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Н А НЕОБХОДИМОСТЬ систематической 
организации самостоятельной работы 
учащихся в процессе овладения знаниями неоднократно 

указывали виднейшие советские педагоги . «Нам надо,—  
писала Н . К . Крупская ,—  научить подрастаю щ ее поколе
ние учиться самостоятельно овладевать знаниями. Это 
одна из важнейших проблем , которы е должна разреш ить 
наша советская ш кола».

П роблема, поставленная Н . К . Крупской , не потеряла 
своей актуальности до настоящ его времени —  она при
обрела ещ е больш ую  остроту и значение. Это подчер
кивается в до кладе  Генерального секретаря ЦК К П С С  то
варища Л . И. Брежнева на X X V  съезде К П С С : «В совре
менных условиях, когда объем необходимых для  чело
века знаний резко и быстро возрастает, уж е невозмож
но делать главную  ставку на усвоение определенной сум 
мы ф актов. Важно прививать умение самостоятельно по
полнять свои знания, ориентироваться в стремительном 
потоке научной и политической информации».

В данной статье мы ставим своей задачей рассмот
реть некоторые вопросы организации самостоятельной 
работы учащ ихся, имею щ ие и общ едидактическое зна
чение.

Принцип научности в обучении направлен на то , что
бы знакомить учащихся не только с конечными вывода
ми науки., но и с методами научного исследования. Кро
ме того , понять научные ф акты , идеи, законы без знания 
методов науки трудно , а чаще всего невозможно. По этой 
причине учащ имся необходимо не только знать м етоды  
науки, но и понимать их суть , научное значение, а такж е 
овладеть ими, чтобы пользоваться при усвоении знаний.

Опыт уб еж дает, что учащ иеся способны не только по
нимать значение такого , например, научного м етода , как 
н а б л ю д е н и е ,  но и применять его самостоятельно, до 
биваясь намеченных результатов, обеспечивающих выяс
нение внешних признаков и свойств изучаемых предм е
тов и явлений.

Под наблю дением понимается относительно дли
тельное, целенаправленное и планомерное восприятие
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предметов и явлений окруж аю щ ей действительности, 
это м етод познания действительности на основе непо
средственного восприятия. Научно поставленное наблю
дение строится по заранее обдум анном у плану, ведет
ся систематически, имеет строго  определенную  задачу.

Психология рассматривает наблю дение как предна
м еренное, планомерное и более или менее длительное 
(хотя и с пром еж утками во времени) восприятие, осущ е
ствляемое с целью  выяснить отличительные признаки во
спринимаемых объектов, проследить течение какого-ли
бо явления или выявить изменения, которые происходят 
в объектах восприятия. Вм есте с тем  наблю дение есть 
активная относительно самостоятельная ф орм а чувствен
ного познания, обеспечивающая наглядно образное от
ражение действительности, или совокупности объектов, 
воздействую щ их на органы чувств человека.

Н аблю дения, осущ ествляемы е в процессе обучения, 
обеспечивают возможность осознанного восприятия 
школьниками учебного материала, а вместе с тем  обус
ловливают развитие наблю дательности, т . е . ум ение под
мечать характерные, иногда даж е малозаметны е призна
ки изучаем ых явлений, объектов. Такое ум ение необхо
дим о для  каж дого  человека, в какой бы области тр уда  он 
ни участвовал.

Учебное наблю дение —  не простое рассматривание 
изучаемых объектов, процессов, явлений. О тличитель
ным признаком данного наблю дения является наличие в 
нем одного или нескольких новых вопросов, требую щ их 
от учащ ихся исследовательского подхода и самостоятель
ного нахождения правильных ответов на вопросы путем  
соответствую щ их мыслительных операций. При отсут
ствии элемента исследования образовательная роль на
блю дения малоэф фективна.

О пыт учителей, успеш но организую щ их учебное наб
лю дение, показывает, что успех каж дого наблю дения за
висит от четкого определения его познавательной цели 
и от последовательности действий учащ ихся, необходи
мых для  ее достиж ения. Намечая в своем плане урока 
наблю дение как самостоятельную  работу учащ ихся на



«роке, учитель предварительно расчленяет его на вза
имно связанные частя, а также предусматривает эффек
тивные способы контроля для выяснения результатов вы
полнения учащимися этих частей.

Большое значение для эффективности учебных на
блюдений имеет синтез полученных результатов, отра
жающий характерные признаки изучаемого предмета 
или явления, для познания которых и выполняется наблю
дение. При наблюдениях ^активно действуют анализаторы 
осязательные, зрительные, слуховые, обонятельные. Чем 
больше анализаторов участвует в наблюдениях, тем до
стовернее будут получены результаты.

Например, содержание школьного курса физики по
зволяет предложить учащимся разнообразные учебные 
наблюдения за физическими объектами, процессами, яв
лениями. Осуществлять наблюдения в равной степени 
возможно на классных уроках, лабораторных занятиях, 
практикумах и экскурсиях.

При всем многообразии учебных наблюдений успех 
их выполнения обусловлен определенными дидактиче
скими условиями. К таким условиям мы относим:

наличие у учащихся запаса знаний, позволяющего 
понять цель наблюдения, его содержание и последова
тельность выполнения;

присутствие нового в содержании наблюдения для 
учащихся, придающего ему исследовательское направ
ление, вызывающего познавательный интерес школь
ников;

необходимость фиксации промежуточных и итого
вых результатов наблюдений (в рисунках, записях, 
чертежах, схемах).

Изучение школьниками явлений и законов посред
ством самостоятельно выполняемых наблюдений орга
низуется с учетом данных требований. Поскольку при 
изучении физики учащиеся часто наблюдают изучае
мые объекты, явления при демонстрации их учителем 
всему классу, то это определенным образом сказыва
ется на выполнении ими самостоятельной работы.

Широко распространенные в физической науке 
с р а в н и т е л ь н  о-а н а л и т и ч е с к и е  н а б л ю д е 
ния ,  раскрывающие общие черты и качественное свое
образие изучаемых объектов, явлений и способствующие 
обобщению полученных результатов, также посильны 
учащимся начиная с VI класса.

Прием сравнения при усвоении знаний издавна вы
соко Оценивался педагогами и психологами. Широко из
вестны сохранившие полную справедливость до наших 
дней слова К. Д . Ушинского: «Если вы хотите, чтобы ка
кой-нибудь предмет внешней природы был бы понят 
ясно, отличайте его от самых сходных с ним предметов 
и находите в нем сходство с самыми отдаленными от не
го предметами; тогда только вы выясните себе все су
щественные признаки предмета, а это и значит понять 
предмет».

Советские психологи также придают большое зна
чение приему сравнения для развития мышления и ус
воения знаний.

Сравнение заключается в установлении сходства изу
чаемых явлений и предметов, что помогает уточнению 
содержания представлений об этих явлениях или пред
метах. Установление различий помогает конкретизации 
знаний и формированию понятий, потому что при этом 
выясняется «особенное», характеризующее данный пред
мет в отличие от общего в сходных предметах.

Изучая физику в школе, учащиеся не всегда имеют 
возможность непосредственно наблюдать и сравнивать 
изучаемые объекты. Часто отсутствуют условия, нужные 
для воспроизведения физического процесса, или быва
ет мала чувствительность приборов, с помощью кото
рых может быть прослежен и проанализирован ход изу
чаемых процессов. Какие же виды самостоятельной ра
боты сравнительно-аналитического характера могут быть 
высокоэффективными при обучении? Опыт показыва
ет, что хорошие результаты показали самостоятельные 
работы по сборке опытных установок. Такую самостоя
тельную работу выполняют учащиеся, например, при

изучении темы «Амперметр. Измерение силы то
ка» (VI I  класс).

Школьники вполне справляются с таким сложным 
методом, как э к с п е р и м е н т ,  который выявляет внут
реннюю структуру и сущность явлений, предметов, про
цессов, обусловленных определенными объективными 
закономерностями. Известно, что под экспериментом 
понимают научно поставленный опыт, наблюдение ис
следуемого явления в точно учитываемых условиях, поз
воляющих следить за ходом явления и воссоздавать его 
каждый раз при повторении этих условий.

Из науки эксперимент проник в дидактику есте
ственнонаучных дисциплин, став ведущим методом са
мостоятельной работы учащихся. Учебный эксперимент 
как метод самостоятельного приобретения знаний школь
никами имеет сходство с научным экспериментом, но 
вместе с тем и отличается от него. Учебный эксперимент 
содержит цель, которая уже достигнута наукой, но уча
щимся это достижение еще неизвестно.

Намечаемые цели, приемы и средства их достиже
ния по существу играют роль гипотезы предстоящего 
учебного эксперимента, так как в них заключается то на
учное предположение, которое предстоит проверить и 
доказать в процессе исследования. Учащиеся под руко
водством учителя или самостоятельно программируют 
предстоящую работу, т. е. предварительно намечают 
ход эксперимента, приемы его выполнения и фиксации 
наблюдаемых результатов. Затем они проводят экспери
мент, стремясь достичь намеченной цели. Следователь
но, учащиеся-экспериментаторы «открывают уже откры
тое» и, как правило, сразу получают тот положительный 
результат, который был ранее получен учеными.

Поскольку экспериментирование —  это практическая 
деятельность, то при его выполнении активно действу
ют все органы чувств школьников, в том числе органы 
осязания. Своеобразие осязательных ощущений как фор
мы отражения действительности состоит в том, что они 
сигнализируют о таких свойствах исследуемых объектов 
или явлений, которые не могут быть восприняты други
ми анализаторами. Следовательно, процесс чувственно
го познания при экспериментировании значительно глуб
же и шире, чем при наблюдении, поэтому наблюдается 
большая полнота и глубина понятий отвлеченных, форми
рующихся на основе чувственных восприятий и пред
ставлений.

Другое отличие учебного эксперимента состоит в 
том, что он проводится под" руководством учителя.
В средних классах, поскольку учащиеся впервые присту
пают к эксперименту, задачи и план исследования наме
чаются учителем, нередко сообщаются также предпо
лагаемые результаты опыта. По мере укрепления навы
ков экспериментирования самостоятельность учащихся 
в проведении экспериментов возрастает.

Эксперимент как метод обучения чаще всего осуще
ствляется на лабораторных' занятиях. Но если он срав
нительно прост по цели и содержанию, не требует слож
ного оборудования, длительного наблюдения за экспе- 
риментируемыми явлениями и процессами, то может 
быть выполнен на обычном уроке. Успех учебного экспе
римента при самостоятельном выполнении его учащими
ся зависит от точности намечаемой экспериментальной 
цели, от степени сложности этой цели, от состояния зна
ний и экспериментальных навыков учащихся. Без пред
варительной подготовки к выполнению учебных экспери
ментов, без последовательного обучения их приемам, 
умениям и навыкам экспериментирования учащиеся не 
сумеют овладеть этим ценным методом науки.
Кроме того, для успешного выполнения учебных экспе
риментов необходимо соответствующее оборудование.

Как и учебные наблюдения, экспериментальная ра
бота вполне осуществима в разных звеньях учебного про
цесса —  при усвоении нового учебного материала, при 
его закреплении, при проверке усвоенных знаний.

Учебный эксперимент целесообразно предлагать 
учащимся для самостоятельного выполнения как можно 
раньше. Наше исследование показывает, что шестиклас
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сники, начинающие изучать физику, вполне справляются 
с несложными физическими экспериментами уже в пер
вую четверть учебного года.

Учащиеся выполняют на уроках ряда предметов раз
нообразные в ы ч и с л е н и я ,  р е ш е н и е  з а д а ч ,  
т. е. пользуются и овладевают элементами математи
ческих методов, способствующих, например, изучению 
физических явлений, законов. С  шестого года обучения 
школьники приступают к решению задач по физике и 
продолжают пользоваться этим методом до окончания 
изучения курса физики. Нередко при решении физи
ческих задач применяются теоретические знания по ма
тематике, а также умения и навыки, приобретенные при 
выполнении математических задач.

Следует отметить, что одни задачи стимулируют бо
лее глубокое усвоение теоретических вопросов, в ча
стности законов, поэтому их следует отнести *к группе 
теоретических задач, другие —  помогают школьникам 
глубже осознать практические вопросы и, следовательно, 
могут быть отнесены к группе практических задач, 
третьи —  сочетают в себе и теоретические и практиче
ские вопросы и обеспечивают одновременное совершен
ствование теоретических и практических знаний школь
ников.

Содержание и учебные цели обусловливают также 
разнообразие приемов решения учебных задач. Учите
ля широко используют письменный, графический и дру
гие приемы, причем часто их объединяют. Мы не ука
зываем на так называемый устный прием решения учеб
ных задач потому, что задачи такого рода имеют пре
имущественно тренировочный характер и стимулируют 
в основном процессы памяти.

Многие учителя предпочитают задавать учащимся 
эти задачи для фронтального решения, хотя и признают 
высокую эффективность индивидуального выполнения 
физических задач. Так как индивидуальное выполнение 
заданий требует от учителя более кропотливой предва- 
тительной подготовки, то и осуществление его на уро
ках —  явление довольно редкое, причем, как правило, 
задачи используются с целью закрепления или провер
ки знаний учащихся. Наше опытное преподавание пока
зало, что (при соблюдении определенных дидактических 
условий! заблаговременной подготовки заданий, разда
точного материала, приборов и т. д .) возможно, начиная 
с первых уроков физики, практиковать индивидуальное 
решение физических задач учащимися во всех звеньях 
учебного процесса, особенно при усвоении учащимися 
новых знаний.

Учащимся следует предлагать как количественные, 
так и качественные задачи и требовать, чтобы они сами 
намечали последовательность решения задач. Например, 
учащимся было предложено определить тепловую отда
чу электрического нагревателя (VI I  класс). Путем об
суждения учащиеся пришли к выводу, что сначала нуж
но проанализировать формулу тепловой отдачи электри
ческого нагревателя, исходя из нее, установить, каким 
должен быть порядок измерений. Большинство учащих
ся устанавливают самостоятельно путем логических рас- 
суждений, что д^я этого необходимо измерить массу 
воды и начальную температуру, т. е. надо сделать два 
измерения —  одно за другим, причем безразлична по
следовательность этрх измерений. Что же касается ко
нечной температуры воды и времени прохождения то
ка, то измерение этих величин должно быть выполнено 
после первых двух, причем практически одновременно.

Особое место занимает такой вид самостоятельной 
деятельности учащиеся, как работа с у ч е б н ы м и  к н и 
г а м и .

Самостоятельно изучая материал в учебных кни
гах, школьники глубже приобщаются к научным знани
ям. Они осуществляют это познание целенаправленно, 
поскольку действуют на основе заданий, полученных от 
учителя. Задания стимулируют как практические, так и 
мыслительные действия, т. е. приводят к тем же поло
жительным результатам, что и другие виды самостоя
тельной работы. Положительное значение самостоятель
ной работы учащихся с учебными книгами состойт еще 
и в том, что информационный материал в учебных кни
гах по физике содержит сведения о возникновении, сущ
ности и применении на практике всех методов данной 
науки.

Обучаясь в школе, учащиеся должны овладеть в про
цессе работы с учетной книгой следующими умениями 
и навыками: выделять главное (существенное) в
тексте, рисунке, таблице; устанавливать логическую связь 
и зависимость между изложенными в параграфе учебни
ка явлениями; сравнивать изучаемые явления; сделать 
обобщение, выводы по одному или нескольким парагра
фам учебника; сделать анализ содержания рисунка; со
ставлять план-словарь по теме; самостоятельно изучать 
отдельные темы учебника, используя текст и таблицы, по
мещенные в нем; писать конспект, сочинение,„ доклад; 
выполнять опыт, описанный в учебнике.

Таким образом, включение в педагогический про
цесс основных методов научного познания дает двойной 
положительный результат. Учащиеся, во-первых, позна
ют эти методы не только теоретически, но и практиче
ски; во-вторых, пользуются этими методами для углуб
ленного усвоения знаний.

Активизация познавательной деятельности 
при тематическом повторении

И. МОТЫКА, 
учитель 3-й средней школы пос. Новая Врдолага 

Харьковской области

Вопрос комплексного тематического повторения не 
является полемическим ни в отношении его необходи
мости, ни в отношении сроков проведения. Но жизнь 
показывает, что учителя в массе своей еще недостаточ
но хорошо овладели методикой его рациональной орга
низации.

На экзаменах при ответе на какой-либо конкретный 
вопрос учащиеся ограничиваются нередко одними об
щими положениями, не умеют их проиллюстрировать 
конкретными фактами, дать анализ фактов. Типичный 
ответ в этом случае такой: ученик помнит, что такое 
на уроке было, такое проходили, а четкого, содержа
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тельного ответа нет, т. е. в знаниях отсутствует проч
ность и глубина. Особенно заметны трудности, которые 
требуют от ученика сообразительности, умения сопостав
лять факты и анализировать их. Следовательно, при 
повторении, о котором мы начали говорить, необхо
димо воспроизводить усвоенное не в том же виде и 
роследовательности, а сопоставлять, систематизировать 
изученные факты и явления, глубже и всесторонне их 
осмысливать.

Бывает так, что некоторые узловые моменты повто
ряемой темы школьники уже слышали и если их не 
рассмотреть в иной интерпретации, то они не вызыва-


