дения его к повторению деятельности. И лишь при условии 
успешной деятельности стремление к ней становится свой
ством Мотива, входит в его содержание. В соответствии с 
этими соображениями, отбирая средства воспитания, учитель 
предусматривает и такие, кетовые помогут восстановить ут
раченные учащимися умения ,.и ' навыки.

Вторая группа мотивов своим истоадАжом имеет стремле
ние к личному успеху. В отношении мотива и дели на первый 
план ’ здесь выдвигается личностный смысл и значение.

Психологической основой1 мотивов личного успеха может 
быть желание получить хорошую оценку учителя, похвалу 
родителей и других уважаемых взрослых и сверстников, ут
вердить чувство личного достоинства и превосходства над дру
гими, чувство честолюбия, чувство радости успеха при завер
шении деятельности. При этом общественная сторона в дос
тигаемой цели отодвигается на второе место, она затушевала, 
не выступает как ведущий стим ул; к действию.

При .неправильной организации учебно-воспитательной 
деятельности учащихся мотивы, связанные со стремлением к 
личному успеху, с выпячиванием Личностного смысла, могут 
стать серьезным препятствием в формировании гуманистиче* 
ских убеждений. Но просто вычеркнуть эти мотивы из учения 
невозможно и неправильно.

Мотив здееь по своей направленности узок: если не рас
ширить его содержание, то он в конечном итоге незбежно 
приведет к столкновению, и противоречию с целями коллек
тива. Развитие мотива должно идти по линий расширения 
личного смысла до общественной значимости. Важно всегда 
иметь в виду, что мотивы, широкой общественной значимости 
обогащают личностный смысл деятельности индивида, следо
вательно, способствуют развитию -его сил и- способностей, 
воспитывают добросовестное отношение к ТруДу.

Таким образом, мы видим, что на первом этапе становле- 
ния мотивов личного, успеха соотношение их к цели носит су
губо личное значение. Задача учения сводится не к их пол
ному вытеснению из деятельности ученика, а к поднятию пх 
общественного содержания. Личный смысл мотива деятель
ности необходимо дополнять коллективными целями. Полное
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исключение МОТИВОВ лично г  о  у с п е х а  и з  у ч е б н о й  деятельности 
с о з д а л о  б ы  н е п р е о д о л и м ы е  п р е г р а д ы  д л я  п е р е х о д а  в н е ш н и х  ‘ 
у с л о в и й  в о  в н у т р е н н е е  с о с т о я н и е  и н д и в и д а ,  т а к  к а к  п р о ц е с с  
п о и с к а  б ы л  б ы  л и ш е ь г  в а ж н о г о  э л е м е н т а  л и ч н о с т н о г о  с м ы с 
л а .

Несколько иную структуру имеют мотивы третьей группы, 
проистекающие из познавательной потребности, из стремления 
человека к новому, неизвестному. Основным источником поз
навательных мотивов является сам процесс учения как. вид 
деятельности учащихся:. ' . . '

Если любознательность, стремление узнать- что-то новое 
является общей психологической предпосылкой ко всякому 
поиску, является как-бы основанием дЛя поиска, то всякий 
вид деятельности, в том числе и самостоятельная работа, ли
бо способствует развитию познавательной деятельности, либо 
глушит ее. Для того чтобы природная любознательность ста
ла мотивом познавательной деятельности, необходимы такая 
организация учебного процесса, такие методы обучения, ко
торые дали бы широкий простор личной нициативё и актив
ности школьника. "

Внешние данные должны поставить ученика в* такие усло
вия, которые заставляют его активно дуМать и действовать. 
Этому как раз в наибольшей мере способствует проблемное 
обучение, при котором организовывается творческая само
стоятельная работа учащихся. Здесь сам процесс поиска фор
мирует познавательный моадв; процесс учения своей внещкей 
и внутренней стороной возбуждает у ученика стремление к 
раскрытию неизвестного! и сулит ему. радость открытия, по
рождает веру в свои силы, дает выход: энергий, развивает 
творческие способности. Сама работа захватывает ученика, 
становится для него интересной и важной. ' Личностный 
смысл и значимость полностью слиты с самим процессом по- 
иска. В этом особенность мотивов, вытекающих из познава
тельной потребности, по сравнению с другими мотивами..Нель
зя, конечно, думать, что познавательные мотивы действуют 
вне связи с мотивами долга, обязанности и личного успеха. 
Все они между собой, взаимосвязаны, но на определенном 
этапе деятельности одна какая-либо группа из них является 
ведущей. Это надо учитывать при организации самостоятель
ной учебной работы школьников..

Проблемная ситуация стимулирует проявление познава* 
тельного интереса своей структурой и организацией. В учении 
она редко може* возникнуть сама собой, ее необходимо соз
давать.

Проблемная ситуация возникает только при такой органи
зации учебного процесса, когда ставится .цель не просто обес
печить усвоение знаний и навыков, а в процессе этого усвое- 
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ййй йсеМе^но содействовать разВиТикз способностей и аадат“- 
ков учащихся: Чтобы ответить на вопрос о том, как создавать 
проблемную ситуацию в/обучении, необходимо .определить 
стимулы, которое способствуют зарождению стремления к по
иску неизвестного, выдвижению идей. Личный опыт учащихся 
выступает при этом как необходимое условие для поиска, но 
сам по себе личный опыт, без соотнесения его с новыми жиз
ненными фактами и представлениями, автоматически не сти
мулируют деятельности. Дидактический эксперимент показал, 
что проблемная ситуация может уметь в своем основании 
различного вида стимулы. Вот некоторые из них:

1. В процессе обучения учащиеся сталкиваются с жизнен
ными фактами и явлениями, которые требуют теоретического 
объяснения. Возникает вопрос, чем объясняется наблюдаемый 
факт, явление, или процесс? что лежит в основе взаимоотно
шений его с другим« явлениями? Почему процесс развивается 
так, а не иначе? Затровутая любознательность порождает же
лание найти ответы на возникщие вопросы.. Внешнее столкно
вение с новыми фактами, который могут быть специально по
добраны учителем, порождают внутренний стимул — стрем
ление к «знанию о незнании».-

2. При анализе определенных'явлений и житейских пред
ставлений^ о них устанабливается явное противоречие их с 
теми научными понятиями, которые лежат в основе теорети
ческого объяснения этих фактов. Стремление к разрешению 
возникшего противоречия стимулирует поиск для установле
ния истинных причинно-следственных связей, лежащих в ос
нове наблюдаемого явления. Происходит ломка прежних 
представлений, понятий, имеющихся у учащихся; замена их 
новыми более совершенными и объективными.

Подобная ситуация является сложной и противоречивой. 
Ломка старых представлений не проходит гладко и безболез
ненно. Опыт в данном случае может иметь консервативную 
роль — стимул ирбвать желание пбдогнать новые факты и 
представления под сложившиеся старые понятия. В таком 
случае должного поиска не получается. Только понимание 
противоречивости имеющихся представлений новым фактам, 
недостаточности имеющихся знаний способствует вычлене
нию и формированию проблемы, зарождению гипотезы.

3. И, наконец, практическая деятельность, стремление удов
летворить нужду в чем-то стимулируют поиск, приводят 'к 
возникновению проблемной ситуаций и «ведут к зарождению 
гипотезы.

Например, ученик чисто в пояавательных целях, удовлет
воряя свою любознательность, читает научно-популярную ли
тературу по физике. В данном случае стимулы к деятельнос
ти порождаются непосредственно познавательной дотребнос-
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1ыо. Но вот перед учёййкйм йостайлёиа аадача — подобрать 
материал и выступить перед классом либо перед пионерским 
отрядом с сообщением об электрификации СССР. Здесь уже 
мотивация деятельности расширяется. К любознательности 
присоединяется понимание долга, обязанности, желание как 
можно лучше выполнить поручение, появляется чувство лич
ного достоинства, предвкушение успеха 'и т; д. . ■ ;

Подборка и изучение нужного материала для выступле
ния происходит на более высоком уровне активности и само
стоятельности, нежели в первом случае. Мотивы, вытекающие 
из познавательной потребности) понимаются, обогащаются 
мотивами долга, обязанности и личного успеха,.

Гармонические взаимодействия разлйчных стимулов, нап
равленных на достижение цели, не только активизируют про
цесс поиска, средств для разрешения возникшей трудности, но 
и способствуют созданию условий для успешного развития 
всех приемов умственной деятельности.

Однако из практики обучения хорошо известно, что не вся
кая практическая учебная, задача, которая ставятся перед 
школьниками, выполняется ими активно, с должным напря
жением всех интеллектуальных сил. Часто учебное задание 
выполняется лишь под воздействием внешних сил, таких, как 
требования учителя, нежелание иметь плохую оценку, стрем
ление предупредить осуждение товарищей* родителей, поско
рее освободить^ от задания, для того, чтоС>ы приступить к вы
полнению чего^оянтер^гсного, привлекательного.

Подобные мотивы без взаимосвязи с познавательной пот
ребностью, хотя и стимулирует учение, но сам процесс дея
тельности не вызывает радости, внутреннего удовлетворения 
и творческого поиска. Внешние стимул^ должны трансформи
роваться во внутренние, приобрести личностный смысл. Та
кая трансформация может совершаться в процессе-поисковой 
деятельности ученика, ,в процессе активного учения.

Рассмотрим пример организации познавательной деятель
ности иа экспериментальном уроке физики при'изучении за-* 
висимости сопротивления проводника от температуры. Учи
тель начинает изучение нового материала с создания такой 
ситуации, крторая в определенной степени способствует фор
мированию познавательной потребности. *

На доске изображена схема цепи и записаны некоторые 
данные: напряжение одной лампы — 220 В, другой 3,5 В. 
Учащиеся получили необходимое оборудование для проведе
ния опытов. У китель предлагает учащимся внимательно рас
смотреть схему и сообщает условие задачи: .«В электрическую 
цепь напряжением 220 В через выключатель К 1 ^включили 
Последовательно две Центрические лампочки. Одна на напря
жение 220 В, другая — на 3,5 В и-ток 0,28 А, Параллельно 
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лампочке бт карманного фонарй присоединен выключатель 
К 2», Приведенные данные п о з в о л и л и  учитблю создать проб
лемную ситуацию и сформулировать проблему урока через 
постановку следующего вопроса: «Замкнем выключатель К 2, 
затем К 1, после этого выключатель К 2 разомкнем. Что про
изойдет?*, ,

Учащиеся, выдвигая свои гипотезы, должны теоретически 
обосновать-их на основе.имеющихся у них знаний. Школьни
ки заявили, чтр маленькая лампочка перегорит, так как она 
рассчитана на напряжение 3,6 В, а в цепи ток напряжением 
220 В., Учитель по этому поводу не дает никаких объяснений, 
а предлагает выполнить опыт. Вопреки предположениям уча
щихся обе лампочки светятся и не перегорает. В чем же де
ло, почему так происходят?

Далее учащиеся выполняют д р у г о й  о п ы т ,  на основании'ко
торого приходят к самостоятельному в ы в о д у ,  ЧТО. СО П рО ТИ В ' 
ление проводников зависит от температуры и, в частности, 
сопротивление' металлических^ проводников увеличивается с 
повышением температуры. Затем, используя только что при
обретённые знания, учитель предлагает школьникам вопрос: 
почему же лампочка от карманного фонаря, включенная в 
-сеть. напряжением 220 В, не перегорает. Ученики довольно 
быстро находятг правильной объяснение. \

Мы видим, что учитель постановкой ряда вопросов активи
зировал учащихся на совершение действий По осознанию за* 
дачи в целом и практических действий по ее решению. Уче
ник при такой организации деятельности выступает как заин
тересованный исследователь, четко осознавая метод научного 
поиска, свои задачи и роль/ свой вклад в общем движении к 
поз'нанию истины.

Следовательно, задача учителя при создании проблемной 
ситуации заключается в том, чтобы, пользуясь различными 
методическими приемами, выдвинуть перед учащимися‘груп
пу вопросов, в которых в общих чертах характеризуется проб
лема. Вопрос в определенной степени стимулирует познава
тельную деятельность индивида. Чтобы определить, при каких 
условиях вопрос носит проблемный характер, необходимо ус* 
тановить, осуществление каких действий или операций требу
ет он от ученика. Именно не столько результат, как сущность, 
этапы и звенья познавательного поиска, связанного с реше
нием возникшей, задачи, характеризуют проблемность воп
роса.

Далее учащиеся должны увидеть проблему — это главное, 
к чему обязан стремиться учитель-при организации проблем
но-поисковой деятельности. А для этого учащиеся должны по
нять, что в проблеме для них неясного, нового, по сравнению 
с имеющимися у них знаниями, умениями и навыками.
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Значит, добитьсй 6* учаЩиХсй бтче?Лй16г6 знаний 6 йе* 
знании—решающая предпосылка возникновения желания по
пытаться сформулировать гипотезу, в соответствии с которой 
следует искать пути решения проблемы. При ЭТОМ ДОЛЖНЫ 
быть воспроизведены имеющиеся/у учащихся представления' 
о фактах и явлениях, входящих в проблему, показана недос
таточность их для объяснений новых сторон и качеств объек
та. Роль учителя при организация познавательной деятель
ности неодинакова., На Первой стадии проблемного обучения 
учитель может создавать проблемную ситуацию, ставить 
проблему перед учащимися, раскрыть в общих чертах, какие 
задачи преследует даняая проблем«, и давать формулировку 
гипотезы. При помощи наводящих вопросов учитель устанав
ливает, понят! ли учащимися проблема и на систему каких 
понятий они будут опираться при ее решении.

В  дальнейшем, когда учащиеся накопят опыт установле
ния проблемы из возникшей ситуации, учитель Только указы
вает на проблему, ученики сами находят то новое, неизвест
ное, что составляет сущность проблемы, и стремятся найти 
способы раскрытия этого нового.

И, наконец, самый трудный и наиболее эффективный путь 
выдвижения проблемы для стимулирования деятельности уча- 
щихся, когда они на основе ряда фактов и явлений^ указан
ных учителем, самостоятельно находят и определяют пробле
му, дают формулировку гипотезы, приступают к ее теорети
ческому обоснованию и намечают практические пути ее осу
ществления. В процессе такой познавательной деятельности 
у учащихся развявакйгбя творческая активность и самостоя
тельность, формя руются положительные мотивы учения, вое-. 
питывается ответственное отношение к труду.

Исследования показывают, что в целях развития познава
тельного интереса применяются самые разнообразные виды 
самостоятельных работ3. При этом учитываются возрастные 
особенности; уровень развития мышления, общий уровень 
теоретической н практической подготовки учащихся, их инди
видуальные особенности.

Эксперимент показал,‘что в воспитании и развитии позна
вательных интересов учащихся к естественнонаучным дисцип
линам важную роль «грают самостоятельные фронтальные 
опыты' и наблюдения, решение экспериментальных задач и 
заданий, иллюстрирующих применение на практике приобре
таемых на уроках знаний.

Особенно важную роль в воспитании познавательного ин
тереса у учащихся к предмету играет решение задач, требу*

з Усом  А, Вологодские 9. А, С м о с т о п м и м  работ* учащихся по фмвк*
» ср«да*в шяояе. №, 19*4.
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ющих творческого применения знаний и приводящих учащих
ся к «открытию» нЬвых Знаний, выработке умения самостоя
тельно объяснять наблюдаемые явления. Например, на экспе
риментальном уроке физики, в связи с изучением равномер
ного движения материальной точки,' учащимся были предло
жены такие задачи: .

1* Велосипедист проехал за 0,5 ч путь 9 км. Определите 
скорость велосипедиста.

1. О скольких телах;. говорится в задаче?
2. Какое тело нз них принимается за неподвижное?
3. Можно ли утверждать, что все точки велосипеда При 

этом двигались с одинаковой скоростью?
4. Иаобразите на рисунке приблизительную траекторию дви

жения ступни ногн велосипедиста относительно дороги и отно- 
•сителыно велосипеда.

1. Что представляет собой траектория движения:’ ■
'центра колтеа- велосипеда относительно дороги;
точкй обода колеса относительно центра колеса;
точки*обода колеса относительно дороги? -
Изобразите эти траектории на рисунке.
ІЇ. Два велосипедиста едут параллельным курсом с одина- 

ковой скоростью. Почему наблюдателю, стоящему на дороге, 
кажется, что в верхней части спицы сливаются больше, чем в 
нижней части; увидят ли то же самое велосипедисты, если они 
посмотрят ш  колеса параллельно едущего велосипеда?

В произведении -Марк^ Твена «Приключения Гекльберри 
Финна» описывается случай, происшедший с Геком на реке 
Миссисипи ночью.вр время тумана: «Меня> разумеется, ..уно
сило вниз по течению со скоростью четьіретіять миль в час, «о 
этого обычно не замечаешь, — напротив, кажется, будто лод
ка стоит на воде неподвижно, а если мелькгіет мимо коряга, то 
даже дух захватывает, думаешь: вот здорбво летит коряга! А 
что сам летишь, это и в голову не приходит. Если вы думаете, 
что ночью- на реке, в тумане, ничуть не страшно ‘и не одиноко, 
попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете».

Прокомментируйте эту выдержку с точки З р е н и я  ПОНЯТИЯ
— система отсчета. Учтите, что Гек не пользовался в.еслами.

На первый взгляд рассмотренные задачи являются слиш
ком простыми, однако их решение требует творческого приме
нения ранее полученных знаний. Отношение к ним учащихся 
зависит от того, Как и в какой форме.учитель поставит их пе
ред классом. Именно от этого аависит, какие эмоции, какой 
отклик они Вызовут у учащихся. К  сожалению, иногда прихо
дится наблюдать, как интереснейшие по. содержанию задачи 
подаются учителем бесстрастно, безразлично и поэтому они 
не вызывают у учащихся интереса. Это происходит тогда, ког
да учитель оказывается неспособным показать проблемность
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задачи и практическое значение нахождения, ее решения.
Но вот задача решена. Как дальше, поддержать интерес у 

учащихся? Результаты решения задач, требующих творческо
го, комплексного применения ранее полученных знаний, сле
дует обсудить, сравнивая при этом различные способы реше- 

•ния, найденные учащимися, показать их правомерность и вы
делить наиболее оригинальные из.них. Полезно предложить 
учащимся самим произвести критический анализ предложен
ных решений. Такая работа над задачами дает значительно 
больше для развития мышления и познавательных интересов, 
нежели решение большого количества абстрактных, беспроб
лемны* задач. К сожалению, в практике обучения еще наблю
дается решение большого, количества однообразных задач, не 
вызывающих интереса у учащихся, требующих лишь механи
ческого применения знаний н выполнения математических вы
числений. ' (

Воспитанию интереса к предмету способствует также ре- 
.шение учащимися задач с элементами технического модели
рования и конструирования. Это могут быть задачи «а внесе
ние изменений в конструкцию приборов с учетом нотшх усло
вий его работы* задания по созданию нотой конструкции при
бора или по внесению усовершенствования в конструкцию 
существующего прибора- Учащимся может быть предложена 
следующая задача: ; - .

Электрическое еовротвдлвяие взчйы зависит от ее влаж 
ности. Чем выше влажтеКггь почйЦ, тем меньше ее удёль^ 
ное сопротивление. Используя это свойство почвы, попы
тайтесь .сконструировать (разработать) устройство с элек
тромагнитным реле, ' автоматически включающим дожде
вальную устано&ку при снижении влажности почвы до ми- 
мина льно 'допустимой нормы. Вычертить схему электриче
ской цепи указанной установки./ ,

Решение подобных задач не требует - больших затрат 
времени. С ним могут быть, предложены, на уроках или в ка
честве домашнего задания, а более сложные—  на вне* 
классных занятиях и для индивидуального выполнения.

Воспитанию интереса к предмету способствует привле; ' 
чение учащихся к разработке вариантов опытов, целью ко'., 
торых является проверка выводов, формулируемых в осно
ве логических рассуждений, исходя из общих теоретиче
ских положений. Так, например, опираясь *на молекулярно- 
кинетическую теорию, идеального газа, на основе -логиче
ских умозаключений учащиеся высказывают предположение 
об увеличении давления газа при уменьшении объема дан
ной массы газа при постоянной температуре. Учащимся 
предлагается высказать свои суждения об условиях поста* 
ноаки опыта с целью проверки сформулированного вывода 
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и установления количественной- зависимости между указан
ными величинам». После этого предлагается,' разработать 
схему установки .для проведения опыта. Проекты установок 
обсуждаются на уроке. ' .

; Трудно переоценивать значение в возникновении и развитии 
познавательного интереса у учащихся к предмету органи
зации их самостоятельной работы с дополнительной лите-, 
ратурой; ц ау ч но-попу л яр н ы м и брошюрами, со статьями из 
журналов «Техника — молодежи», «Наука и жизнь», 
«Квайт», учебными пособиями для поступающих в вуз и 
т. д. Поэтому оч$нь важно прививать у учащиеся интерес 
н желание работать с  такой литературой. Для этого учи-, 
телю необходимо планировать эту работу учащихся при 
составлений тематических планов по каждому разделу пре
подаваемого курса,- .Этот вид самостоятельной работы уча-1 
щихся не должен^аста$аться без контроля учителя. Резуль? 
таты ее непременно должны проверяться, обсуждаться и 
оцениваться на уроке в той или иной форме.

В специально проведенном нами исследовании зареко
мендовали себя следующие формы организации и контро

ля работы учащихся с научно-популярной и другой дополни
тельной литературой: '.

1. Написание сочинений, например, на темы «Электри
ческие явления в природе и технике», «Электричество в со
временном быту»- / •

2. Рефераты, например: «Закон „всемирного тяготения—1 
его проявление .в природе и учет в технике», «Механиче
ские. колебания ц природе и технике», «Шкала электромаг
нитных волн на службе современного человека» и т. д.

Проведенное найи исследование показывает, что в каж^ 
дом классе целесообразна и возможна организация написа
ния (в течение одного года) одного сочинения в 7—8-х 
классах и одного реферата в 9—11-х классах'без перегруз
ки учащихся.

Тексты сочинений и рефератов должньк быть собраны, 
проверены и оценены учителем. Чтобы избежать перегруз
ки учащихся, перед уроком, на катодом плайируется сдача 
работ, не следует давать других домашних заданий. Па 
наиболее интересным рефератам полезно предлагать уча
щимся выступления, на уроках, учебных конференциях или 
семинарах (в соответствии с планом изучения темы илц 
раздела). Результаты проверки сочинений анализируются. 
Лучшие-работы могут быть представлены на выставку твор
ческих работ учащихся. Во всех! случаях- учащиеся должны 

»чувствовать, что учитель интересуется их успехами и ему 
не безразличны результаты); их самостоятельного труда

Очень важно создавать в классе .условия для того, чт®-



бы ученик мог рассказать о прочитанном своим товари
щам, поделиться своими впечатлениями, выразить-восторг, 
удивление, высказать свои сомнения. Если ему не представ
ляется такой возможности, интерес к прочитанному посте
пенно угасает, пропадает желание читать. Знания, получен
ные в процессе'самостоятельной работы с  дополнительной 
литературой, при этом быстро утрачиваются, не успев о т - ' 
кристаллизоваться, четко вырисоваться в сознании.

Имея в виду это, учителю не следует выступать дубле
ром учебного материала с иллюстрациями из научно-попу
лярной литературы, нужно максимально активизировать 
деятельность; учащихся, на уроке, побуждая их лучше ’ ос
мысливать й использовать запас знаний, полученных ранее 
из различных источников, при изучении нового материала. 
Это положение приобретает особенно важное значение в 
современных условиях все увеличивающегося потока науч
ной информации, выдаваемой с помощью р?дно, телевиде
ния, научно-популярных и документальных фильмов, пе- 
риодической печати.

Для постоянного поддержания и развития познаватель
ного интереса учащихся к предмету необходимо создание й 

'системе учебны» занятий такой обстановки, которая посто
янно побуждала бы учащихся к творческой умственной ра
боте, к постепенному, неуклонному продвижению вперед от 
урока к уроку не только в приобретении новых знаний, 
но и в .совершенствовании познавательных умений, в овла
дении методов научного исследования: наблюдением, экс
периментом, методом мысленного моделирования, построе
ния гипотез и т. д, В: этой связи приобретает важное зна
чение формирование у учащихся обобщенных познаватель
ных умений, обладающих свойством широкого переноса, 
т. е. умений, которые, будучи сформированными в процессег 
изучения какого-либо предмета, затем могут быть успешно 
использованы при изучении^других предметов и в практи-. 
ческой - деятельности*.

Условием формирования обобщенных умений является 
анализ структуры деятельности, умение выполнять которую 
формируется у обучающихся, самостоятельное выявление 
наиболее рациональной последовательности выполнения 
операций, из которых складывается вся деятельность. При 
этом учащимися должны быт^ осмыслены научные прин
ципы выполнения отдельных операций и всего действия в 
целом.

К числу важнейших познавательных умений, которые
* Усом А. В. Формирование учебных умений учащихся. Советская' 

педагогика. 1»в2. Н* 81. С. 45— 48. >
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должны быть сформированы д$ такого общественного уров
ня, относятся: умение работать с книгой, умение наблю;* 
дать и ставить опыты, умение решать задачи. В результат 
те анализе структуры действия и поисков наиболее рацио- 
йальнрй последовательности его выполнения создается 
обобщённый план-предписание выполнения этого действия. 
Пункты такого плана выполняют чроль опорных пунктов, 
опираясь на. которые учащийся затем может вполне самос
тоятельно выполнять данный вид деятельности в изменен^ 

'широко варьирующихся условиях.
Организация работы по формированию у учащихся обоб

щенных познавательных умений, рациональных приемов 
•■деятельности по овладению- новыми знаниями имеет самое 

непосредственное отношение к воспитанию интереса к пред
мету, положительного к нему отношения, так как ученику, 
овладевшему такими • умениями, требуется _ значительно 
меньше времени м *  усвоения минимума знаний, опреде
ленного программами* но сравнению 6 учениям и, не вла
деющими такими умениями. У такого ученика остается 
больше времени для выполнения заданий творческого ха
рактера и реализации своих познавательных интересов Он 
получает удовлетворение от результатов своей работы, что 
стимулирует его дальнейшую познавательную деятельность.

Каково же отношение, самих учащихся к самостоятель
ной работе? '

Ответ дает проведенное анкетирование следующего со
держания: , '  . ' - '

1. Как вы предпочитаете йзучать новый материал:
а) слушая объяснения учителя; • -
б) слушая объяснения учителя и выполняя самостоя

тельную работу; »
в)* выполняя са мостотел ьую работу?*
2. Что вам более всего нравится в вцдолненни заданий? 

. А  Какие задания вам нравится выполнять (решать зада
чу, экспериментировать, работать с учебяиком и т. д.)?

4. Что вы прочитали и что хотели прочесть по физике в 
ближайше*, время?

Результаты анализа вариантов ответов учащихся на 
первый Вопрос распределились следующим образам:

Число
учащих«»

Пути научения нового материала

Объяснение
учителя

объяснение учителя 
и выполнение 'само

стоятельной работы

выполнение са
мостоятельной 

реботы
478 119 23* 120

Кзк следует из распределения ответов, 50% учащихся 
предпочитают при изучении нового материала взаимосвязь
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объяснения учителя с выполнением самостоятельной ра
боты. '

Ответы на второй н третий вопросы 'анкеты распреде
лились в . целом равномерно. Анализ ответов на четвертый 
вопрос показывает, что после проведения такой ; работы 
многие учащиеся прочитали научно-популярные книги, ста
тьи из журналов «Техника—молодежи», «Наука и жизнь», 
«Квант» и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что организация 
систематической самостоятельной работы на уроке способ
ствует формированию Мотивов учения у школьников, они 
стремятся прочно овладеть Знаниями, умениями и навыка
ми. . -

2. Формирование у школьников умений 
и навыков самостоятельной работы \

(на примере работы с учебной книгой)

Среди многообразия умений и; навыков работы с учеб
ной книгой как наиболее важные являются следую
щие:

а) умение ориентироваться в информации с тем, чтобы 
уверенно и быстро ртысквва«. в^Аный к атер н ая ;;

б) умение пользоваться различными способами чтения
текста, выбирать в каждом конкретном Случае наиболее 
целесообразный; . -

в) умение вычленять главные положения, основные идеи 
прочитанного;

г) умение изложить содержание материала (в виде пла
на, конспекта, тезиса рабочей записи и т. п.)-

Перечисленные умения сложны: каждое из них основа^ 
но на умениях и навыках более простого порядка- Так,( уме
ние выделять основную идею Предполагает наличие навыка 
быстро ориентироваться в тексте» умения анализировать 
факты, вычленять смысловые единицы, из которых состоит 
данная идея, определять их зависимости и последователь
ность изложения.1

Исследования' и опыт показывают, что учащийся в ус
ловиях самостоятельной- работы должен знать, какие уме
ния и навыки наиболее рационально применить в работе 
над конкретным материалом* А это возможно лишь тогда, 
когда он владеет всем комплексом умений, которые следу
ет формировать одновременно. При этих условиях данные' 
умения тесно связаны между собой. Они дополняют друг 
друга. Овладение однкм умением облегчает формирование 
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другого, являясь опорой длл третьего {А. К. Громцева,
В. Ф. ПаламарЧук, А. В- Усова).

Этот вывод лег в основу методики нашего опыта форми
рования умений и навыков работы с учебной книгой. Уже 
на первом этапе мь* практически и Теоретически ознакоми- 1 
ли учащихся сЬ всеми основным^ умениями и навыками, с 
тем, "чтобы в дальнейшем совершенствовать их, способствуя 
тем самым развитию у . каждого индивидуального стиля ум
ственного труда' Д

Экспериментальная работа велась в течение ряда лет 
совместно с учн^ёлйии и классными руководителями. .

Активное вовлечение классного руководителя в процесс 
формирования у учаЩиХея умений и навыков умственного 
труда способствует тому, ЧТО участие его в этой работе 
создает многие преийущесТва. Око позволяет:

— использовать дополнительные резервы и источники 
воспитания и образования; :

— разнообразить формы и методы усвоения изучаемой}
материала; • .

__ теснее связать обучение с жизнью, сформировать 
умения и навыки, необходимые для участия в обществен
ной жизни; 1 ■

— вовлечь учащихся в такие виды деятельности, кото
рые вызывали бы у них потребность в приобретении зна
ний, умений и навыков, приучали к интеллектуальному 
труду; .

— координировать усилия .отдельных учителей в процес
се подготовки учащихся к самостоятельной работе.

Установлению преемственности и согласованности в ра
боте классных руководителей и учителей способствовало 
то, что работали они по единому совместно составленному 
плану. Разрабатывался он один раз в полугодие и представ
лял собой систему взаимосвязанных занятий и дел, цель ко
торых—повысить уровень самообразовательной подготовки 
учащихся. В зависимости от конкретной обстановки, спе
цифики учебного материала и других факторов различные 
виды воспитательной работы по формированию умений ц 
навыков умственного труда служили исходным моментом 
воспитания необходимых для этого *свойств и качеств.

Преемственность между формированием умений и навы
ков умственного хруда на уроках и во внеурочное время 
прослеживалась при этом достаточно ясно. Иногда работа
ПО С т а н о в л е н и ю  О ТД еЛ ЬН Ы Х  умеНИЙ «Л И  ИХ КОМПОНеНТОВ Н Э 1
.чиналась во внеурочное время и предшествовала изучению ■ 
соответствующего материала на уроках. Так было, напри
мер, при формировании умения составлять план. Сначала 
Классные руководители провели беседы о. значении плана,
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рассказали о его видах, привели образцы планов,, состав
ленных видными учеными, писателями. Они же познакоми
ли с правилами составления! плана, провели пробные уп
ражнения на материалах газет и журналов. Все это помог
ло учителям, которые включились в работу несколько поз
же, значительно расширить поле деятельности по отработ
ке данного умения, чтобы обеспечить перенос егч| на тексты 
и темы разного -содержания.

В других случаях конкретные знания1 и умения, приоб
ретенные учащимися в процессе обучения, служили осно
вой, на которой строилась познавательная деятельность их 
во внеурочное время; При этом задания и работы, выпол
няемые под контролем классных руководителей* являлись 
логическим продолжеи'ем работы на уроке,, дополнитель
ным источником формирования необходимых для самостоя
тельной работы умений н навыков. у  * '

Разнообразные формы работ позволяли развивать .само
стоятельность . мысли и действия учащихся б разных условиях. 
Ведь нередко бывает так, что учащиеся неплохо справляются с 
задачей в привычных для них условиях, а чуть меняется 
форма работы, они делают ошибки. Например, Валя П. 
на уроках почти безошибочно выполняла тренировочные 
упражнения при составлении тезисов. А когда ей прИшлосй 
столкнуться € этой же задачей «при подготовке к политин-) 
формации, к беседам и выступлениям, она на первых порах; 
допускала серьезные / ошибки.

Рассмотрим некоторые стороны работы, направленной 
на формирование каждого из у&евнй и навыков работы с 
книгой в отдельности и всего комплекса в целом.

Прежде всего, важно умение найти'Нужную книгу, ори
ентироваться в потоке информации. Между тем материалы 
наших наблюдений, данные других исследований говорят о 
том, что учащиеся в> основной массе не умеют пользоваться ' 
справочно-библиографическим аппаратом, беспомощны в са
мостоятельном выборе книги.

Это обусловило неотложную необходимость повысить 
библиографическую* грамотность и культуру учащихся.

Были организованы экскурсии в библиотеки, где биб
лиографы провели беседы о правилах использования Спра
вочного аппарата и распределения книг по отделам и под
отделам.;

На так называемых библиотечных уроках библиотекари.' 
рассказывают о том, как возникла и развивалась библиог
рафия, обосновывают необходимость систематически попол
нять знания в этой области.

Дальнейшему обогащению библиографических знаний, 
формированию соответствующих умений и навыков способ- 
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М&б&аЛи практические работу и упра&нейия. Они ставил«
учащихся 'перед необходимостью активно применять уже 
имеющиеся и пополнять недостающие сведения. Вот при
мерная последовательность постепенно усложняемых зада
ний: ■

—̂  заполнить, карточку-требование на книгу; *
— найти книги определенного автора;

' подобрать список книг о писателе, ученом, общест
венном . деятеле;

— найти книгу в каталоге, если известно только ее на
звание;

— подобрать в? снтематическом каталоге книги на тему,
предложенную -преподавателем, или интересующую учаще
гося; 1 ' ’

— сделать библиографический обзор книг, журналов«
т. д. ;■■■'

Работы эти1 выполнялись учащимися в хбде изучение 
биологии, химии, физики, Прх подготовке к внеклассный 
занятиям. Это позволило влиять на' формирование библио
графических умений и навыков, разносторонне совершенств 
вовать их путем многократного применения в новых, ситуа
циях. В этом м ы ' видим одну из основных предпосылок 
прочности и мобильности формируемого умения и навыка.

Интерес к библиографии вызывали обзоры содержания 
новых книг, а также художественных и общественно-поли
тических журналов. Эти краткие библиографические обзо
ры проводились обычно» на уроках, в воспитательные часы, 
напойитннфоІрмацнях.При подготовке-к ним учащиеся 
обращались к «Книжной летописи», «Летописи! журнальных 
статей» и другим изданиям Всесоюзной киижкной палаты4 
к библиографическим отделам журналові «В мире книг», 
«Наука и жизнь», «Вокруг света», «Молодая ' грардия» и
Т .  П. '

Пропаганде библиографических знаний служили выстав
ки книг, журналов,- иллюстраций. Так, во время изучения 
творчества писателя была организована выставка книг из 
фондов местной библиртеки и домашних библиотек уча« 
щихся. Особое внимание учащихся привлекли дореволю
ционные публикации, а также красочно оформленные юби^ 
лейные издания произведений. Эго позволило заинТересо-* 
вать учащихся не только творчеством, но н произведения
ми, отражающнмн.жизненный и т&орческий путь писателя.'

Такие выставки были организованы не только при изуче
нии литературы, но и важнейших тем курса физики. 
При »том не только расширялся круг библиографиче
ских знаний учащихся, открывались сокровищ а/ скрытые 
за скупыми строками учебника,, возникало желание позна
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ТЮМИТЬСЯ б 'ЙиМи. Об ЭТОМ СбиДвГеЛЬСТ&уЙТ бЫСкЙЗЫваНиЯ 
самих учащихся.

Таня’ П.: «Раньше мне казалось, что довольно много 
знаю по моему любимому предмету — физике. Ведь я 
прочла много книг’на физические темы. Но после того, 
как я овладева некоторыми' знаниями вобласти библиогра
фии, границы физики для меня бесконечно расширились.
Я узнала о книгах и авторах, совсем неизвестных мне. Не
которые из них прочту сейчас, о других, сделаю записи, 
чтобы прочесть их впоследствии».

Большинство учащихся экспериментальных классов на
чали планировать свое чтение. Периодически на обобщаю
щих уроках проводились увлекательные беседы о книгах, 
прочитанных по плану. (

Выделилась группа учащихся, которые заинтересовались 
библиографическими изысканиями» включились в пропаган
ду книги; они консультировали в библиотеке у полок откры
того доступа к книгам,: выпускали информационные бюл* 
летени о новинках литературы, участвовали в составлении 
каталогов библиотек.

Наряду с мерами, направленными на, повышение биб
лиографической культуры учащихся, мы знакомили их со 
способами изучения различных источников-.

Обычно исследователи, излагая способы чтения, объедн. 
няют воедино предварительное знакомство с книгой и бег
лый просмотр ее содержания. Такой подход представляется 
нам целесообразным, только тогда,: когда читатель уже об^ 
ладает некоторым опытом| сплошного текстуального чтения- 
Но учащиеся в большинстве своем эт&ми умениями не вла
деют. Поэтому мы упражняли учащихся сначала в предва
рительном знакомстве с книгой, затем в сплошном тексту" 
альном чтении и лишь потом, накопив умения, они стали 
изучать материал путем беглого просмотра книг, газет и 
журналов.

Обучая приемам предварительного знакомства с книгой, 
учителя в специальных беседах рассказали о порядке про-| 
смотра. После коллективных: и индивидуальных упражне
ний, цель которых — выработка навыка, учащиеся экспери
ментальных классов выполни ли̂  проверочное задание на те
му «О чем нам рассказали титульная страница и оглав
ление?» Большинство учащихся сумели не только описать 
книгу, что важно уже само по себе^ но и извлекли из ‘ 
оглавления некоторые сведения о . ее содержайии.

Дальнейшее развитие этого умения и формирование на 
его основе навыка осуществлялось впоследствии в связи с 
решением’ других задач исследования.

При знакомстве учащихся с методом сплошного чтения
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важно (5ыло На йриМере сйлбшйбгб текйтуаЛьйб^б изучений 
нескольких произведений научить читать' и анализировать 
любую доступную книгу.

После того, как школьники ознакомились с принципом 
сплошного чтения текстов научного и художестренного со
держания/мы сосредоточили усилия на том, чтобы научить 
получать информацию о книге, бегло просматривая ее. Учи
теля разъясняли, что капитальные книги изучаются в про
цессе сплошного чтения, а просматривается дополнитель
ная литература. Учащиеся совершенствовали эти умения, 
выполняя задание просмотреть под нужным углом зрения 
дополнительный источник, газетный и журнальный матери
ал к очередной Политинформации, уроку.

Особое внимание в ыходе экспериментальной работы бы
ло обращено на то, чтобы учащиеся овладели методом час. 
тичного, выборочного Использования книг. На специальном 
занятии учителя рассказали о разных типах словарей и 
справочников, о том, каков характер справок в каждом из 
Них и как имя пользоваться.* На следующем занятии уча
щиеся принесли книги, которые тогда читали, причем 
предварительно отметив в них непонятные слова и выра-< 
жёния. На уроке с помощью учителя учащиеся определили 
их смысл, обращаясь при этом 'к  словарям различных ти
пов. Эта работа велась систематически на протяжении трех 
лет. Формы ее были довольно разнообразны—от необходи
мости н-аЙти слово или: выражение в различного рода слова
ря* с тем, чтобы} определить, жакоб из них содержит на- 
иболее исчерпывающее толкование-

Завели учащиеся и самодельные толковые словари, ра
ботали с ними при изучении художественной литературы, 
при конспектировании научно-популярной книги, подготов
ке к политинформациям.

Изучение каждой темы, рассмотрение материалов пе
риодической печати на уроке сопровождалось ’ в экспери
ментальных классах тщательной работой над' словом, то ли 
над толкованием его смысла, то ли над; уяснением его на,-) 
учных достоинств и значения. . * .

Формирование умений и навыков самостоятельной ра^ 
боты тесно связано с ведением различных записей в ходе 
чтения, составлением планов, конспектов, тезисов и т. п, 
Запись способствует не только более прочному зэпомина-* 
нню материала, наиболее глубокому проникновению в его 
суть; она вырабатывает полезное и нужное умение кратко 
и четко формулировать основные мысли.-Исследования по
казывают, что для составления плана необходимо овладеть 
операциями по логическому анализу и синтезу содержание 
текста. К моменту работы над планом эти умения в самом
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алеыеитарвох видеу учащих« $кййеримейт4лышх км«-'
сов были уже сформированы, и это положительно 'сказа
лось на результатах работы, ускорило процесс . обучения 
планированию.

Составлять план учащиеся учились, работая нал  мате
риалами периодической печати, а затем на урокаХ- Снача
ла' учащихся ознакомили с общими принципами построения 
планов различных видов.: В специальной беседе рассказалц 
о значении плана, о том, как работали над, планом выдаю
щиеся ученые и писатели, привели образцы планов некото
рых работ. Учащиеся получили инструкцию о правила* со
ставления плена. К планам на основе текста- были предъ
явлены следующие требования:

1. Включать в план только основные положе-
ИИЯ. ■'

2. Выявлять связи и отношения между ними.
3. Соблюдать последовательность, перечисляя основные 

положения.
4. Пользоваться однотипными формулировками.
5. Формулировать пункты плана кратко, четко, вырази-

тельно. ' ■
Затем 'бы ли перечислены операции, из которых состоит 

процесс составления плана. Учащимся была предложена 
такая программа действия:

1. Прочти внимательно весь текст и выдели его основ, 
ную мысль. ’ ; ■ •

2- Раздели текст, на объединенные общим смыслом ло
гические звенья.

3. Определи последовательность их изложения.
4. Отрази в заголовках основное положение каждого 

логического эвена.
5. Сравни зароловки 1цежду собой, чтобы проверить* 

правильно и последовательно ли они отражают главную 
мысль.

6 Проверь, соблюдена ли четкость и однотипность фор. 
мулировок пунктов плана.

Остановимся для примера на методике работы н а д . со., 
ставлением плана к статье из учебника физики «Электри
ческий ‘ток в  газах». 1. /

Учащиеся получили задание выделить смысловые части 
текста, сформулировать основное положение каждого из 
фрагментнов.

Выбор этой статьи для обучения планирования был 
обусловлен тем, что ее нетрудно расчленить ПО смыслу, ОС-1 
новную мысль, каждого оурывка выделить сравнительно 
легко. В ходе коллективного составления плана учащийся 
записал на одной стороне доски все предлагаемые вари’ан- 
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ты каждого пункта, а ка другой— окончательно сложив, 
шийся в ходе обсуждение вариант.

Запись вариантов на доске помогла увидеть достоинства 
и недостатки каждого из. пунктов плана,- предложенных 
учащимся. Когда был .выделен наиболее удааиый, полный 
вариант, в него внесли отдельные стилистические поправки.

Во? как, например, выглядит лучший из планов к наз
ванному выше уроку.

План урока «Электрический ток в газах»: ■
К Газ при крмнатрой температуре — проводник или ди

электрик? , у'_ '
< 2. Способы ионизации газа: а) нагревание; б) повыше

ние напряжения; в) облучение — у л ьт р аф иолетовое, рент
геновское, радиоактивное. ,

3. Механизм образования носителей электрических за
рядов в газе. ,

4. Чем обусловлена проводимость газов?
5. Изменение" проводимости газа после прекращения

действия ионизатора. [
После тога как учащиеся в ходе коллективнбго ‘состав

ления планов к текстам учебников, к газетному материалу 
приобрели определенный опыт, мы пришли к практике ин
дивидуального составления планов (прочитанного текста, 
ответов и предстоящих выступлений). Учителя проверяли
на уроках составленные дома 'планы ответов, сравнивали
ответы учащихся, построенные по определенному плану, с 
ответами беспорядочными, »клмстическими. Когда учащие
ся привыкли сами составлять такого рода? планы, они убе
дились, насколько это облегчило “их труд. Познавательная 

•деятельность учащихся стал а ' более уверенной, уровень 
обобщений повысился.

В связи с отработкой «режима» формирования данного 
умения мы включили учащихся в работу по составлению пла
нов к темам, которые изучаются по нескольким источникам. 
В -^современных ‘ условиях бурного роста информации это уме
ние особенно необходимо. Ведь план выступает как одно из 
средств упорядочения и приведения в систему фактического 
материала.

Подобного рода планы составляли учащиеся и на уроках, 
что способствовало формированию у них умения творчески 
применять имеющиеся знания.

Той же цели служили задания на составление сложных 
планов к публицистическим статьям, подборкам газетных 
материалов, к сочинениям и вопросам проблемного характе
ра. Составление такого плана помогает разрешить внутренние 
противоречия, возникающие прр анализе проблемы.

Следующий вид записи, тесно связанный с планом, — кон*
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стентирование. Проведенная в начале учебного года прове
рочная работа дала представление об уровне соответству
ющих умений учащихся. Исходя из этих данных, учителя на
метили систему работы по формированию у учащихся умения 
кратко и чётко записывать содержание прочитанного.

Первоначально требовалось записать уже объясненный 
учителем материал. Для этого бйло использовано время! от
веденное на закрепление. После коллективной разметки текста 
соответствующего раздела учебника учащиеся тренировались 
в умении конспектировать прочитанный текст. Одни читали 
вслух смысловые отрезки; другие предлагали, как лучше за 
писать их содержание.'Учитель вместе с учащимися одобрял 
один вйриант, указывал на недостатки других. Постепенно 
учащиеся стали приобщаться к самостоятельному конспекти
рованию текста учебников, критических статей, дополнитель
ной литературы.

Учащиеся учились также составлять конспекты в виде таб
лицы. Например, в ходе изучения вопроса «Строение газооб
разных, жидких и твердых тел» учащиеся самостоятельно 
составили также план и конспект.

ПЛАН К О Н С П Е К Т

1, Тр« состояния 
вещества

2. Строение и 
свойству гаї о«

3. Строение и сюйстіа 
жидкостей

4. Строение и свойстве 
твердых тел

Вещество может находиться в твердом, жид
ком и гааообрааном состояли
В ra ie  расстояние между молекулами во мно* 
го ре* превосходит их размеры. Молекулы дви

жутся беспорядочно. Силы притяжения моле
кул очень слабы, поэтому газы не сохраняют 
форму и объем.
В жидкости молекулы расположены почти 
вплотную, по »тому она мало сжимаётся. Моле
кулы колеблются около положения равновесия, 
лишь иногда переходя на новое место. Жидко
сти текучи, так как под действием внешней 
силы перескоки молекул идут в" направлении 
çe действия.
Атомы и молекульГ твердых. тел колеблются 
около положения равновесия, центры которых 
обраауют пространственную решетку ~  крис
таллическую. Поэтому твердые »ела сохраняют 
и объем и форму.

Один-из самых сложных видов записи в процессе работы 
над книгой — тезибы. СостаАленйе их предполагает .сложную 
логическую обработку материала, требует напряженной аб
страгирующей работы мусли. Четкая и категорическая фор- 
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мулировка осиоййых положений изучаемого текста в виде -те
зисов обычно вызывает у учащихся больше затруднений, чем 
составление конспекта или плана. Поэтому мы стали обучать 
учащихся тезированию после того, как они приобрели некото
рый опыт ведения конспекта и плана. I

Предварительно объяснили, что тезисы — это краткое из
ложение основных положений. Их отличает краткость, закон
ченность, категоричность, строгая последовательность. Для 
правильного составления тезисов мы предложили такую па
мятку: 1. Расчленить натериал на смысловые отрезки. 2. Ус
тановить взаимосвязь между ними. 3’ Поставить вопросы к 
смысловым отрезкам ^ля выделения основных положений. 4. 
Сформулировать и записать четкие ответы на поставленные во
просы в виде категорических, суждений- 5. Подчеркнуть раз* 
ными приемами слова, несущие основную смысловую нагруз
ку. 6. Проверить, можно ли, пользуясь составленными тези
сами^ исчерпывающе а ^ е д ^ ь  содержание текста.

Обучение учащихся составлению тезЪсов мало чем отлича
лось. от обучения планированию и консцектирЬванию. Исходя 

•из того, что умением логически анализировать текст учащи
еся в определенной степени уже обладают, мы, продолжая 
работу по дальнейшему совершенствованию этих умений, ос
новное внимание обратили на.то, чтобы научить их четко и 
исчерпывающе формулировать основные положения.

Б  качестве образцов были предложены тезисы знакомых 
учащимся .текстов. Затем они упражнялись в выполнении, дан
ной работы под руководством учителя. Они предлагали фор
мулировки основных положений, обсуждали вх, определяли и 
записывали наиболее удачные. Эта подготовительная работа 
позволила Перейти к самостоятельному тезированию. При 
этом его возможности значительно расширились в связи с 
расширением круга чтения. Периодическая проверка тезисов 

. позволила учителям следить за процессом осмысления и логи- 
ческой обработки изучаемого материала.

Например, по теме «Молекулярно-кинетическое объясне
ние закона Ома> тезисы, написанные одним из учащихся, .вы
глядели так:

1. Электрический ток в металлах обусловлен движением 
свободных электронов. Доказательством служат опыты Ман
дельштама и Папалески (1913), Стюарта и Толмена (1916) по 
определению удельного заряда, электрона.

2. Под влиянием приложенной разности потенциалов элек
троны приобретают скорость упорядоченного движения, кото
рая накладывается на хаотическое тепловое движение.

3. Найдя среднее значение скорости упорядоченного дви
жения электронов, можно объяснить с молекулярно-кииети-
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веской точки зрения: а) закон бма и б) частично зависимое^
> удельного сопротивления металла от температуры. '

В ходе опытной работы мы неоднократно;проверяли, как 
вдияет самостоятельное тезирование на глубину и прочность 
знаний. Для этого сравнивали результаты усвоения материала 
учащимися экспериментальных классов. В экспериментальных 
классах тема обычно изучалась путем самостоятельного тезр-* 
ровдния, в контрольных — в нроцессе слушания и Осмыслива
ния объяснения учителя или беседы по тексту учебника. Ре
зультаты проверок обычно свидетел ьствойа л и о более высоком 
уровне знаний и степени логической, обработки материала у 
учащихся экспериментальных классов. Например, через двад- ' 
цатъ дней после изучения темы «Молекулярно-кинетическое 
объяснение закона Ома» контрольные и экспериментальные 
классы выполняли письменную работу на эту же тему. Ока
залось, что около 70% учащихся контрольных классов, кото
рые в процессе изучения темы выявили неплохое знание мате
риала, не раскрыли *1Ногнх существенных положений текста, 
допустили неточности и бессистемность а  изложении. Работы 
в экспериментальных классах были изложены бдоев четко, , 
нродумаиио; основные эюдвже»»« были »  них яснее выделе- 

. ны я полнев раскрыты. Локмвтелен тот факт, что около 30% 
учащихся э к с п е р и м е н т а к л а с с о в  представили тезисы. Эти 
учащиеся не только хорошо усвоили материал,, который изу- 
чали путем тезнрования, но и оценили достоинства этого при
ема умственной работы, применив его без требования со сто
роны учителя.

В работе над книгой и при подготовке к устным высказы
ваниям приходится часто обращаться к такой форме фикса
ции материала, как рабочая запись. Она максимально гибка, 
удобна, подвижна, объединяет в себе разные формы и приемы 
фиксации и представляет в каждом отдельном случае наибо
лее целесообразный вариант их сочетания.

Начиная знакомить учащихся с правилами рабочей записи, 
мы отдавали себе отчет в том, что большинство из них вряд 
ли овладели этим умением в совершенстве- Рационально соста
вить рабочую запись, трудно подчас и квалифицированному 
читателю. Для нас важно было ознакомить учащихся с ее 
технологией, с элементарными ее формами, найти такой ее 
вариант, который будет оптимально соответствовать стилю 
умственной деятельности каждого. Мы полагали, что это 
обеспечит дальнейшее развитие данного умения в процессе 
самостоятельной учебной деятельности.

К работе над комбинированной записью приступили сра
зу после тогб, как'учащиеся приобрели элементарное умение 
составлять план, лоиспект, тезисы. В ходе работы над . запи
сью учащиеся совершенствовались во всех этих умениях.
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Мы познакомили учащихся с такими элементами рабочей 
записи, как лозунг, заголовок, цитата, формула, утверждение, 
тезис, объяснили это в записи в качестве самостоятельного ее 
элемента, указе ли, что можно использовать отдельное слово, 
представляющее заголовок или указание оценочного характе
ра, облегчающее расшифровку текста записи.

Затем перечислили и кратко охарактеризовали основные 
приемы записи— топографические, шрифтовые, специальные 
знаки, прказали, как с их помощью можно рыделить отдель
ные положения,-нагляднее отразить Логическую структуру 
текста.

При обучении учащихся умению составлять рабочую за* 
пнсь применялись. в частноетн, такие приемы:

— передача прочитанного, своими словами {цель упражне
ния — усЬвёрщевствовать умение выделять главное в тексте); -

сокращение, собстзешшх записей с тем, чтобы приучить 
к лаконичным н вместе с тем исчерпывающим формулиров
кам; , ' ■ : 'X
, — раэбор образцовых записей;

— упражнения в записи -при чтений;
Такого рода записи учащиеся составляли-в процессе рабо

ты над книгой, по заданию учителя на уроках, при выполне
нии домашних заданий, при подготовке к выступлениям и т. п. 
Форма их, конечно, зависела от содержания материала, но, 
в основном, даже записи учащихся- старших ч классов обычно 
включали-Лишь выписки, отдельные элементы тезисов, плана, 
конспекта. Учащиеся редко прибегали к таким приемам, как 
заголовок, схема, условные обозначения перехода от рдной 
мысли к другой. Но даже в упрощенном. И дв комбинирован
ная запись (^казалась очень полезной. Оценив ее экономич
ность, учащиеся все чаще стали пользоваться ею по собствен
ной инициативе при изучении других предметов и в процессе 
самостоятельного чтения. Проведенная в классах в тсонце 
учебного года проверка читательских дневников (их к этому 
времени вели 109 из 156 учащихся), показала,'что у большин
ства школьников фиксация основных положений прочитанно
го текста носит форму комбинированной записи. ЕЩе большее 
применение она получила в старших классах. Более 40% уча
щихся систематически прибегали к ней при подготовке до
машних заданий по предметам • естественно-математического 
цикла.' , <

Проведенные в конце года контрольные работы, показали, 
что почти все учащиеся экспериментальных классов прак
тически овладели основным комплексом умений и навыков 
работы над книгой- В контрольных классах, где система в 
приобщении учащихся к самостоятельной работе и в разви
тие нужных для этрго качеств отсутствовала, где деятель- 
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ность классных руководителей и учителей, направленная на 
формирование соответствующих умений и навыков, не коор
динировалась, результаты, достигнутые в этом отношении, 
оказались невелики; учащиеся встречали большие затруд
нения в процессе самостоятельной работы с книгой.

Изучение тетрадей учащихся по физике и записей, кото
рые они вели в связи с самообразовательным чтением, убе
дило пас в том, что они широко обращаются к справочной 
литературе, используют всю сумму знаний и навыков, кото* 
рую приобрели и усовершенствовали в процессе Эксперимен
тальной работы. Тяготение к одному из видов записи, ко; 
торое мы наблюдали приблизительно'у трети этих учащихся, 
свидетельствует о складывающемся стиле умственного труда, 
но это не значит, что они. не использовали другихформ фик
сации материала' Обращение учащихся к той илй иной фор
ме носило целенаправленный характер.

Таким образом,, в ходе экспериментального обучения по 
формированию умений и навыков работы с учебной книгой 
были достигнуты определенные резулЬт&ты, они положитель
но сказались на развитий интеллектуальной сферы личнос
ти и повышении общей культуры умственного труда-

. '  ' г  л а в а-;. IV \

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

I
I. Организация самостоятельной учебной 

работы .школьников

Исследования и Передовой опыт показывают, что в орга
низации' самостоятельной работы учащихся имеются боль
шие и еще неиспользованные резервы их обучения и умст
венного развития, а также формирования таких ценных, ка* 
честв личности, как, например, организованности, самостоя
тельности и трудолюбия. Развитие этих качеств совершается 
быстрее или медленнее и более или менее разносторонне, а 
сама самостоятельная работа совершается с большим или 
меньшим образовательно-воспитательным эффектом и в пря
мой, зависимости от степени активности умственной деятель
ности школьников при выполнении ими заданий самостоя
тельной работы. .Максимальная активизация умственной 
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деятельности учащихся в самостоятельной работе являет
ся первым и самым главным условием ее эффективное* 
ти.

Усиление активной умственной деятельности учащихся в 
процессе их самостоятельной работы достигается при усло
вии, если учитель эту работу планомерно организует и уме
ло ею руководит. Для этого учителю необходимо провести, 
прежде всего, всестороннею подготовку самостоятельной ра
боты учащихся в соответствии с определенными, совершенно 
ясными для него образовательными и воспитательными "це
лями. ■

При подготовке самостоятельной работы учащихся учи
тель руководствуется следующими дидактическими требова
ниями:

Г. Самостоятельную работу учащихся следует организовы
вать во всех звеньях учебного процесса, в том числе и в про
цессе усвоения нового материала. Необходимо обеспечить 

, накопление учащимися не только знаний, но и своего рода 
фонда общих.приемов, умений, способов умственного труда, 
посредством которых усваиваются знания.

2. Учащихся нужно поста&иъ по возможности в активную 
позицию и сделать их непосредственными участниками про
цесса познания. Задана* самостоятельной работы должны 
быть направлены, веетолько на усвоение отдельных фактов, 
сколько решение различных проблем. В самостоятельной 
работе надо научить учащихся видеть и формулировать 
проблемы,- самостоятельно решать их, избирательно исполь
зуя для этого имеющиеся знания, умения и навыки, прове
ряя полученные результаты.

3. Для активизации умственной деятельности учащихся 
надо давать им работу, требующую посильного умственного 
напряжения. Работу следует организовывать так, чтобы 
учащийся при самостоятельном выполнении заданий посто
янно преодолевал некоторые, посильные ему трудности, что
бы уровень требований, предъявляемыхучениху. не был ниже 
уровня развития его умственных сил и способностей в дан
ный момент. Работа по развитию умений и навыков самос
тоятельного умственного труда приводится в системе. Осно
вой этой системы является постепенное увеличение самостоя
тельности учащихся, которое осуществляется путем услож
нения заданий, а также путем изменения роли и руковод
ства учителя при их выполнении.

Важным вопросом в подготовительной работе учителя к 
очередным урокам является отбор целесообразных заданий 

’для самостоятельной работы. При отборе заданий он исхо
дит из темы и целей данного урока,, учитывает при этом об
щие, цели обучения в школе и специфические особенности

ш



своего учетного предмета, класса. Выполнение »тих требо
ваний способствует:

усвоению учащимися знаний, умений и навыков, а также 
их расширению и углублению;

развитию интеллектуальных способностей учащихся; 
формированию умений и навыков самостоятельной работь*. 
При выборе заданий для самостоятельной работы учиты

ваются, прежде всего, воарастйые я индивидуальные особен
ности учащихся. У учащихся, например, среднего школьного 
возраста еще недостаточно развиты волевые психические про-' 
цессы, их ^внимание неустойчиво. Каждый новый, даже сла
бый раздражитель может их отвлекать. Учащиеся не могут 
долго сосредоточить свое внимание на одном й том же дей
ствии или предмете. Их нервная система еще слаба, центры 
коры голомого мозга быстро утомляются и не выдерживают 
длительного напряжения. '

Монотонная самостоятельная работа быстро надоедает 
учащимся, онИ выполняют задание неохотно, их 'внимание 
рассеивается, трудоспособность' и качество работы снижают
ся. Ввиду этого неправильно требовать от школьников дли
тельного выполнения однообразной работы (например,; реше
ния однообразных задач). Необходимо, чтобы задания для 
самостоятельной работы были разыобразнЫми как по содер
жанию (различные виде; требующие, различных мыслитель
ных операций), тЗк в лЬ форме выполнения (наблюдать, ис
следовать, измерять) .Такие зад&нйя включают в работу 
различные нервные механизмы, что позволяет • избежать мо
нотонности. При отборе задания для самостоятельной работы 
следует особенно четко продумать и предвидеть .возможности 
для активизаций мыслительной деятельности учащихся-.

Не всякое приобретенное учеником^анание идет на его ум
ственное «вооружение». Психологическая природа многих 
трудностей в учебной работе у школьников заключается в 
том, что они, имея достаточный запас знаний, умений и на
выков, не умеют ими активно пользоваться. Это происходит 
потому, что эти знания недостаточно осмысленные, непод
вижные. В сознании учащихся они «лежат отдельными ряда
ми» (по выражению А. А.~ Люблинской) и воспроизводятся 
лишь в ответ н4 привычные и трафаретные требования учи
теля. Причиной этого является прежде всего то, что обучение 
происходит через образец’И показ (на уровне репродукции), а 
не через самостоятельную мыслительную деятельность уча
щихся {на уровне творчества). * ,

Сложная по своей структуре мыслительная деятельность 
состоит из ряда умственных операций, среди которых важное 
место принадлежит операциям анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования и обобщения. В процессе обучения, усваивая ' 
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знания, учащийся не только осуществляет *ги умственные оп: 
рации, но и развивает их.

Следует сказать, что искусство оперировать пойфгиями. ке> 
врождено, а требует действенного -мышления и развивается в 
процессе этого мышления: Поэтому обучение должно строить
ся таким образом, чтобы учащийся, овладевая знаниями, по
стоянно напрягал свою мысль. Необходимо всячески стремить
ся к тому, чтобы уровень обучения ае был ниже уровня воз
можностей ученика, уровня его умственного развития.

Активизация .и развитие мыслительной деятельности' уча
щихся в процессе обучения в большой мере зависит JOT-ТОГО, 
насколько сознательно учитель в своей педагогической дея
тельности ставит перед собой эту задачу.

Особенно ценны при организации самостоятельной рабо
ты учащихся такие задания, которые имеют проблемный ха
рактер, требуют открытий, исканий. Они рассчитаны не на 
простое запоминание или воспроизведение изучаемого мате
риала, а  на осмысливание его: на объяснение фактов, на 
сравнение изучаемых предметов и явлений, на осознание свя
зей меэкду ними, на доказательство усваиваемых положений 
и т. п.

Рассмотрим, например, несколько тайих заданий, которые 
выполняли учащиеся на уроке физики.

В. наше'время нельзя оставить без внимания стремление 
школьников к глубоким знаниям о физических основах кос
мических полетов. Вызвать стремление углубить знання по 
этим вопросам можно, если предложить ученику провести ряд 
наблюдений, использовав для этого установку, аналогичную 
описанной в статье В. А. Паркальекого «Демонстрация дви* 
жени я тела в поле центральной силы» (Сборник по методике. 
и технике физического эксперимента. М., 1960), с помОЩйю 
которой центральное поле тяготения Земли моделируется 
магнитным полем сильного электромагнита. В нашем вариан
те для питания электромагнита применялся fbK не более б А. 
Это дает возможность использовать постоянный 1*ок от выпря-' 
мителя школьного щита физического кабине». Установка со
стоит нз электрома?нита, катушка которого Имеет высоту 22. 
см. Над коническим концом стального сердечника электромаг
нита в горизонтальном положении устанавливается толстое 
плоское стекло размером 60x80 см (можно использовать окон
ное стекло) . Стальной шарик диаметром 2 см. (от шарикопод
шипника) скатывается с деревянного желобя. Исследования 
учащиеся проводят в виде решения отдельных заданий.

Задание 1. Что определяет орбиту ИСЗ или межпланетную 
трассу космического, корабля? Зависит ли форма траектории 
движения тела в поле центральной силы-от-скорости в мо
мент выхода его на орбиту?.
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Для экспериментального исследования этиг"вопросов про
пускают ток через катушку электромагнита установки и пуска-; 
ют стальной шарик с разной высоты наклонного желоба так, 
чтобы он катвдся по горизонтальной плоскости утекла. Про
анализировав свои наблюдения, ученик дает отверг на вопро
сы первого задания..

Задание 2. Как изменяется, величина круговой и парабо
лический скорости ИСК на разных высотах?

Проанализировав, как изменяется скорость ш&рийа в мо
мент выхода на круговую и параболическую орбиты с изме
нением расстояния от желоба до центра поля (вершина сер

дечника электромагнита},'делают вывод, что с увеличением 
высоты падения над Землей величина орбитальной скорости 
космического корабля уменьшается.

Задание 3. ВлНяет ли направление скорости на форму ор
биты?- . '  •

Установив желоб под некоторым углом к его предыдущему 
направлению, пускают катиться шарик и убеждаются, что 
направление скорости в точке выхода шарика на орбиту в 
значительной мере влияет на форму ее траектории. Так же в 
поле тяготения Земли отклонение направления полета при 
выходе на орбиту\ИСЗ от горизонтального даже На Г  может 
привести к снижению высоты «га орбиты почти и а 100 км.

С активизацией умственной деятельности учащихся непо
средственно связано требование поснлЬности учащимся пред
лагаемой им самостоятельной работы. Если заданная учащим
ся самостоятельная работа по своему содержанию или при
емам выполнения не по силам, то она обычно выполняется 
формально. Учащиеся не вникают в ее содержание; при пись
менных работах пщнут ответы’ даже наугад. Таким образом, 
требование цосидьности самостоятельной работы относится не 
только к содержанию заданий, но и к способу их выполнения. 
Предлагая учащимся задания для самостоятельной работы, 
учителю необходимо объяснить им не только, что ОНИ Должна 
сделать, что узнать, что выучить, но и объяснить, как действо
вать, как наблюдать, как описать, как выучить.

Обучение школьников методам самостоятельной работы 
должно быть основной частью учебного процесса.

Даваемая учащимся самостоятельная работа не должна 
быть также и слишком легкой для них, так как в этом слу
чае для усвоения знаний, умений и навыков нужны более 
низкие по уровню Способностей, или те, которыми школьники 
фактически владеют. Они привыкают, достигать все легко и 
не научатся самостоятельно преодолевать трудности.

Таким образом, самостоятельная работа приносит пользу 
лишь в том случае, если трудность ^работы дозируется пра
вильно. При этом необходимо помнить, что самостоятельность 
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учащихся в процессе обучения следует рассматривать в ди
намике. Способности учащихся постоянно развиваются,, ло- 

; стоянно растут их знания и умения. Задание, которое сегодня 
было ученику посильно, и требовало от него достаточных уси
лий, уже завтра может оказаться для него слишком легким. 
Поэтому необходимо, чтобы выполняемые учащимися зада
ния постепейно становились более трудными и сложными, 
чтобы каждая самостоятельная работа была ступенькой по
вышения требований по сравнению с предыдущей.

* Постепенное нарастание трудности самостоятельной рабо* 
ты совершаемся в основном по трем направлениям:

— путем увеличения объема заданий и длительности само
стоятельной работы учащихся;

— путем усложнения содержания задания, а с этим и мы
слительных операций и приемов самостоятельной работы,^ ко
торые необходимы для его решения;

—- путем изменения способа инструктирования и уменьше
ния помощи учителя.

Для правильного и целесообразного проведения такой ра
боты учйтелрэ должно быть ясно, какие задания самосто
ятельной работы для учащихся трудны, какие легки. Соответ
ственно нужно еще до начала учебной работы составить оп
ределенный план, в каком порядке применять тот или другой 
вид самостоятельной работы.

Для того, чтобы все учащиеся смогли выполнить задание, 
надо уже при его составлении учитывать объем работы, кото
рый должен соответствовать времени, предусмотренному - для 
его выполнения. Следовательно, при выборе заданий для са
мостоятельной работы, кроме их содержания и степени труд
ности, надо учитывать н такие обстоятельства: сколько вре
мени можно использовать для самостоятельной работы уча
щихся на уроке, с к о л ь к о  времени потребуется учащимся для 
выполнения того или иного задания.

В связи с'этим можно определить, какой объем работы 
возможен в рамках данного времени.

Изучение состояния самостоятельной " учебной работы в 
школе показывает, что'при выборе задания для самостоятель
ной работы учителя часто определяют темп работы учащихся 
поверхностно или вообще не считают нужным его учитывать. 
Вследствие этого зачастую создается положение, при котором 
часть учащихся не успевает закончить работу в течение от
веденного для нее времени. Они заканчивают 'работу дома, 
списывают или оставляют ее незаконченной. В такое положе
ние попадают обычно не только те учащиеся, которые не уме
ют работать самостоятельно или небрежно относятся к своей 
работе, но и представителя инертного типа нервной деятель
ности. Для обучения таких учащихся особенно важно, чтобы
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они заканчивали свою работу в присутствии учителя, чтобы 
он видел результат их работы сразу после ее окончания н 
чтобы было обеспечено действительно самостоятельное выпол
нение этой работы. Следовательно, учитель при! планирова
нии объема самостоятельной-работы учитывает ̂ емп работы 
учащихся.

•Чтобы экономить время на уроке и лучше Организовать 
работу, учителю целесообразно предварительно ; самому вы
полнить задание для самостоятельной . работы учащихся. В 
ходе выполнения задания учитель лучше может понять, какие 
элементы могут затормозить работу учащихся, и соответствен
но или заменить задание, или в начале работы указать уча
щимся на возможные трудности и способы их преодоления.:.

Предварительное выполнение задания учителем дает ему 
точное представление , о том, чего должны достичь учащиеся 
в, результате этой работы. Это позволяет ему при проверке са
мостоятельной работы легко и быстро замечать Неточности и 
ошибки в работе учащихся и с минимальной затратой време
ни также обращать на них внимание самих учеников.

При подготовке учителем самостоятельной работы учащих
ся необходимо подумать, как' предлагать учащимся задание 
для самостоятельной работы, как инструктировать их перед 
работой. Под инструктированием учащихся перед началом 
самостоятельной работы подразумевается краткое, но исчер
пывающее объяснение учителем того, чзю надо сделать, зачем 
нужна данная работа, каким образом ее выполнять, и како
вы должны быть ее результаты.

Наряду с устным инструктированием широко используются 
письменные руководства к работе: дидактические карточки, 
тетради для самостоятельной работы {с печатным основани
ем).

Изучение передового опыта учителей убеждает в том, что 
общие для всего класса задания не могут быть доступны в 
одинаковой мере для всех учащихся. При выполнении общих 
заданий невозможно постигнуть качественного роста в их зна
ниях, заинтересовать предметом. А если мы стремимся к вы
сокому качеству, то необходимо так строить процесс обуче
ния, чтобы он Предъявлял достаточно высокие требования к 
более подготовленным школьникам, обеспечивал их макси
мальное интеллектуальное развитие и в то же время создавал 
условия для успешного овладения знаниями и развития менее 
подготовленных учащихся. ■

Рассмотрим систему дифференцированных заданий, ис
пользуя которую можно решить данные вопросы.

1. Трехвариантные задания по степени трудности (облег
ченной, средней и повышенной), прн этом выбор варианта пре
доставляется ученику.

Ив



2. Общее для всего класса задание с предложением сйс- 
темы дополнительны г  заданий »се »оаростакидей степени труд
ности.

3. Индивидуальные задания.
А. Групповые задания с учетом различной подготовки уча

щиеся (вариант определяет учитель).
5. Равноценные двухраркантиые Задания по рядам с при

ложением к каждому варианту системы дополнительных за
даний все возрастающей трудности.. '

' 6. Общие практические задания с указанием 
минимального и максимального количества задач или приме
ров для обязательного выполнения.

7. Йндивндуально-групповЫе задания различной степени 
трудности по уже решенным задачам нлн примерам.

8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в ви
де запрограммированных карточек,

Предлагая классу дифференцированные учебные задания, 
учитель вовсе не имеет в виду искусственное разделение уча
щихся'на способных й неспособных. Наоборот, о» стремится 
развивать способности каждого, организовать обучение так, 
■чтобы хорошо подготовленные из них получили ВОЗМОЖНОСТЬ 
выполнять более сложные задания, учиться быстрее, а недос
таточно подготовленные ученики выполняли менее сложные 
для них задания и учились сравнительно медленнее с тем, 
чтобы постепенно повышать уровень своих знаний, повысить 
темп продвижения в учений. Система таких заданий создает 
условия даже для наиболее слабых школьников начать осоз
нанно изучатьданний предмет, поверять а спои силы и воз- 

.можности. Выполнение более сложного варианта задания 
становиться целью каждого ученика. Ученики не лйшаются 
возможности ознакомиться с выполнением тех "заданий, кото
рые на данном уровне были им не под силу. С этой целью в 
конце урока необходимо отводкть время иа их разъяснение.

Классные дифференцированные -зад ам *  средней и повы
шенной степени трудности вместе с дополнительным заданием 
являются к домашними. Для тех учащихся, которые на уроке 
выполнили задание облегченной трудности (1-й степени), до
машним заданием служит уже доступное для них'задание 2-й ‘ 
степени трудности, для тех же, кто справился с работой 2-й 
степени/ домашним заданием служит задание З-й степени 
трудности, и кто справился с заданием З-й степени, выполняет 
дополнительное задание. .

Зачастую бывает так, что уже на уроке большинство уче
ников выполняют домашнее задание, которое является логи
ческим продолжением классной учебной работы. Этим дости
гается качествеиное выполнение Домашнего задания, пер
спективность в обупетш, предупреждается перегрузка уча-
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щахея, обращ ается время на его выйолМкне. Применяя 
классные и домашние дифференцированные задания, учи
тель должен научить учеников , анализировать и еоставл-ять 
план решения той или иной познавательной задачи с тем, 
чтобы каждый «из них умел правильно одеиивать степень ее 
сложности. Степень трудности дифференцированных заданий 
в процессе изучения той или иной темы с каждым последу
ющим уроком возрастает вместе с повышением уровня зна
ний учащихся. Такие задания,показывают учителю степень 
готовности мышления учащихся к преодолению новой логи
ческой трудности, раскрывая «зобу ближайшего развития», а 
также подготавливают их к новому этапу в умственном раз
витии.

• Итак, умение располагать виды самостоятельных работ .и 
включать разные задания $ учебный процесс так, чтобы по
буждать учащ их^ к новым и более значительным- усилийм, к 
самостоятельному преодолению все более значительных труд* 
цостей, — это одно из самых существенных условий эффек
тивности самостоятельной работы учащихся.

Все вышеизложенное касалось руководящей роли учителя, 
которая осуществляется до урока и которая в значительной 

-мере определяет успех дел^. Как же учитель на самом уроке 
руководит учебнсмюэдавательной деятельностью учащихся, 
выполняющих подготовленное нм задание? .Чтобы ответить на 
этот вопрос, доездо?|>кы< организацию самостоятельной рабо
ты школьников на урок^ пе втрпам ^  ро^ь учителя #а каждом 
из этих этапов ■■■> 4

Перед началам самостоятельна р а ^ ^ у я а щ и х с я -  необхо
димо ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ТОГО, ’ЮЭД?
кретиые знания и умения для выполнения предложенного за 
дания. В противном случае работа для учащихся будет Непо
сильной, они потерякУг к ней интерес и при выполнении зада
ния не достигнут ожидаемых результатов.

Подготовка может заключаться в повторении необходимо
го материала, в сообщении* новых знаний учителем, в прове
дении наблюдений и т. д. В процессе подготовки'следует об
ращать внимание на слабо успевающих учащихся, чтобы по
мочь им упорядочит* свои знания, без которых невозможно 
выполнять самостоятельную работу.

Количество времени, отводимое на подготрвку к самосто
ятельной работе, зависит от степени трудности и объема пред
лагаемой самостоятельной работы) а также и от подготов
ленности учащихся. ’

В тех случаях, когда учитель имеет возможность убедиться 
в наличии у всех учащихся.соответствующих знаний и умений, 
подготовки может и не быть совсем. В,частности, это возмож
но при переходе от одной самостоятельной работы к другой,
М*



м лн каждая йредыдущая работа тлшьно анализируется и 
все недостатки в работе учащихся своевременно устраняются.
. После подготовки учащихся к самостоятельной работе сле
дует дать им четкие указания об объеме и содержании пред
стоящей самостоятельной работы, о ее целях, а также о тех
нике выполнения, если эта техника им еще неизвестна, т. е. 
проинструктировать учеников о том, что делать и как выпол
нять задание. (

В руководстве самостоятельной работой учащихся на пер
вых порах необходимо использовать подробный инструктаж и 
показ образце работы. По )лере приобретения школьниками 
опыта самостоятельной работы учитель может освобождать 
свою инструкцию от деталей: устный инструктаж учащихся 
постепенно Заменяется использованием разных способов пись
менного инструктажа; устная подготовка учащихся к выпол
нению задания заменяется использованием самостоятельных 
работ,подготовительного характера и Т. д.

Если учитель устно инструктирует учащихся о предстоящей 
работе. то он это делает в таком темпе, чтобы все они могли 
за ним следиТ'ь, если дается письменное руководство'для са
мостоятельной работы, учитель обращает их внимание на не
обходимость прочитать все руководствов целом до приступ- 
ления к работе. Учащимся предоставляется время для ос
мысления задания к самостоятельной" работе и для уяснения 
требования к его выполнению. Затем учитель проверяет, все 
ли учащиеся поняли, что нужно и как оНи должны выполнить 
работу. Особое внимание при этом обращается на медлительг 
ных и менее подготовленных учащихся. При необходимости 
учитель дает дополнительные объяснения.

Наконец, учитель проверяет, имеется ли у учащихся все 
нужное для работы. Чтобы учащиеся не тратили напрасно 
времени на поиски учебных пособий, надо их приучить доро
жать свои книги, тетради и письменные принадлежности в по
рядке и на определенном месте. Познако«и»шисьсч»Струкци- 
ей к заданию, учащиеся приступают к егО чыпол««нню.‘В 
этот наиболее ответственный момент, когда-деоомрю . напря
жена мысль школьников, в условиях рабого^гдеассом учи* 
тель следит за тем, все ли учащиеся н*чдея щ^й>тать, что их 
затрудняет, каковы темпы работы класс* а  ддаом и отдель
ных учеников. ‘ V '/;.

Несмотря на предварительную!; «вдрвтв*ку к  выполнению 
работы и знакомство с ныстругЗДм^дса Ж* иногда некото
рые ученики испытывают аах^уцавнаи В атой  случае учитель 
оказывает им и н д ш » ц ^ а л ь |^ ^ Л ^ ^  « и  раз обращает их 
к и нструкцки,на поминал а а б м » * * « *  ставя наводящий во
прос. ■_ : - . ^

Различия в позназдтельвйх возможностях учащихся весь



ма отчетливо проявляются, когда всему классу преЛлагается 
решить познавательную задачу, путем самостоятельной рабо
ты'. Средн. учащихся выявляется группа таких, которые гото
вы самостоятельно овладеть новыми знаниями и способами, 
другие нуждаются в помощи учителя, в подсказке путчей по-' 
иска, в наводящих вопросах, третьи — требуют более деталь
ной помощи. Поэтому, ставя общую для всех задачу, целесо
образно заранее предусмотреть задания разной степени труд
ности, которые позволили бы каждому овладеть одинаковым 
содержанием с активным‘использованием своих познавательг 
ных возможностей, развивали бы умственные, силы, формИро-_ 
валн практические умения я навыки. ;

Примером может быть организация познавательной де
ятельности учащихся на уроке в 7-м! классе по теме «Плава
ние тел».

Урок начинается просмотром учебного фильма «Плавание 
тел в жидкости». Фильм используется" вместо объяснения но
вого материала учителем. Затем учащимся, хорошо-успеваю
щим, предлагается выполнить самостоятельную работу —изу
чить по учебнику плавание тел и сделать вывод, что вес пла
вающего тела всегда равен весу жидкости, вйтесиейноЙ Те
лом. ’

После этого, используя дополнительную Литературу (пред
ложенную учителем), ученики готовят краткие доклады о пла
вании тел.

В это время учитель проводит объяснительиуЮ беседу с 
теми, учащимися, которые медленнее и труднее усваивают 
новое, не могут сразу после просмотра фильма правильно р е -. 
шить вопрос о плавании тел в зависимости от плотности ве
щества. т?ла и жидкости. . _

Поэтому данный вопрос целесообразно рассмотреть на та
ких задачах:

1. В сосуд налиты, две не смешивающиеся между собой 
жидкости: вода, керосин. В каком порядке они расположены?

Ответ проверяют затем, на опыте.
2. В сосуд, содержащий воду и керосин, опущены два ша

рика: пробковый и парафиновый. Как расположатся шарики?
Ответ также проверяют опытом.
После кратких ответов учащимся предлагается приступить • 

к самостоятельной, работе с учебником.
В это время проводится работа с учащимися, которые име

ют слабые знания. Совместно с учителем они рассматривают 
такие вопросы: Как можно теоретичесйй рассчитать величину 
силы, выталкивающую тело из жидкости? Будет ли меняться 
»ыталктаающая сил 8 с увеличением глубины погружения тела 
в воду? Подумайте и опишите, как можно определить плот
ность твердого тела, используя архимедову силу. Последнее



задание необходимо для йбнйманйй нового ма^рЙйЛа, оно 
поможет решить вопрос о плавании тёл в зависимости от плот 
ности вещества тела и жидкости. '

Затей один из успевающих учеников рассказывает о резуль
татах только "что проведенной нм работы по изучению плава
ния тел. -Тем самым облегчается предстоящая работа для ̂  
третьей группы учеников, я учитель получает возможность ‘ 
выдравить допущенные ими ошибки. И только после этого 
слабо успевающие учащиеся приступают к выполнению само
стоятельной работы. ^

Самоскательная работа всеми учащимися класса одно- 
временно заканчивается, и организуется общая беседа, име
ющая целью проверять правильность выполненного задания. 
Письмешшеработы собираются для проверки, дается Домаш
нее задание. Затем просматриваются кинофрагменты: «Погру
жение подводной лодки», «Подъем подводной лодки», «Аэро
стат» и проводится обсуждение небольших сообщений учени
ков, которые были подготовлены ими на уроке. Благодаря их 
включению, .беседа становится яркой, насыщенной новыми 
сведениями интересной и увлекательной.

' Таким образом, на этом.уроке посредством сочетания 
фронтальной и индивидуальноЧрупповой работы удалось по- 
разному и диффереИдироваино организовать самостоятельную 
работу учеников, изменив фактически только очередность 
объяснения и самостоятельной работы и тем самым уравняв 
аадайие в его лосйльности для учащихся с разным ооразова* 
тельяум уровнем.

Серьезное внимание нужно уделять'контролю результатов 
самостоятельной работы. Каким бы простым ни являлось вы
полненное учащимися задание, его надо проанализировать. 
Оценке подвергаются характер, полнота и ^одержание выпол
ненной работы. Такой анализ необходим по нескольким при
чинам:

.1. Известно, что даже при умелом руководстве со стороны 
учителя, учащиеся могут допускать ошибки в самостоятельной 
работе, неправильно понять задание. Бели по окончаний рабо

т ы  итоги ее подводятся и не происходит никакой корректи
ровки, то сделанныр ошибки могут закрепиться в сознании 
учащегося. Следовательно, контроль самостоятельной работы 
учащихся необходим прежде всего, для того, чтобы закре
пить уверенность учащихся в правильности выполненной ра
боты, помочь школьникам разобраться под руководством 
учителя в обнаруженных ошибках, дать им возможность ис
править их.

Регулярная проверка самостоятельных работ учащихся 
сразу ж е после их выполнения дает учителю возможность уст
ранять ошибки а  проблемы в знаниях и умениях школьников
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почти в первый момент овладения имя новыми знаниями й 
умениями, что- является очень важным в целях достижения 
высокой успеваемости учащихся.

2. С образовательной и воспитательной точек зрения очень 
важно, чтобы учитель получал информацию о том, как и з  
каком объеме учащиеся поняли и усвоили изучаемый матери
ал, т. е. в учебном процессе- необходимо иметь внешнюю об
ратную СВЯЗЬ.

Анализ ученических работ показывает учителю подлин
ный, а не предполагаемый уровень их знаний и умений, дает 
возможность е^у объективно оценивать достижения каждого 
ученика и всего класса в целом после любого проведенного 
им урока. Благодаря этому учитель получает возможность 
сделать вывод о степени понятности изложенного им учебно- 
го материала и наметить необходимые прйемы для дальней
шей самостоятельной рабогы каждого учащегося,

3. Опыт показывает, что проверка знаний и качества выпол
ненных работ имеет'важное воспитательное значение. • Она 
приучает учащихся к тщательному выполнению заданий, под
держивает на должном уровне их учебную активность, фор
мирует у них чувство ответственности за свою учебную рабо
ту, дисциплинирует. . - .

Анализ результатов самостоятельной работы учащихся яв
ляется более результативным, если он проводится непосред
ственно после выполнения задания.

Такая же работа, Ьроделаиная на следующий день или че
рез'нисколько дней, когда забылось содержание работы, дает 
меньший эффект.

Лучшим способом анализа самостоятельной работы явля~ 
ется фронтальная работа.с классом в конце урока (или йо 
окончании выполнения учащимися самостоятельной работы) в 
форме обсуждения ее хода и результатов. В ходе обсуждения 
выявляется; какие вопросы из нового материала Нужно до* 
полнительно объяснить учащиеся. В зависимости . от кон
кретных обстоятельств, дополнительные объяснения можно 

'давать на том же или на следующем уроке. .
Для работы над типичными ошибками отводится специаль

ное время на следующем уроке. Работу над единичными ошиб
ками, особенно если ойи обнаружили пробелы в прежних 
знаниях отдельных учеников, приходится проводить вне урО' 
ка или на уроке по дифференцированным заданиям, специ
ально подготовленным для этой цели.

Для повышения эффективности самостоятельной работы 
уч&щяхся весьма важно, чтобы в учебном процессе наряду 
с внешней обратной связью существовала й внутренняя об
ратная -ГЬ)Д ней подразумевается та информация, ко
торую ученйк сем ЦО^учает о ходе й результатах своей рабо- 
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ты. бдной яз возможностей создания внутренней обратной 
связи при самостоятельной работе является использование 
элементов самоконтроля и самопроверки.,

Таким образом» все вышеизложейное позволяет заключить, 
что при увеличении удельного веса самостоятельных работ 
учащихся руководящие ’ функции учителя отнюдь не ос
лабляются "и не упрощаются. Наоборот, они становятся бо- 

*дее. сложными и приобретают своеобразный характер. Учи
тель, ориентирующийся на широкое применение самостоятель
ных работ, учащихся, прежде всего, предъявляет особые тре
бования к преподаванию своего предмета. •

Включая в процесс обучения самостоятельные работы, 
учитель заботится о том, чтобы усвоение учащимйся'каждого 
нового вида работы было подготовлено предшествующими за
нятиями, с другой же стороны, важно, чтобы учащиеся не 
останавливались на одном уровне, а овладевали бы постепен
но следующими видами работы, требующими от них все бо
лее высокой степени самостоятельности. Умение планировать 
виды самостоятельных работ и включать разные задания в 
учебный процесс, чтобы стимулировать учащихся к новым 
усилиям в работе, к самостоятельному преодолению новых 
трудностей, — это существенный признак мастерства учите-

2. Организация проблемно-поисковой самостоятельной 
работы школьников

В усвоении учащимися знаний, умений и навыков в про
цессе обучения ведущее значение принадлежит мыслительной 
деятельности. Восприятие нового материала, закрепление и 
воспроизведение его, овладение разнообразными навыками и 
умениями совершаются при непосредственном участии мыш
ления. Закономерности в развитии мыслительной деятельно
сти и образуют психологическую основу познавательного по
иска в учении.

Особенность мыслительного процесса состоит в том, что 
он направлен на разрешение какой-либо задачи. ^Внутри 
каждой .задачи закреплена цель, к достижению которой на
правлен познавательный процесс индивида. Движение к цели 
обусловлено и совершенствуется в определенных условиях. 
Без учета условий, в которых протекает-мыслительный про
цесс в своем движении к цели, трудно достичь решения по
ставленной задачи. Вот почему начальным моментом мысли
тельного процесса обычно является проблемная ситуация. 
Мысль порождается затруднением', проявлением потребности 
чтото понять. Возникающее проблема или вопрос вызывают 
йе только уАивлерие, но и противоречивые чувства беспокой*



стЬа, -необычности. Ймеющимся знаниям о предмете либо 
чего-то недостает, либо они находятся в прямом противоре
чии . с новым явлением. Ситуация становятся напряженной. 
Мыслительный процесс и возникает из попыток найти выход 
из возникших затруднений. Определяются пути выхода из 
сложившейся.противоречивой' ситуации. Совершается4опреде
ленная система действий; анализ, синтез, сравнение, анало- 
гия, обобщение и др. Если действия Отвечают раскрытию 
объективных причинно-следственных связей изучаемого 
объекта—  процесс мышления завершается формированием 
новых представлений и понятий, т. е. познающий приобрета
ет новые знания.

Итак, мысль возникает вследствие появления несовмести
мых факторов внутрй эмпирической ситуации. Ее рождение 
обусловлено действительными противоречиями, когда ситуа' 
ция становится напряженной, но мысль рождается не просто 
из внешних факторов среды прн н&праженной ситуации, а из 
самой природы общественной человеческой деятельности.

Первоначально затруднения возникают в плане действия и 
в процессе действия. Затруднения связаны с наглядно-образ
ной ситуацией, в условиях которой возникает вопрос. Но в 
условиях наглядно-образной ситуаций в единстве с чувствен
ной основой зарождающейся проблемы возникает отвлечение, 
абстрагирование от данных опыта, теоретическое предположе
ние возможных путей решения. Субъективные переживания 
дают возможность почувствовать проблему, но чувствовать 
и определить ее не одно и то же. Способность увидеть про
блему является сложным актом мыслительной работы. Не
достаточно установить необычность возникшей трудности, не- 
полноту знаний и опыта для ее разрешения, необходимо 
уметь прогнозировать возможные пути преодоления трудно
сти, снятия возникшего противоречия.

Необходимо отметить, что затруднение возникает в том 
случае, когда познающий увидел противоречие (по. отношению 
к затруднению оно является первичным). Противоречивость, 
необычность — основа затруднения и стимул к поиску. Пер
вым этапом поиска является воспроизведение имеющихся зна
ний, либо прямо связанных с новым фактом или явлением, 
либо имеющих аналогичные факты, которые рассматриваются 
как рядом лежащие с новым явлением и при сопоставлении- 
устанавливается их сходство и различие. Причем неизбежно 
происходит реконструкция старого опыта, некоторая перест
ройка его под углом зрения решения новых задач. Но задача 
проблемного характера не может быть решена только на ос
нове имеющихся знаний. Одна лишь реконструкция старого 
опыта не может привести к успеху. Необходимо .искать новые 
связи, -новые представления, которые позволили бы добиться 
1Н .



правильного решения. Таким,образом поНск вступает во вто
рой этап — накопление фактов, доказательств, установление 
новых связей и закономерностей, которые позволяют дать ис
черпывающие объяснения изучаемому объекту и разрешить 
возникшее противоречие. Важно* чтобы ученик самостоятельно 
убедился в недостаточности знаний для решения возникшей 
задачи н загорелся желанием добыть их. Следовательно, при 
проблемном обучении первая попытка разрешить возникшую 
трудность па базе имеющегося опыта, хотя сама по себе не 
ведет к успеху,' но важна как необходимое условие осознания 
недостаточности знаний и возникновения желания попол
нить их.

Психическое состояние ученика для поиска создано. Како
ва же в дальнейшем роль учителя? Нельзя ли ее свести к ро
ли наблюдателя за учеником, самостоятельно решающим, про
блему? Ведь существует утверждение, что чем больше учитель 
учит, тем меньше ученик учится, следовательно, из активно 
познающего, субъекта превращается в традиционный объект 
обучения. Подобная крайность не только умаляет роль учите
ля, но фактически способствует превращению обучения в са
мообучение; процесс обучения делается мало эффективным и 
идет, главным образом, на основе проб и ошибок.

Задача учителя на этом этапе поиска заключается в том, 
чтобы ученики имели Под руками все необходимое для расши
рения, своих знаний в каждый отрезок учебного времени, доби
вались бы нандучших результатов в самостоятельной учебной 
работе. Особенно на начальной стадии проблемного обучения 
учащиеся должны получать от учителя точные указания, где 
они могут найти дополнительные*сведевдя, что с чем следует 
сопоставить, и с какими различными вариантами они могут 
встретиться при ознакомлении с новым материалом. Ни в ка
кой мере не может быть понижена активность’поиска учащих
ся, если им заранее не будет известно от учителя, что сущест
вуют различные, часто диаметрально противоположные, свой
ства явлений или процессов. Суть поиска заключается не 
столько в том, чтобы назвать эти свойства, а в том, чтобы 
учить учащихся умению раскрыть их основания. Организуя 
поиск учащимися дополнительных сведений, учитель должен 
ясно себе представлять, с какими трудностями в усвоении 
этого материала встретятся слабый, средний и сильный учени- 
ки, и оказать им дифференцированную пойощь в преодолении 
этих трудностей.

Наблюдения показывают, что наиболее сильные учащиеся 
активно включаются в поиск дополнительного материала для 
решения поставленной задачи, намечают и применяют различ
ные пути подхода к разрешению вопроса. Они не ждут от 
учителя частого вмешательства в процесс поиска, наоборот,

125



бывают Недовольны подсказываниями учителя, стремятся про
явить как можно больше самостоятельности. Следует заметить, 
что понятие' «сильный ученик*, т. ег. способный быстро вклю
читься в поиск и успешно вести его, не всегда совпадает с по 
нятием «хорошо успевающий ученик». ДляГ' подтверждения 
этого рассмотрим пример; На уроке физики бы^й выдвинута 
проблема: как зависит сопротивление проводника от темпера
туры? Преподаватель строго продуманными, заранее составлен
ными вопросами охарактеризовал учащимся сущность проб
лемы и направление поиска необходимого решения. Были ука
заны основные источники, опираясь на которые следует орга
низовать поиск.

И что же? Семь ученикйв из группы хорощо успевающих 
(из 38 учащихся класса 20 имели в течение всего учебного 
года повышенные оценки по физике* считались хЬрошо успе
вающими) на этом уроке долгое время (5—8 минут) не могли 
приступить к самостоятельной работе, все они неоднократно 
обращались за дополнительными разъяснениями к учителю. 
Ответы этих учеников показали наличие формализма в их 
знаниях^ неумение сопоставить противоречивые факты и сде
лать из них обобщения. Все было воспроизведена точно и ак
куратно, но глубокого самостоятельного анализа приведенно-

• го материала дано не было. Налицо превалирование у этих 
учащихся в о с п й п з я ^ ^ ^  ^ Р ^  Ус®0« ^ ^  знаний.

Учащиеся со средней успеваемостью способны долечиться 
в познавательны^ поиск по проблеме* 1Шойг, |М » ад ч |*е от 
сильных учеников ̂ они нуждаются в большей пойо&й’(^%го-

• роны учителя-. Главная трудность для них — правильно опре
делить этапы действий по проблеме, последовательно и логи
чески стройно раскрйть содержание важнейшей задачи. Час
тые ошибки в их Поисковой деятельности— пропуски отдель
ных важных звеньев в доказательстве, простой перечень фактов 

.без установления причин, обусловивших порождение этих 
фактов, выводы и обобщения логически часто не вытекают 
из приведенного материала. Помощь учителя и должна быть 
направлена на предупреждение этих ошибок. Главное — до
вести до сознания учащихся, что является основой строгой

-логической последовательности в рассуждении и доказатель
стве, что является причиной, а что следствием, без раскры
тия чего поиск не может привести к успеху.

И, наконец, группа слабых учащихся, как показывают на
блюдения, ва первых порах теряется а часто отказывается от 
самостоятельного'познавательного поиска; ждет помощи от 
учителя при каждом, даже маленьком, шаге вперед. Для них 
представляет* большую трудность охватить весь ход процесса 
поиска по проблеме, расчленить ее на целевые вопросы и на
метить пути « средства их решения. Причем характерно, что 
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на возникший вопрос они могут сформулировать ответ на ма
териале, который имеет очень отдаленное отношение к суще
ству вопроса, и быстро прекращают поЛк, довольствуясь от
ветом на какую-то часть проблемы,'полагая, Что задача ре
шена.

Поспешность в ответах на возникшие вопросы у слабых 
учеников объясняется низким уровнем аналитико-синтетиче- > 
екой деятельности, неумением добывать знания без постоян
ной посторонней помощи. Естественно, руководство со сторо
ны учителя познавательным поиском слабых учащихся долж
но быть осо{ю продуманным и находиться все время в поле его 
внимания. На начальной стадии применения в учении позна
вательного поиска процесс самостоятельной деятельности для 
-слабых учащихся должен быть своего рода программирован 
с точным указанием хода действий и источников, к которым 
следует обращаться. Слабых учащихся в процессе поанава- 

' тельного поиска вначале надо научить, исходя из* наличия 
данных и ' ответа'ПЬ «тим данным, процессу доказательства, 
подтверждению того, что уже известно. Важно научить уча
щихся контролировать ход самостоятельного поиска, сверяя 
его с конечным результатом, и, лишь накопив некоторый опыт 
в самостоятельном приобретении" знаний, результат может 
быть выдвинут в альтернативной форме. ч

Если педагогически правильно созданы условия для воз
никновения проблемной ситуации и осуществляется дифферен
цированное руководство учащимися со стороны учителя, то и 
слабые ученики успешно овладеют приемами познавагель! 
ного поиска в учении. Только в самостоятельном поиске созда
ются необходимые условия для Повышения активности уча
щихся и творческого подхода при овладении ими знаниями.

Третий этап — произведение системы действий по подбо
ру фактов и их группировке, обоснование доказательств, вы
деление принципов и ведущей идеи, формулировка обобще- 

. ний и выводов. Это самый важный этац познавательного по
иска на уроке. Здесь проявляется и совершенствуется уровень 
аналитико-синтетической' деятельности,учащихся,- их способ
ность к сосредоточенному вниманию, проявлению волевых 
качеств и желание самостоятельно раскрыть и понять неиз
вестное. Часто это решающее звено самостоятельного позна
вательного поиска подвергается критике за неуправляемость: 
ученик на этом этапе предоставлен самому себе, его действия 
по направлению к цели часто ошибочны, чего в обучении сле
дует избегать. ‘ ^ :

Ко так. ли это на самом деле? Известно, что всякий по
знавательный поиск предполагает перебор нескольких вари
антов, которые включают в себя вероятность достижения це- 
.ли. "Выбор падает на один из них,, который при рассмотрении в
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большей мере отвечает достижению поставленной цели. Еслц 
правильно сформулирована гипотеза, процесс ее осуществления 
неизбежно совпадает с наиболее рациональным вариантом 
действий, с основным принципом и ведущей идеей исследо
вания. Подбор фактов, установление их взаимосвязи с веду
щим принципом может быть и удачным, и неудачным, требу
ющим новых фактов.

Но направление поиска остается правильным, ведущим к 
раскрытию объективных закономерностей, лежащих в основе 
изучаемого явления. Вот почему при формулировке гипотезы 
крайне важно, чтобы она не ^олкала ученика на неправиль
ный путь, а подсказывала ему такие приемы и средства рас
крытия неизвестного, которые бы успешно вели к цели. Оши
бочный познавательный, поиск говорит об ошибочных основ
ных принципах, которые были положены в основу поиска. В 
проблемном обучении это следует всячески предотвращать. 
Нельзя строить проблемное обучение только на эмпирических 
фактах. Наблюдение фактов и явлений необходимо при за 
рождении гипотезы как руководящего начала для поиска. Но 
простое сопоставление и научение фактов без руководящего 
принципа, без задачи раскрыть и познать какие-то закономер
ности не модет привести ни к сознательному усвоению новых 
знаний,' Ми к развитию ума учащихся. Как мы видим; последу
ющее накопление и изучение фактов либо подтверждает идеи 
гипотезы, уточняя и расширяя ее, либо находится в полном 
противоречии с ней, т. е. указывает, что гипотеза че подтвер
ждается, она по своей сути ошибочка.

Следовательно, управление самостоятельной познаватель
ной деятельностью учащихся на третьем этапе заключается в 
развертывании поиска в соответствии с правильно сформулиро
ванной гипотезой. При этом какое-то количество' ошибочных 
действий в процессе искания, не к месту приведенные факты 
неизбежны. Это вполне допустимые издержки самостоятель
ного поиска.

Важно, чтобы учащиеся сумели руководствоваться основ
ным направлением поиска, заключенным в принципиальных 
предположениях гипотезы, Завершающей частью при проб
лемном обучении является проверка правильности решения 
проблемы и закрепление нового материала в памяти учащих
ся. Здесь возникает вопрос: если ответ на возникшую гипоте
зу выражается в количественных данных, например, при ре
шении проблемных задач по математике или точно сформу
лированных законах и правилах по физике и другим учебнйм 
предметам, целесообразно ли знакомить, учащихся с ответом 
уже при постановке проблемы0 при создании проблемной си
туации? Зная ответ, учащиеся будут иметь возможность све
рять ход поиска на рсех его этапах с конечным результатом и 
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при расхоЩрнин йскйть, где ДопуЩейа ошибка. ‘Такой под
ход возможен лишь как один из приемов организации само
стоятельного поиска, практикуемый на начальной стадии 
проблемного обучения. Он не применим в решении тех Пробг 
лем, ответ по которым нельзя выразить в количественных дан
ных либо в сжато сформулированном законе или правиле.

Рассмотрим пример реализации изложенных идей при изу
чении такого, вопроса, как емкость в цепи переменного тока.

В начале урока демонстрируется опыт. К осветительной 
сети, присоединяется электрическая лампочка на 40 Вт, кото
рая ярко горит. Потом последовательно с лампой включается 
конденсатор на 4 мкф. Перед учащимися ставится вопрос: 
«Будет ли гореть лампочка в новых условиях?»

Учащемся предлагается вспомнить устройство' конденсато
ра. На дотке чертится схема электрической цепи. Учащиеся 
делают вывод, что конденсатор образует разрыв в цепи, по
этому тока в цени не возникает и лампочка не будет гореть. 
Замыкается цепь. Лампочка горит. , Как же переменный ток 
может течь по цеп я, если Она фактически разомкнута (между 
пластинками конденсатора заряды перемещаться не могут)? 
Возникла ситуация, которая требует новых знаний. Внимание 
учащихся сосредотачивается на этом интересном явлении.

Далее определяются пути и способы решения проблемы.' 
Учитель подчеркивает, что конденсатор и лампочка включены 
в цепь переменного тока, обращает внимание на уже. извест
ные свойства синусоидального переменного тока. Возникают 
дополнительные вопросы. Надо уяснить, что - происходит с 
пластинками конденсатора (зарядка или разрядка) в каждую 
четверть периода. Далее 'надо будет понять, как величина ем
кости влияет на силу переменного тока е цепи и, наконец, как 
определить величину емкостного сопротивления. Решается 
первый вопрос: «Какие изменения произойдут с конденсато
ром в первую четверть периода переменного, тока? Когда на
пряжение на клеммах генератора возрастает от нуля до мак
симальной величины?» Мысль учащихся сводится -к тому, что 
происходит зарядка конденсатора, поэтому в цепй будет течь 
ток. К концу первой* четверти периода зарядка конденсатора 
заканчивается и сила становится равной нулю.

Следует также рассмотреть процессы, происходящие во 
вторую-четверть периода. Учащиеся осознают; что во вторую 
четверть периода напряжение на клеммах генератора умень
шается до нуля и происходит разрядка конденсатора на гене
ратор. Ток идет в противоположном, направлении. Потом ана- 

. лизируются процессы, протекающие в третью четверть пери
ода и в четвертую, Чтобы понять роль конденсатора, использу
ются соответствующие, схемы. Учащиеся формируют первый 

. выэод: конденсатор в цепи переменного тока разрыва не об-
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разовывает. Лампочка,, включенная 6 цейь, Гйри'г как йрИ 
разрядке, гак и при зарядке конденсатора, по-электрической 
цепи идет ток. , ■ 1

Далее устанавливается характер изменения силы тока в 
цепи, содержащей конденсатор. Рассуждая совместно с учите
лем, учащиеся начинают понимать, что напряжение на полю
сах генератора и на соединенных*с ним обкладка* конденса
тора изменяется синусоидально. ! Следовательно, и величина 
силы тока во время зарядки* и разрядки конденсатора меняет
ся по синусоидальному закону. ■

После этого возникает потребность выяснить, как величина 
ёмкости конденсатора влияет на силу тока в цепи. Решить 
этот вопрос можно двумя путями. Первый — от теории к прак
тике. Учитель перед учащимися ставит вопрос: «Одинаковое 
ли количество электричества необходимо, чтобы зарядить кон
денсаторы разных емкостей до одного и того же напряже
ния?* Учащиеся вспоминают формулу зависимости ёмкости 
от величины отклонения заряда К-напряжению и, анализируя 
ее, приходят к правильному выводу. Следующий допрос учи
теля: «Что можно сказать о силе тока в цепи р каждую чет
верть периода, если конденсатор, имеет большую емкость?» 
Ответ учащихся яроверяется на опыте. Так формируется у 
учащихся пойятие о влияния емкости на проводимость в цепи

• переменного тока. 'В таком же плане изучаются вопросы о 
характере сопротивления в цепи с емкостью, сдвиг фаз Меж
ду током и напряжением. Й  только после,этого дается форму
ла, по которой определяется величина емкостного сопротивле-' 
ния. В заключительной части урока анализируются и обоб
щаются выводы, сделанные во время решения дополнитель
ных проблем и формулируется окончательный вывод относи
тельно влияния емкости на^проводимоёть в цепи переменного 
тока. •

При такой организации познавательной деятельности учи
тель не просто сообщает знания учащимся в готовом виде, а 
вводит учащихся в лабораторию самостоятельного, открытия, 
указывает тот путь поиска, который был Проделан учеными.

Таким образом, правильная организация проблемного обу
чения будет максимальна способствовать активизации позна-. 
вательной деятельности учащихся на уроке, а это в конечном 
итоге повлияет на качества усвоения учебного материала.
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