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Среди задач, намеченных К П С С  в области народного  о б 
разования, особое  значение имеет ком м унистическое воспи
тание подрастаю щ его  поколения, подготовка в ы со к о о б р а зо 
ванных людей, способных к активной трудовой  деятельности. 
Эти задачи указываю т на высокие требования к образовани ю  
и воспитанию трудящихся, к постановке учебно-воспитатель
ной работы  в школе, к м етодам  обучения учаш,ихся.

О дним  из необходиллых условий, обеспечиваю щ их эф- 
соективность учебных занятий, воспитания активности и с ам о 
стоятельности учащихся, как черт личности, является всем ер 
ное развитие творческой инициативы и самостоятельности 
школьников на уроке и во внеклассной работе. Э то  пол ож е 
ние обосновано в трудах как отечественных, так и прогрес 
сивных зарубеж ных педагогов. О но  нашло отраж ение в ди
дактических принципах советской педагогики. О д нако  п р о б 
лемой активности вплотную  стали заниматься только в пос
ледние годы-

13 методической литературе по физике, изданной ранее, 
дается г п у 6 о к и й  анализ ф орм  и м етодов обучения, но воп 
рос об активности и самостоятельности учащихся не подвер 
гается всестороннему анализу. В вышедших за последние го 
ды работах по методике преподавания физики, посвящ енных 
этой проблеме, многие ее стороны  ещ е недостаточно иссле
дованы- Изучение опыта преподавания физики в восьмилет
ней школе показывает, что в практике работы  учителей зн а 
чительные возможности, содерж ащ иеся в методах обучения 
физике и им ею щ ие сущ ественное значение для разработки  
ряда важных вопросов проблем ы  активности и сам остоятель
ности школьников, часто не используются, а если и исполь
зуются, то не в полной м ере и без долж ной системы работы.

П редм етом  реф ерируем ой  работы  является анализ м ето 
дов обучения с точки зрения активности и сам остоятельности  
школьников на уроках физики в восьмилетней школе-
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Д и ссертация  состоит из введения, четы рех глав и з а к л ю 
чения.

П ервая  глава —  «П р е д м е т  и задачи  исследования»  —  п о 
свящ ена о б о б щ е н и ю  р аб от  советских педагогов, на о с н о в а 
нии которы х вы двигаю тся исходны е полож ения, явл яю щ и е ся  
теоретической  основой  рассм отрения  всего п о с л е д ую щ е го  
материала. К числу основны х полож ени й  этой главы  о т н о 
сятся следую щ ие:

1. П ри  анализе проблем ы , активности и с а м о с то я те л ь н о 
сти учащ ихся в процессе  познания н е о б хо д и м о  приним ать  во 
внимание значим ость рассм атриваем ы х м е то д о в  и при ем ов  
в обучении и воспитании ш кольников.

2- При  рассм отрении  п р обл е м ы  активности следует учи ты 
вать две взаим освязанны е  и в заи м о об усл о вл е н н ы е  стороны : 
создание  и подд ерж ание  п ол ож и тельно го  отно ш ен и я  у ч а щ и х 
ся к процессу  познания и их деятельность.

3- О сн овн ы м  противоречием , д ви ж ущ ей  силой п роцесса  
познания является противоречие  м е ж д у  вы д ви гаем ы м и  за д а 
чами и наличным уровнем  у учащ ихся знаний, ум ений  и на
выков.

4. Возрастны е особенности  учащ ихся восьм илетней  ш к о 
лы содерж ат в себе больш и е  потенциальны е  в о зм о ж н о с ти  в 
деле активизации их познавательной  деятельности.

5- В основе  познавательной  деятельности  учащ ихся  л е 
жат закон ом ерн ости  волевой, сознательной, ц еленаправл ен 
ной деятельности и ф о р м и р ую щ и е ся  ум ения и навыки с а м о 
стоятельной работы.

6. О бъ яснени ю  активности учащ ихся спо собствуе т  анализ 
основных м отивов их деятельности.

В диссертации ставятся след ую щ и е  цели и задачи:

1. Выяснить возм ож ности  отдельны х м е тод ов  обучения  
для развития активности и сам остоятельности  учащ ихся.

2. Установить ф о р м ы  работ учащ ихся при использовании  
различны х м етод ов  обучения.

3. Выяснить основы  построения системы  р аб о т  учащ и х
ся и ф орм ирования  умений и навыков сам остоятельной  р а б о 
ты.

4- Рассм отреть ор ганизацию  деятельности  учащ ихся как 
на отд ельном  уроке, так и в системе их-



орая i лава посвящ ена анализу отдельных м етодов  о б у 
чения с точки зрения активности и самостоятельности уча
щихся, а также ф ормирования умений и навыков сам остоя 
тельной работы.

Анализ педагогической и методической литературы, опы 
та школ, личного опыта работы, результатов педагогического 
эксперимента, проведенного в школах города Воронежа, спо 
собствовал реш ению  указанных задач.

Активизация познавательной деятельности учащихся пред
полагает такую  организацию  процесса обучения, при кото 
рой выдвигаемые учебные задачи способствую т созданию  
устойчивого познавательного возбуж дения и требую т ф рон 
тального участия ученикоз в изучении учебного материала.
В этом  случае учитель опирается на два вида сознаваемых 
мотивов, а именно: на мотивы, связанные с общественной 
оценкой труда ш кольников и с познавательными интересами 
их. Наличие этих двух сторон деятельности учащихся при ис
пользовании лю бого  метода обучения служит активизации 
процесса познания. «Успех работы  зависит не от применения 
каких-то активных методов, а от правильной организации дея
тельности учащихся, отраж аю щ ей обе стороны активности в 
учении.

Ценность выбираемых учителем видов работ учащихся 
зависит от значимости их для одновременного решения цело
го ряда задач, стоящих перед школой, а не только одной за
дачи —  активизации учебного процесса- Это позволяет уста
новить, какие работы  из возмож ных целесообразны  либо на 
данном уроке, либо на отдельных этапах его- Содерж ание 
же выбранных работ зависит не только от изучаемого учеб
ного материала, но и от ф орм ирую щ ихся умений и навыков 
самостоятельной работы.

Ф орм ирование умений и навыков самостоятельной р аб о 
ты идет одновременно двумя путями, которые м ож но на
звать радиальным и концентрическим. Радиальность ф орм и 
рования умений и навыков самостоятельной работы  заклю 
чается в непрерывной, целенаправленной работе, связанной 
с этим ф ормированием  и проходящ ей красной нитью через 
весь процесс изучения физики в восьмилетней школе. Учи
тель ведет учащихся от приобщ ения к своему опыту к выпол
нению аналогичных работ, предоставляя учащ имся все б ол ь 
ш ую  самостоятельность, а от них к самостоятельному, твор-



месткому вы полнению  заданий. П о  м ере  накопления сведений 
о  ф изических явлениях и закон ом ерн остях , при выполнении 
б ол ьш о го  числа упраж нений эти ум ения и навыки становятся 
более  полным и и всесторонним и. С  д р угой  стороны , и зуче 
ние определенной  тем ы  курса налагает на ф ор м и р ован и е  
умений сам остоятельной  р аботы  некоторы е  ограничения- Н а
пример, при изучении первой  тем ы  в ш естом  классе учащ и е 
ся получаю т умения расчета только  отдельны х величин 
(удельный вес, давление и т- п ). Тогда как умения, пол уч ае 
м ы е в восьмилетней ш коле  гор азд о  ш ире и полнее. С л е д о в а 
тельно, умения и навыки сам остоятельной  работы , получае 
м ы е  при прохож дении  отдельной темы, зани м аю т какой-то 
Еполне определенны й круг знаний.

Эта особенность ф орм ирования  умений и навыков с а м о 
стоятельной работы  указы вает на то, что рост с ам остояте л ь 
ности учащ ихся идет не по прям ой  линии, а более  слож ны м  
путем. При переход е  к след ую щ ей  тем е иногда приходится 
начинать с работ, пред усм атри ваю щ и х  н е б о л ьш ую  сам о сто я 
тельность учащихся.-

Л огика пред м ета  и учебного  процесса  пред полагает рас
см отрение  системы  р аб о т  в систем е уроков- Э то  позволяет 
некоторы е  подготови тельны е  раб оты  перенести с урока  вы 
полнения сам остоятельной  р аботы  на ряд  пред ш ествую щ и х, 
что дает в о зм о ж н ость  проведение  л аб ор атор н ы х  раб от  без 
инструктажа, связывать под го то вку  к экскурсии с систем ой 
уроков, а не только  с беседой, пред ш ествую щ ей  посещ ени ю  
нам еченного объекта.

В последнее врем я для классного экспериллента харак
терны м  является увеличение числа ф ронтальны х работ за 
счет ш и рокого  использования ф ронтальны х опы тов  и н а б л ю 
дений, более  диф ф еренцированны й  под ход  к м етод ике  п р о 
ведения л абораторны х работ, привлечение учащ ихся к р а б о 
те во врем я дем онстраций, использование как д е м о н стр ац и 
онного, так и ф ронтального  эксперим ента для реш ения ф и зи 
ческих задач- О д н ако  в м етодической  литературе  почти от
сутствует анализ роли вы полняем ы х опы тов  в ф орм ировании  
умений и навыков сам остоятельной  работы , ко тор ы е  часто 
рассм атриваю тся  только  как умения и навыки обращ ения  с 
приборам и, им ею тся противоречия  в м етод ике  проведения 
лабораторны х работ, не систем атизирую тся  р аботы  учеников,
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недостаточно анализируется роль ф ронтальны х опы тов  в р а з 
витии активности и сам остоятельности  учащ ихся в плане 
классного эксперимента в целом.

В результате  проведенного  исследования были сделаны  
следую щ ие  выводы:

проведение классного эксперимента и привлечение 
учащ ихся к его организации активизирует не только  н е б ол ь 
ш ую  часть урока, о твод и м ую  на эксперимент, но и весь 
учебный процесс;

—  умения и навыки сам остоятельного  эксперим енти ро
вания слагаю тся из частных умений и навыков: постановки за 
дач перед опытом, планирования деятельности, практическо
го использования приборов, организации рабочего  места, о б 
работки  полученных результатов;

—  при проведении л ю бого  эксперимента м ож но  нам е
тить следую щ ие  виды работ учащихся, активизирую щ ие их 
деятельность и способствую щ ие полном у ф орм и ровани ю  
умений и навыков сам остоятельного экспериментирования: 
постановка задач перед проводим ы м  опытом, планирование 
опытов, исполнение действий с приборами, работа над р е 
зультатами эксперимента, всевозм ож ны е сочетания указан 
ных работ;

—  ф ронтальны е опыты и наблюдения учащ ихся долж ны  
служить либо для привития практических умений и навыков, 
либо дать активное чувственное восприятие свойств тел и 
простых явлений; решение же вопроса о замене д ем онстра 
ций ф ронтальными опытами долж но в конечном  счете оп р е 
деляться педагогическим экспериментом;

—  проведение ф ронтальных опы тов и наблю дений не 
снижает роли демонстраций, выполняемых опы тным  экспе
рим ентатором  и в большинстве случаев на более сложнол^ 
оборудовании, умение владеть которы м  не обязательно 
для учащихся;

—  введение в практику преподавания ф изики ф ронталь
ных опытов и наблюдений, экспериментальных задач позвол я 
ет некоторые лабораторны е работы  (по изм ерению  ф изиче
ских величин и по изучению  законов и законом ерностей ) п р о 
водить без предварительного инструктажа, перенося его на 
ту часть урока изучения нового материала, где проводятся  
ф ронтальные экспериментальные работы, что служит р е зк о 
м у увеличению степени самостоятельности учащихся;



—  в случае исследовательских л абораторны х  работ (по 
изучению  ф изических явлений и процессов) провод и м ы й  ин
структаж, вклю чаю щ ий  планирование деятельности, показ 
некоторы х действий с приборам и, не сниж ает садлостоятель- 
ности учащ ихся по сравнению  с другой  группой  работ, здесь 
больш ая роль отводится садлсстоятельному анализу н аб л ю 
дений и результатов опыта, тогда как в указанны х вы ш е ра 
ботах на первый план выступает сам остоятельное  п р ове д е 
ние эксперимента;

—  при проведении эксперим ента со зд ан и ю  пол ож и тель 
ного отнош ения учащ ихся к процессу  познания способствует 
осознание ими важ ности получения результатов  опыта, о б е с 
печиваю щ их уяснение как пред ш ествую щ его, так и после 
д ую щ е го  материала, б о л ьш ую  роль здесь играет э м о ц и о 
нальность;

—  при проведении ф ронтальны х раб от  действия о тд е л ь 
ных учащ ихся находятся под  контролем  учителя, что с п о со б 
ствует повы ш ению  ответственности ш кольников  на данном  
этапе урока, т. е. наряду  с познавательны м  интересом  ярко  
выраж ены  мотивы, связанные с общ ественной  оценкой  труда 
ш кольников.

Рассм отрение классного эксперим ента как м етод а  о б уч е 
ния заканчивается анализом  роли  отдельны х видов его в ф о р 
мировании умений и навыков сам остоятел ьн ого  эксп е ри м е н 
тирования, что позволяет планировать систем ы  работ, харак 
теризую щ иеся  развитием  активности и сам остоятельности  
учащихся.

При анализе м етодики  реш ения задач по ф изике  с то ч 
ки зрения активизации учебного  процесса  об р ащ ае тся  вним а
ние на коллективное и см еш анное  реш ения, ком м ен ти р ован  
ные упраж нения на местах, составление условий задач и их 
роль в ф орм ировании  умений и навыков с ам остоя те л ьн ого  
расчета.

Как показы ваю т результаты  исследования, утверж ден ие  
о неэф ф ективности коллективного  реш ения  задач  в деле  ак
тивизации учащ ихся неверны. Д е л о  в том, что у тве р ж д а ю щ и е  
это авторы  не исходят из места и роли  коллективного  р е ш е 
ния в ф орм ировании  умений и навы ков  с ам о сто я те л ьн о го  р ас 
чета. Коллективное  реш ение  в больш и нстве  случаев являет
ся первы м  этапом  в ф ор м и р ован и и  умений и навыков, а сле 
довательно, активность учащ ихся нуж но видеть не в с а м о с то 
ятельном  выполнении действий, а в их анализе  и об о сн о ва - 
8



нии- Д аж е в том  случае, когда коллективное реш ение п р ово 
дится при сф ормировавш ихся умениях расчета, активность и 
самостоятельность учащихся высока, если они привлекаются 
к ком м ентированию  действий на всех этапах решения. В этом  
случае деятельность учащихся характеризуется согласован
ностью  в выполнении действий, связью  индивидуальной рабо- 
'ы  с коллективной, ярко выраженной последовательностью  
этапов решения задач. Созданию  познавательного во зб уж д е 
ния способствую т содержания условий задач, вклю чаю щ ие 
достиж ения советской науки и техники, описания явлений, на
блю даю щ ихся в быту, природе, технике, краеведческий м ате
риал, элементарные технические расчеты.

Комментированные упражнения на местах являются не
посредственным продолж ением  коллективного решения с 
записью  действий на доске, предполагая больш ую  сам остоя
тельность учащихся. Эти упражнения могут заменять коллек
тивное решение, приобретая функции контроля за ф орм иру
ю щ имися умениями и навыками самостоятельной работы.

См еш анное решение играет больш ую  роль в контроле за 
ф орм ированием  умений расчета, предполагая сочетание кол 
лективной работы  с самостоятельной. Данному виду решения 
задач свойственны такие работы:

а) коллективно разбирается запись условия задачи и ф и
зическая сущность его; учащиеся самостоятельно анализиру
ют условие задачи и реш аю т ее;

б) учащиеся уясняют условие задачи, записывают его, 
коллективно составляют план решения, затем реш аю т сам о
стоятельно;

в) комментируются только выполняемые действия,
г) коллективно анализируется только результат решения-

Больш ую  роль в уяснении принципов решения задач иг
рает составление их условий- Эта работа более эффективна, 
если она проводится в таком плане: устанавливается, какая 
величина должна быть найдена в результате решения состав
ляемой задачи; определяется, исходя из каких законом ерно
стей она будет найдена; подбираются данные условия зада
чи; составляется текст условия.

Этом у же способствует «предсказание» условий по по
ставленному вопросу, дополнение условий задач, в которых 
мало данных, привлечение эксперимента для составления, ре 
шения и анализа результатов выполненной работы.



И сходны м  м о м е н то м  в рассм отрении  систем ы  р абот с 
учебни ком  в восьм илетней  ш кол е  является связь их с ф о р м и 
р ую щ и м и ся  ум ениям и  и навы кам и  сам остоятельной  р аботы  с 
книгой. Н аряду  с задачей  привития учащ и м ся  послед ователь
ности изучения ,екста п еред  учителем  ф изики  стоит задача 
научить ш кольников  пол ьзоваться  технической литературой, 
ь ко тор ой  с о д е р ж а .ся  расчеты, описания п р и бо р о в  и уста
новок, анализ граф иков, табличны х данных и т. п- И з этих 
частных умений и навы ков  слагаю тся  умения р аботы  с книгой.

В диссертации  при вод ятся  п р и м е ры  работ, с п о со б с твую 
щ ие ф о р м и р о в а н и ю  этих ум ений  и навыков. В частности, в 
р е зультате  вы полнения  систем ы  заданий по изучению  текста, 
с о д е р ж а щ е го  описания п р и б о р о в  или технических установок, 
учащ иеся  уясн яю т  требования, пред ъ являем ы е  к д анном у  ви
д у  р аб о ты : найти осн овн ы е  части п р и бо ра  или установки, 
узнать  их назначение, уяснить принцип действия и применение 
прибора, сравнить с установкам и, им ею щ и м и  такое ж е На
значение-

А кти вн ость  учащ ихся  во врем я  р аботы  с книгой оп р е д е 
ляется ор гани заци ей  ф ронтальной  деятельности  учеников 
класса, с п о с л е д ую щ и м  р а з б о р о м  ее результатов.

Рассм отр ен и е  вопр оса  о записях и зарисовках учащ ихся 
вкл ю чает  анализ ф о р м и р ую щ и х с я  граф ических умений и навы
ков, а такж е  связь вы пол няем ы х  действий с мыслительными 
операци ям и . С и стем ати ческое  прим енение  записей и зари со 
вок  сп о со б с твуе т  ф о р м и р о в а н и ю  умений и навыков сам осто 
ятельной  работы, воспитанию  таких мыслительных операций 
как анализ, синтез, сравнение, обобщ ение , конкретизация.

Б о л ьш о е  значение  ки нод ем онстраци й  в активизации учеб 
ного  п р о ц есса  состоит в том, что они спо соб ствую т созданию  
устой чи вого  по зн ава тельн о го  возбуж дения-

Д ля  анализа д еятельности  учащ ихся во врем я киноде
м онстраци й  исходим  из такой  классификации  учебных ф иль

м ов:
1) вводны е  киноф ильм ы , пред назначенны е  для освещ е

ния важ ности  изучения оп ред ел енной  тем ы  или раздела;
2) и зл агаю щ и е  киноф ильм ы , ко то р ы е  либо  с о п р о во ж д а 

ю т рассказ учителя, либо  являю тся  источником  для сам осто 
ятельного  приобретени я  знаний;

3) о б о б щ а ю щ и е  киноф ильм ы , о све щ аю щ и е  более  глубо 
ко материал  данной тем ы  и систематизирующие его.



О б щ и м  в организации деятельности учащихся во время 
кинодемонстраций является постановка задач перед просм от
ром, планирование работы, исполнение плана, анализ резуль
татов просмотра. Содерж ание  этих работ определяется наз
начением кинодемонстраций-

С  целью  повыш ения активности учащихся во время тема
тических экскурсий целесообразно  подготовку к ним перене
сти с урока, предш ествую щ его посещ ению  объекта на систе
му уроков, материал которых будет иллюстрироваться. Э то  
способствует эмоциональной подготовке учащихся к экскур
сии, активизации их познавательной деятельности во время 
изучения нового  материала, разгрузке  вводной беседы. Во 
время экскурсии важны преж де всего коллективные задания, 
система которы х представляет собой расширенный план са
м остоятельной работы. Групповые задания позволяю т более 
полно представлять результаты  экскурсии во время заклю чи
тельной беседы, вклю чаю щ ейся в урок повторения материа
ла пройденной темы- Г

Глава третья посвящ ена анализу активности и сам остоя
тельности учащ ихся на уроке изучения нового материала. j£; 
методической литературе имеется описание больш ого числа 
уроков, отраж аю щ их усиление активности и самостоятельно 
сти учащихся, показывается эффективность урока, на кото 
ром  использую тся различные виды работ учащихся.

Характерны м и чертами большинства из _
ков являются: активизация учебного процесса Р 
ся фактически в схеме комбинированного 

ДЛЯ развития активности И с а м ° с ^  

использую тся в основном  работы, Котор 
предполагаю т деятельность всех учащих '

*  ui/ я и т а ю т  на отказ от дом аш -им ею тся работы, которы е указ

них заданий; х пабот учащихся и акти-
больш ая часть рассматриваема ^  к этапу урока, глаа- 

еизирую щ их их деятельность отн е нового м атериа„
пая дидактическая цель которого  У
л а-

Таким образом , при рассмотрении вопроса об  активиза- 
ции и самостоятельности учащихся на уроке изучения ново 
го материала многие учителя указы ваю т на целесообразность  
и эф ф ективность применения различных видов работ учени-



ков на од ном  и том  же уроке. О днако  данные работы  учи
телем не даю т полного представления о такой организации 
учебных занятий.

В реф ерируем ой  работе  основой  рассм отрения этого во 
проса служ ит анализ м етод ов  обучения с точки зрения все
м ерного развития активности и сам остоятельности  учащихся, 
освещ аемый во второй  главе.

В результате проведенного  исследования приходим  к 
следую щ им  вы водам  по организации активной познаватель
ной деятельности учащ ихся на уроке, основная цель к о то р о 
го изучение нового  материала.

Активная деятельность учащихся, степень активности и 
самостоятельности их на уроке  зависит от характера органи
зации работы  по проверке  знаний, и зучению  нового  м атери 
ала, первичном у закреплению  изученного.

На уроке  изучения нового  м атериала находят прим ене
ние все ф орм ы  проверки  знаний:

1) индивидуальный, уплотненный, ф ронтальны й  опрос, 
проводим ы е в начале урока;

2) проверка знаний в связи с изучением  нового;
3) письменные проверочны е  работы .

Активизация познавательной деятельности  учащ ихся во 
время слуш ания ответов товарищ ей  производ ится  путем  при 
влечения учеников класса к дополнению , исправлению  и 
уточнению  излагаемого, постановкой  вопросов, требую щ и х  
объяснения конкретных явлений и фактов, новых по сод е р 
жанию, но которы е  м огут быть объяснены  на основе  п о в то 
ряемого, привлечением  при ответах дем онстраций, реш ения 
оадач, граф ических упражнений, таблиц и т. п-

П роверка  знаний в связи с изучением  нового  служ ит с о 
единению  этих двух элем ентов урока  в один, причем  о б ъ я с 
нение новых фактов, «предсказы вание» их говорит о глубине 
усвоения ранее изученного.

Письменные творческие  работы  представляю т собой  си
стему работ учащихся, которая  способствует ф ронтальном у  
закреплению  изученного  и проверке  знаний по у зло вы м  в о п 
росам  каж дой темы-

И зучение нового  м атериала проводится  путем  излож ения 
учителем, беседы, сам остоятельного  приобретения знаний.

Рассказ учителя свойствен каж д ом у  уроку, преследуя 
различные цели.



Активизация познавательной деятельности учащихся во 
время рассказа учителя проводится путем  выполнения запи
сей и зарисовок  учащимися, постановкой конкретных задач 
перед рассказом, которы е реш аются учениками после слу
шания излагаемого, постановкой проблем  и обоснованием  
необходим ости  их решения- Рассказ учителя, имеющ ий цель 
дополнения, уточнения излагаемого учащимися, характерен 
для каж дой части работы, заклю чаю щ ей либо отдельные ча
сти работы  на уроке, либо всю работу в целом. Дополняя, 
уточняя ответы  учащихся, учитель сообщ ает новые факты, ко 
торы е учащ иеся не могли узнать из других источников, ф ор 
мируя у учащ ихся диалектико-материалистическое м и ровоз
зрение, связывая изучаемый материал с жизнью, воспитывая 
ш кольников в духе коммунизма-

Во врем я беседы степень активности учащихся опреде 
ляется творческим  подходом  к изучаемому, самостоятельно 
стью  их суждений, ответами, которые не столько констатиру 
ю т факты, сколько обосновы ваю т их. Полнота ответа учащ е
гося, вклю чаю щ его  обоснование его, зависит от подготовлен 
ности ученика к беседе, от имеющихся знаний, от усвоения 

материала.

Беседа проходит успешно, не раздробляясь на мелки 

вопросо-ответны е части, только тогда, когда *
магически, начиная с первых уроков физики в 6 классе при- 
вивает умение учащимся, отвечая на вопрос, повто-
свои суждения, обосновывать со енем прио6-
рения ф орм улировок, «ж ег > \ суждений, что о

ретают_ умение и HaDb' ^ TJ b'P; * cea более активной, самостоя- 
дальнеиш ем  делает ра^ У числа дополнительных во-
тельнои, не требую щ ей боль1Л° умений играет речь
просов. Больш ую  Р ° ль '’ П£вляется образцом  для учащихся, 
учителя на уроке, т. к. она явл высказывании своих суж .
8 воспроизведении изученного

дений- ^ ..исследовательском плане» акти-
Проведение беседы -  чащ ихся, приобщ ая их к

визирует и развивает мышление у 
элементам  научного исследования.

Включение в урок различного вида самостоятельных ра
бот, требую щ их ф ронтального выполнения задании, служит 
ф ронтализации участия учеников класса в беседе.

Оо



П роведение  предварительной работы, в которой  учащ и 
еся подводятся  к сам остоятельном у  выяснению  нового, цен
но как средство ф орм ирования  умений и навыков сам остоя
тельной работы, тр е бую щ е е  активной мыслительной деятель
ности-

беседа,, проводим ая  после такой работы, характеризует
ся больш ой  активностью  учащихся, полнотой и об основанно 
стью  ответов их.

Беседа, проводим ая  на уроке  характеризую щ аяся  боль
ш им  числом  вопросов  и ответов, долж на заканчиваться р аб о 
той по систематизации и об о б щ е н и ю  изученного.

Выдвиж ение пр облем ы  перед началом  изучения м атери
ала на уроке  служ ит созд ани ю  у учащ ихся внутренней н еоб 
ходим ости  выполнения работы  по усвоению  и практическо
му прим енению  учебного  материала- Характерны м  для м ето 
да постановки проблем  является:

а) постановка задач, ответ на которы е м ож ет быть най
ден в результате  всей работы  по изучению  нового;

б) наличие беседы  или рассказа учителя, указы ваю щ их 
на важ ность реш ения поставленных задач.

Б ол ьш ую  ценность им ею т беседы, основы ваю щ иеся на 
м атериалах ком м унистического  строительства в С С С Р , жизни 
и работах отечественных и прогрессивных зарубеж ны х у ч е 
ных, атеистическом  п р о и зво д стве н н о м  и краеведческом  м а
териале;

в) наличие планирования предстоящ ей деятельности, свя
зы ваю щ ей  пр обл ем у  с системой задач, реш аем ы х на отдель
ных этапах урока-

На уроках изучения нового  материала, когда материал, 
вклю чает в себя не один, а целый ряд  основных положений, 
б о л ьш ую  роль играет сопутствую щ ее  закрепление. В б ол ь 
шинстве случаев оно имеет ф о р м у  сам остоятельных работ, 
служ ит ф ронтальном у  закреплению  знаний, позволяет сле
дить за усвоением  м атериалов при выяснении нового  и управ
лять этим  процессом -

П о сл е д ую щ е е  закрепление не теряет свою  ценность, т. к. 
служ ит окончательном у первичном у закреплению  изученного 
на уроке  и систематизации полученных знаний-

О ценка  знаний учащ ихся в виде п оуро чн ого  балла яв
ляется и оценкой  работы  учащ егося  на уроке.



В конце урока  во зм о ж н о  отведение времени на реш е
ние занимательных задач или проведение ф ронтального оп 
роса Эта работа характеризуется больш ой активностью  у ч а 
щихся и позволяет снизить ту напряженность, которая харак
терна для выяснения нового материала, позволяет уточнить 
ту оценку, к о то р ую  намерен учитель поставить ученику в ви

де поуро чн ого  балла.
Ввиду того, что работа на уроке становится сравнитель- 

ь ° больш ой  по объему, необходим о использовать всевоз
м ож ны е  средства, сокращ аю щ ие  время на дачу заданий 
(применение дополнительной доски, таблиц и т- п.).

При использовании рассмотренных во второй и третьей 
'л авах  ф ор м  работы  учащ ихся изменяется и структура у р о 
ка, т- е. не всегда проверка знаний, изучение нового, первич
ное закрепление бы ваю т обособлены  по времени, а могу! 
переплетаться. В этом  случае проанализировать структуру 
Урока с точки зрения этапов, имею щ их одну главную дидак
тическую  цель, нельзя. Э то  становится возм ож ны м  если рас
сматривать урок, как совокупность работ учащихся по изуче
нию  отдельных порций учебного материала .Такой подход к 
построению  и анализу урока позволяет не только организо
вать активную  и сам остоятельную  работу в течение сорока 
пяти минут, но и установить рациональность (акой организа 
Ции учебного  процесса, увидеть м ним ую  самостоятельность 
учеников, которая, кром е  вреда, ничего не приносит. П остро 
ение урока  по изучению  нового материала по видам раоо^ 
учащихся, не исключает и комбинированного урока, которь 
при изучении определенного круга вопросов является

рациональным.
М етодически  правильное использование различных Ф ° Р '*  

работы  на уроке  позволяет перенести всю  тяжесть по у 
ению  нового  материала с домаш ней работы  на классную.

П роцесс  обучения становится более управляемым, так 
как учитель узнает о результатах работы не в конце урока 
ко врем я послед ую щ его  закрепления, а в процессе изучения 
нового, что позволяет вовремя исправлять возникаю щ ие не

точные или неверные суждения-
В данной работе  показывается, что рациональное пост 

роение урока по видам работ возм ож но  только в том  сл > 
чае, когда он планируется в системе уроков, учитывая значи-
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мость предлагаем ых учащ имся заданий в деле развития и 
ф орм ирования  системы знаний, умений и навыков.

В четвертой главе рассматриваю тся результаты  педаго
гического эксперимента проведенного в семи школах г. Во
ронеж а в 1962 1963 учебном  году. Э то м у  эксперименту
предш ествовала работа по предварительной проверке неко
торы х вы водов в 6— 7 классах средней ш колы  N2 7 и о б о б 
щ ению  опыта работы  учителей физики. Эксперимент охватил 
окол о  тысячи учащихся. Ш колы  были разбиты  на две группы

экспериментальные и контрольные. В экспериментальных 
ш колах учителя работали согласно разработанны м  планам, 
которы е  иллю стрирую т основные положения диссертации.

В контрольны е ш колы  планы не давались. Для контроль
ных ш кол  характерны м  было следую щ ее:

1. Активизация деятельности учащихся проводилась в 
основном  в схеме ком бинированного  урока, главным об р а 
зо м  при выяснении нового  материала.

2. Привлекались в больш инстве случаев работы, требую - 
ш,ие непосредственного выполнения действий (ф ронтальные 
опыты, работа  с учебником).

3. Работа не носила систематического характера, т- е- ак
тивизация рассматривалась не в системе уроков, а только на 
отдельны х из них.

4. П роверка  знаний осущ ествлялась путем  проведения 
ф ронтального  и индивидуального опроса.

5- Закрепление  изученного проводилось лишь в конце 
урока.

ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТА:
1 Результаты  выполнения заданий учащ имися обеих 

групп школ, тр ебую щ и х  воспроизведения изученного или при
менения знаний, закрепленны х во время б ольш ого  числа уп 
ражнений, к частным  примерам , указы ваю т на приблизитель
но одинаковы е решения. Э то  говорит о том, что учащ иеся 
обеих групп ш кол  имели одинаковы е возм ож ности  в усвое
нии подлеж ащ его  эксперим ентальной проверке  материала.

2. Результаты  выполнения заданий учащ им ися экспери
ментальных ш кол  сильно отличаю тся от результатов  работ 
учащ ихся контрольны х школ, оцениваем ы х на «4» и «5». Во 
многих работах бы ло больш е  учащ ихся контрольны х школ, 
не справивш ихся с заданиями- Э то  указы вает на то, что уча
щ иеся экспериментальны х ш кол более глубоко  и прочно  ус-



ваивали изучаемый материал, работа охватывала больш ое  
число учащихся, воврем я исправляя имею щ иеся недоработ
ки, т. е. характеризовалась ф ронтальным усвоением  м атери

ала.

3. Учащ иеся экспериментальных школ умели связывать 
частный прим ер  с изученным теоретическим материалом, что 
ие всегда наблю далось в работах учащихся контрольных 

школ.

4. Учащ иеся экспериментальных школ более полно ана- 
лизирозали предлагаемые условия заданий, тогда как отсут
ствие этого у учащ ихся контрольных школ вело к неправиль
ным реш ениям  и ответам  по заданиям.

5- О тветы  учащ ихся экспериментальных школ отличались 
от ответов учащихся контрольных школ более полным обос
нованием ответов, наличием обобщ ений по выполненной ра

боте-

6- Ф орм и рование  умений самостоятельной работы бо 
лее полно проходило у учащихся экспериментальных школ.

7. Учащ иеся экспериментальных школ более прочно ус 
ваиеали не только определения и ф ормулировки законов, но 
и теоретическое обоснование их. Таким образом, результаты 
педагогического эксперимента подтвердили целесообраз
ность предлагаемой системы работы  по развитию активности 
и самостоятельности на уроках физики в восьмилетнеи шко

ле. Отдельные результаты работы обсуждались и были одо 

брены на следующих совещаниях:
1. «Центральные педагогические чтения», 1963 , р

АПН РСФСР-
2. Ill-я Всероссийская научная конференция по методике

преподавания физики и общетехнических АИС^ 1'ЛЛИ|̂  -
ней и высшей школе, г. Москва, М О П И  им. Н- К- Крупской,

июнь 1962 г.
3. IV -я Всероссийская научно-методическая конференция

по преподаванию  физики, астрономии и технических дисцип

лин в высшей и средней школе- v .
г. М осква, М О П И  им- Н- К. Крупской, июнь 1964 г.
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4. Областные педагогические чтения при Воронеж ском  
институте усоверш енствования учителей в 1961, 1962 и 1963 
годах.

5. Научные конф еренции преподавателей Белгородского 
пединститута в 1963, 1964, 1965 годах-

6. Научная конф еренция преподавателей Ум анского пед
института в 1967 году.

Основное содержанка диссертации освещено в следую
щих работах:

1. В. И. Каленик. Повыш ение активности учащихся в п р о 
цессе учета знаний по физике в V I —  V III классах- «Ф изика и 
школе», 1963, N9 4, стр- 77— 79.

2. В. И. Каленик- Активизация познавательной деятельно 
сти учащ ихся и привитие им умений и навыков самостоятель
ной работы  на уроках физики в восьмилетней школе. «И зве
стия Воронеж ского  педагогического института», т. 44, 1964, 
стр. 33— 41-

3. В. И. Каленик. Организация работы  с учебником на 
уроках физики. «Ф изика в школе», 1965, №  1, стр. 84— 85-

4. В. И. Каленик. Активность и самостоятельность уча
щихся в процессе решения задач и работы  с учебником  на 
уроке физики.

С б  «Вопросы  обучения и воспитания учащихся в процес
се преподавания физики», Орел, 1965, стр- 48— 61.

5. В. И. Каленик. О  проведении лабораторных работ по 
физике в V I V III классах- «Конф еренция по итогам научной 
работы  за 1965 г. Белгородский пединститут». (Тезисы докла
дов), стр. 116— 119.

6. В. И. Каленик, А  В. Сергеев. П роблем ность при изу

чении физики в V I— VIII классах- «Конф еренция по итогам на

учной работы  за 1965 г. Белгородский пединститут» (тезисы 

докладов), стр. 119— 120.

7- В. И. Каленик. О  структуре урока физики, основная 

цель которого  изучение нового  материала.

Сб- «Вопросы  преподавания физики и математики в ш ко

ле», Курск, 1966 г., стр. 152— 163-



8- Н. Н. Щ еголев, В- И. Каленик. Повыш ение эф ф ектив
ности урока  физики.

Сб. «Пути повы ш ения эф ф ективности преподавания фи
зики», Воронеж , 1967 г-, стр- 5 — 55.

9- В. 1. Каленик. Анал|‘з активное™ i сам ослйносл  учжв 
при використанж  р1зних метод1в навчання на уроках ф1зики 
у восьм ир!чж й школ!.

Сб. «Викладання ф1зики з школЬ>, випуск 6, стр- 32— 45 
(в печати).

Ю. В. I. Каленик, I- Я- Романовський, М. 1- Хоменко. Де- 
када ф1зики в ш колк Сб. «Викладання ф!зики в школ!», (в пе
чати).



БФ 20211. Подписано в печать 25.X. 1968 г. 
Формат бумаги 60x90/16. Печатных листов 1,25. 

Зак. 4215. Тираж 200.

Уманская гортипография Черкасского облуправления по печати, 
г. Умань, ул. Шевченко, 26.


