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В свете решений XXIV съезда КПСС, Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему 
среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии обще
образовательной школы» проблема научной организации учебно-вос
питательного процесса, в частности разработка вопросов нормиро
вания труда школьников, приобретает важное значение.

Успешное решение задач нормирования учебного труда на осно
ве научных исследований и передового опыта является одним из 
важнейших условий высокой эффективности и совершенствования 
обучения в советской школе.

Указывая на то, что в основе производительности труда лежит 
его организация и нормирование, В. И. Ленин писал: «Главное — 
нормы...»1.

В 20-е годы, в ответ на призыв В. И. Ленина учиться работать, 
развернулось широкое движение за научную организацию труда 
также и в советской школе.

Необходимость пропитать обучение на всех ступенях и во всех 
типах школ принципами НОТ была особо подчеркнута в Резолю
ции II Всесоюзной конференции по НОТ в марте 1924 года2.

Создание новой трудовой политехнической школы в нашей стра
не потребовало безотлагательного решения многих вопросов ее 
организации, среди которых важное место занимало нормирование 
учебного труда школьников.

Исследованиями и разработками в области организации и нор
мирования школьной работы занимались в то время Н. К. Круп
ская, П. Блонский, М. Бернштейн, В. Белоусов, С. Иванов, Г. Кры
лов, К- Никонов, П. Рудик, К. Соколов, С. Шацкий и другие выда
ющиеся педагоги. В их работах отразились основные положения 
общей теории нормирования труда, в принципах разработанной к 
1926 году: расчленение учебного труда школьников на операции,

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 278.
2 Л. Н. Щербши. (ред.). Научная организация труда и управления. М., 1966, 

стр. 39.



учет времени на эти операции, продуктивность труда учеников, со
отношение классной и домашней работы и т. д.

В работе П. Рудика «Вопросы НОТ в школе»1, В. Белоусова 
«Основы организации умственного труда»2, К- Никонова «О дози
ровке труда учащихся единой трудовой школы»3, М. Бернштейна 
«Учет времени школьников»4 и других рассматривались методы, 
которые наиболее экономным путем приводят к прочному усвоению 
учащимися знаний, умений и навыков. При этом в качестве основ
ного способа изучения затрат времени школьников были признаны 
наиболее целесообразными различные виды хронометража.

Исследования по вопросам нормирования учебного труда 
школьников в 20-е годы велось в трех направлениях: а) изучение 
бюджета времени учащихся; б) определение их оптимальной на
грузки классными занятиями в школах I и II ступени; в) определе
ние оптимальных норм времени на выполнение домашних заданий.

Однако несмотря на то, что были установлены основные мето
ды школьной работы и методы изучения затрат времени, которые 
объективно отражали педагогическую, психофизиологическую и ор
ганизационную стороны нормирования учебного труда, результаты 
исследований ограничивались разработкой лишь общих норм до
зирования времени классной и домашней работы применительно к 
тем условиям.

Итогом длительного изучения рабочего дня школьников педа
гогической секцией научно-методического Совета Ленинградского 
городского отдела народного образования явились нормы времени 
классной (I ступень — 5 учебных часов, II ступень — 6 учебных 
часов в день) и домашней учебной работы (в школах I ступени — 
до 30 минут, в школах II ступени — до 45 минут в день)5.

Общие для всех учебных предметов нормы времени классных 
занятий, установленные в конце 20-х годов, явились наиболее ста
бильными и в настоящее время с небольшими изменениями за
креплены в качестве оптимальных норм Уставом средней обще
образовательной школы6.

1 П. А. Рудик. Вопросы НОТ в школе. Новая Москва, 1925.
2 В. Белоусов. Основы организации умственного труда. Сб.: Учет педагогиче

ской работы как метод научной орг. се. Л., 1926.
3 К. Никонов. О дозировке труда учащихся единой трудовой школы. Сб.: Учет 

пед. работы как метод научной орг. ее. Изд. 2-е, М., Л., 1927.
4 М. Бернштейн. Учет времени школьников. Сб.: Вопросы НОТ в школе. Под 

ред. С. В. Иванова. М., 1927.
5 К. Никонов. О дозировке труда учащихся единой трудовой школы.
6 Устав средней общеобразовательной школы. ,«Уч. газета» от 15.IX.1970 г., 

разд. 1. п. 8.



Иначе обстояло дело с нормами времени домашней работы 
учащихся.

В 30-е и 40-е годы внимание ученых было направлено на теоре
тическую разработку проблемы самостоятельной работы: опреде
ление ее места в учебном процессе и классификации видов (Р. М. 
Микельсон', Е. Я- Талант1 2 и др.).

Объем домашней самостоятельной работы школьников зависел 
от условий и особенностей учебного процесса, опыта педагогов.

В 1951 году приказом Министра просвещения РСФСР3 были 
установлены общие нормы времени выполнения домашних зада
ний, ограниченные рамками 2-3 часов в день.

В это же время начинались исследования работоспособности 
учащихся на различных этапах обучения в школе, результатами 
которых впоследствии явились фундаментальные работы Ю. Пра- 
тусевича4, М. В. Антроповой5 и других авторов. Ценный вклад в 
разработку проблемы самостоятельной работы внесли исследова
ния, выполненные группой дидактов Института теории и истории 
педагогики под руководством Б. П. Есипова и опыт учителей Ли
пецкой и других областей.

Исследования динамики работоспособности учащихся в про
цессе учебной деятельности позволили определить общие нормы 
времени самоподготовки школьников в современных условиях обу
чения, которые зафиксированы в Уставе средней общеобразова
тельной школы по классам, в частности для V—VI классов — до 
2,5 часов.

Однако указания на допустимую общую продолжительность 
выполнения домашних заданий не определяют ни времени само
подготовки по отдельным учебным предметам, ни объема и времени 
выполнения конкретных заданий.

Самостоятельная работа учащихся дома протекает без наблю
дения и руководства учителем, по его заданию и в специфических 
условиях, когда школьник не имеет непосредственной опоры на 
образец выполнения задания и возможности творческого обмена, 
то есть учащийся стремится достигнуть поставленной в задании

1 Р. М. Микельсон. О самостоятельной работе учащихся в процессе обучения. 
М., Учпедгиз, 1940.

2 Е. Я. Голант. Некоторые принципиальные вопросы развития самостоятель
ности школьников. Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 52, Кыштыы, 1944.

3 Приказ № 1093 МП РСФСР «О мерах по устранению перегрузки учащихся 
домашними заданиями» от 12.XII.1951. Спр. дир. школы. М., 11955, стр. 238.

4 Ю. М. Пратусевич. Умственное утомление школьника, М. «Медицина», 1964.
5 М. В. Антропова. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе 

учебной и трудовой деятельности. М., «Просвещение», 1968.



цели собственными усилиями, выражая в определенной форме ре
зультат своих учебных действий.

Эффективность учебного труда школьника в условиях 
самоподготовки зависит от степени интенсивности его учебных 
действий, которая, в свою очередь, обуславливаются качеством ус
воения знаний, умений и навыков по каждому учебному предмету, 
достигнутых в ходе классной работы и подготовкой выполнения 
домашнего задания во время предшествующего урока.

Наибольшая интенсивность выполнения домашних заданий, то 
есть максимум эффективности за минимально возможное учебное 
время, может быть достигнута путем правильного нормирования 
при наличии в распоряжении учителя определенных оптимальных 
показателей, отражающих количественную и временную характе
ристику труда школьника по каждому виду учебной деятельности 
во взаимосвязи с фактором работоспособности учащихся1 и отно
сительно заданных условий обучения: фондов учебного времени, 
объема учебного материала и требований к знаниям и уровню 
сформированности навыков и умений для каждого этапа обучения2.

Иначе говоря, наличие количественных и временных показате
лей самостоятельной работы по каждому учебному предмету позво
лит регулировать объем и время выполнения домашних заданий в 
рамках общей нормы времени самоподготовки с учетом пределов 
работоспособности школьников, то есть управлять самостоятель
ной работой учащихся. Поэтому разработка таких показателей име
ет в современных условиях обучения крайне важное и актуальное 
значение.

Необходимость нормирования самоподготовки школьников как 
звена учебного процесса, которое осуществляется без непосред
ственного контроля со стороны учителя, подтверждается проведен
ными в конце 60-х годов кафедрой психиатрии Киевского институ
та усовершенствования врачей исследованиями умственной нагруз
ки учащихся средней школы3. Эти исследования показали непо
средственную или косвенную связь возникновения и развития нерв
но-психических расстройств у школьников с фактом умственной 
перегрузки, воздействию которой более всего подвержены возраст
ные группы учащихся V—VI классов.

1 Н. В. Черпинский. Вопросы построения уроков во взаимосвязи с фактором 
работоспособности учащихся. Канд. диссертация. Киев. 1962.

2 В. С. Цетлин. Контроль речевых умений в обуч. ин. языкам. М., «Просве
щение», 1970.

3 В. Н. Кузнецов, С. Н. Зинченко, Е. Ф. Филиппова. К вопросу о роли умств. 
перегрузок в возникн. и разв. нервно-псих. расстройств у детей и подростков. Ма
тер. симпозиума «Физиология, характеристика умств. и творч. труда». М., 1969.



Существующие нормы продолжительности самоподготовки да
ют возможность самопроизвольного увеличения объема домашних 
заданий. В то же время организаторы учебно-воспитательного 
процесса и классные руководители, ввиду отсутствия конкретных 
показателей нормирования домашних заданий по ученым предме
там, не имеют возможности контролировать дозирование самостоя
тельной работы на дом.

Между тем, в педагогической литературе вплоть до последнего 
времени проблема научной организации учебно-воспитательного 
процесса не рассматривалась в связи с улучшением нормирования 
домашней работы учащихся средней школы.

Целью настоящего исследования явилось всестороннее изучение 
затрат времени учащихся V—VI классов на выполнение 
ими домашних заданий по всем учебным предметам, уста
новление зависимости этих затрат от различных факторов, разра
ботка норм времени самоподготовки по каждому предмету и нор
мативов по видам учебной деятельности на примере иностранного 
языка, рекомендаций по нормированию конкретных домашних за
даний с помощью нормативов и на этой основе предоставить в рас
поряжение учителей V—VI классов средство нормирования объе
ма и времени выполнения домашних заданий, которое позволяет 
повысить интенсивность и качество самостоятельной работы и в 
конечном счете способствует повышению эффективности процесса 
обучения.

В связи с постановленной целью в нашем исследовании реша
лись следующие конкретные задачи:

1. Теоретический анализ учебной деятельности школьников 
при выполнении ими домашних заданий.

2. Изучение затрат времени на выполнение школьниками до
машних заданий по учебным предметам V—VI классов.

3. Определение оптимальных норм времени самоподготовки 
по учебным предметам V—VI классов.

4. Разработка методики расчета нормативов по видам учебной 
деятельности и определение нормативов домашних заданий на при
мере изучения иностранного языка в V—VI классах.

5. Разработка практических рекомендаций по организации само
подготовки учащихся V—VI классов в условиях нормирования до
машних заданий на основе проверки эффективности использования 
норм и нормативов в практике школьной работы.

По ходу исследования автором решались и другие задачи, свя
занные с нормированием домашних заданий учащихся V—VI клас
сов как, например, определение единицы измерения учебного ма



териала, факторов, оказывающих влияние на величину затрат вре
мени при самоподготовке школьников, классификация видов до
машних заданий, анализ объема учебного материала на примере 
иностранного языка, создание расчетно-нормативной базы и другие.

При изложении и разработке вопросов нормирования домашних 
заданий автор исходил из основных методологических положений 
марксистско - ленинского учения о труде, из положения 
общей теории нормирования труда при социализме, руководствуясь 
при это постановлениями Партии и Правительства в области на
родного образования и материалами министерств просвещения 
СССР и союзных республик.

В процессе разработки темы диссертации были применены сле
дующие методы исследования:
а) анкетное изучение условий обучения и затрат времени учащихся 

на самоподготовку;
б) самохронометраж домашних заданий по учебным предметам 

V—VI классов и по видам учебной деятельности при выполне
нии домашних заданий;

в) хронометраж самоподготовки по учебным предметам и домаш
них заданий по видам учебной деятельности;

г) анализ школьной документации и математико-статистический 
метод исследования;

д) изучение и обобщение опыта нормирования домашних заданий 
в практике работы учителей;

е) беседы с учащимися и учителями по организации самоподго
товки, дозированию домашних заданий и затратам времени на 
их выполнение;

ж) непосредственное наблюдение за организацией и ходом выпол
нения домашних заданий;

з) опытная проверка эффективности использования нормативов и 
норм времени в практике нормирования домашних заданий. 
Анкетирование, различные виды хронометража домашних зада

ний в V—VI классах и другие исследования проводились на про
тяжении 1969—1972 годов более, чем в 30 школах Киевской, Хмель
ницкой, Николаевской, Харьковской областей, в городах МССР: 
Кишиневе, Тирасполе, Бендеры, Дубоссары и ряде сельских школ 
Украины и Молдавии.

Всеми видами исследований было охвачено более 4.000 учащих
ся V—VI классов украинских и молдавских школ и получено около 
24.000 данных.

Опытная проверка эффективности использования нормативов и 
норм времени, а также рекомендаций по организации и нормиро
ванию домашних заданий в V—VI классах средней школы прово-



лилась в течение 1971—1972 учебного года более, чем в 8 школах.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, биб

лиографии и рекомендаций по организации и нормированию до
машних заданий в V—VI классах средней школы. Каждая глава 
завершается изложением выводов.

Таблица 1
Количество школьников, принявших участие в исследованиях затрат времени 

на выполнение домашних заданий, и количество собранных данных

Методы исследования
общее
число
уча
щихся

V классы VI классы

ЧИСЛО
уча
щихся

количе
ство

данных

ЧИСЛО

уча
щихся

количе
ство
данных

1. Анкетный опрос 1172 560 10845 612 112076
2. Самохронометраж домашних 

заданий по учебным предме
там V—VI классов. 670 350 6489 320 3666

3. Самохронометраж домашних 
заданий по немецкому язы
ку. 513 245 3768 268 3988

4. Контрольный хронометраж 
домашних заданий в V—VI 
классах 65 34 219 31 258

5. Наблюдение за организаци
ей и ходом выполнения до
машних заданий 280 120 1300 160 2080

6. Беседа с учащимися об ор
ганизации и затратах време
ни на выполнение домашних 
заданий. 1300 700 700 600 600

7. Проверка нормированных и 
фактических затрат време
ни на выполнение домашних 
заданий в V—VI классах 67 33 880 34 910

Всего: 4067 2042 22401 2025 23578

Во введении дается обзор литературных источников по организа
ции и нормированию домашних заданий учащихся, анализируется 
состояние нормирования в практике работы учителей, нерешенные 
вопросы нормирования самостоятельной работы школьников, обо
сновывается актуальность решения вопросов нормирования, изла
гается цель, задачи и методы исследования.



В пе р в о й  г лаве  «Теоретические вопросы нормирования 
домашних заданий» исследуется учебный труд школьника с точки 
зрения его структуры, возможности измерения и нормирования.

На основе положений общей теории и методики нормирования 
труда при социализме в главе излагаются методологические и тео
ретические основы нормирования домашних заданий учащихся, 
рассматривается состояние нормирования заданий в практике ра
боты учителей, дается классификация видов домашних заданий по 
учебным предметам V—VI классов и вскрывается зависимость про
должительности самоподготовки по учебным предметам от вида 
домашних заданий. В главе определяется единица измерения учеб
ного материала на примере иностранного языка. В заключение рас
крывается значение нормирования самоподготовки.

Учебный труд школьника V—VI классов при выполнении им до
машних заданий представляет собой деятельность, направленную 
на закрепление знаний, совершенствование навыков и умений, при
обретенных в ходе классных занятий. Действия учащихся при само
подготовке регулируются и направляются сознательной целью. При 
этом школьник затрачивает определенные усилия и время.

Возможность измерения и нормирования самоподготовки 
школьников по учебным предметам, связанным с практическим 
применением достигнутых умений и навыков, основывается на под
ходе к выполнению домашних заданий как к разновидности ум
ственного труда.

К. Маркс писал, что присвоение определенной совокупности ору
дий производства равносильно развитию определенной совокупно
сти способностей у самых индивидов1.

Эти способности развиваются у человека в виде прижизненного 
формирования высших психомоторных функций; не иначе обстоит 
дело и с усвоением явлений духовной культуры2.

Однако умственный труд учащихся отличается от других видов 
умственного труда тем, что операции в учебной деятельности связа
ны с постоянным изменением уровня их усвоения, быстрота про
текания операций затрудняется отсутствием в прошлом подобного 
опыта, исполняются они в новых связях и опосредствованиях, то 
есть уровень выполнения учебных действий динамически подвижен 
в связи с продвижением учащихся в усвоении материала, индиви
дуальными особенностями школьников и условиями обучения.

Как человеческая деятельность вообще, в том числе и трудовая, 
учебная деятельность является процессом, имеет свою структуру

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. М., 11956, стр. 68.
2 А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. М., «Мысль», 1965, стр. 406.



(представляет собой ряд последовательных действий и операций) 
и, следовательно, может развиваться как учебный трудовой про
цесс, который подлежит измерению и нормированию.

Дидактическое значение нормирования самоподготовки учащих
ся V—VI классов показано в диссертации на раскрытии двух 
наиболее важных сторон: психофизической и организационно-мето
дической.

Важность нормирования труда учащихся с точки зрения физио
логии и психологии состоит в устранении и предупреждении ум
ственного утомления, которое вызывается перегрузкой домашними 
заданиями. Поэтому правильно поставленный количественный учет 
и нормирование объема и времени самостоятельной работы школь
ника дома позволит поддерживать оптимальный уровень его работо
способности, значительно увеличит интенсивность самоподготов
ки и, в конечном счете, повысит ее качество и эффективность. Со 
стороны организационно-методической регулирование самоподго
товки по объему и времени для всех учебных предметов, чередова
ние трудоемких заданий с более легкими, письменных и устных, 
очередность работы над предметами в зависимости от индивидуаль
ных особенностей школьника — чрезвычайно важны для преду
преждения перегрузок и переутомления.

Вместе с тем изучение вопроса о состоянии нормирования само
подготовки показывает, что в практике работы учителей отсутству
ет средство регулирования объема и времени выполнения домаш
них заданий, что дозирование самостоятельной работы учащихся на 
дом осуществляется путем простого отбора или распределения 
учебного материала в зависимости от потребностей учебного про
цесса, в то время как программы, учебные планы, учебники и учеб
ные пособия не содержат указаний на нормы времени выполнения 
домашних заданий и нормативов, с помощью которых учитель мог 
бы регулировать объем и время самоподготовки в пределах допус
тимой ее продолжительности при оптимальной работоспособности 
школьников в заданном качестве усвоения умений и навыков по 
этапам обучения.

Нормирование домашних заданий учащихся должно рассматри
ваться под углом зрения взаимосвязи учебных предметов и их 
взаимовлияния друг на друга, а также специфики, места и удельно
го веса в общей системе преподаваемых дисциплин.

Обеспечивая усвоение и закрепление знаний, совершенствование 
навыков и умений, домашние задания выполняют важнейшую ди
дактическую функцию и составляют органическую часть правильно 
организованного учебно-воспитательного процесса в школе.



Многосторонняя связь самостоятельной работы со всеми звень
ями учебного процесса, принципами и целями обучения обуславли
вают классификацию видов домашних заданий по каждому учеб
ному предмету.

Положив в основу классификации видов домашних заданий их 
дидактическое назначение и характер использования знаний, уме
ний и навыков, достигнутых в ходе классных занятий и опираясь на 
исследования самостоятельности школьников в ряде работ совет
ских дидактов и отдельных авторов1, диссертант выделяет следую
щие виды домашних заданий:

а) домашние задания, связанные с логической переработкой 
или доуяснением знаний с помощью текстов учебников и учебных 
пособий;

б) домашние задания, связанные с практическим применением 
усвоенных знаний, умений и навыков (решение задач, упражнения 
и т. д.);

в) познавательно-практические домашние задания учащихся 
(сочинения, наблюдения и выводы и т. д.);

В ходе исследования установлено, что фактические затраты 
времени в неделю на домашние задания, связанные с практическим 
применением знаний, умений и навыков (например, по математике 
и языковым предметам) значительно превосходят затраты времени 
на выполнение домашних заданий других видов:

, а) домашние задания по математике: V классы — 186 минут, 
VI классы — 180 минут;

б) по родному, русскому и иностранному языкам: V классы — 
108—88 мин., VI классы — 92—82 мин.;

в) по родной и русской литературе: V классы —* 69—86 мин., 
VI классы — 92—82 мин.;

г) по физике, истории географии и биологии: V классы — до 
47 мин., VI классы — до 48 мин.;

д) по рисованию, пению и музыке, трудовому обучению и физи

1 Б. П. Есипов. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения. Изв. 
АПН РСФСР, вып. Шб, 1962; Е. Я. Голант. О развитии самостоятельности и твор
ческой активности уч-ся в процессе обучения. В кн. «Воспитание познавательной 
активности и самостоятельности уч-ся». Ч. 1. Казань, 1969; Н. А. Половникова. 
К вопросу о познавательной самостоятельности школьника. Нов. иссл, в педагоги
ческих науках. М., 1970, №2 П. Пидкасистый. Самостоятельная деятельность 
уч-ся, М., 1972.



ческой культуре: V классы— до 27 мин., VI классы — до 30 мин.1
Из анализа тенденций в распределении затрат времени на вы

полнение домашних заданий вытекает вывод о том, что наиболь
ший удельный вес практических заданий и его стремление к увели
чению в самоподготовке учащихся ведет при отсутствии правильно
го нормирования объема и времени выполнения этих заданий к пе
регрузке школьников.

Наибольшие затраты времени на одноразовую самоподготовку 
среди языковых учебных предметов V—VI классов приходятся, по 
данным наших иссследований, на иностранный язык: V классы — 
34±1,6 минуты, VI классы — 35±1.8 минуты.

Практическая учебная деятельность школьников V—VI классов 
по усвоению умений и навыков владения иностранным языком про
текает в виде речевой деятельности по устной речи, чтению и пись
му, соответственно видам домашних заданий. При выполнении 
каждого задания учащийся совершает ряд умственных и речедви
гательных операций, свойственных данному виду речи2: в устной 
речи — выбор цели высказывания, отбор слов и словоформ, состав
ление фраз и предложений, их произнесение и повторение; в пись
менной речи к этому добавляется написание3; при чтении — вос
создание звуковых форм и комплексов на основании графического 
обозначения и восприятия прочитанного. При этом продолжитель
ность выполнения умственных и речедвигательных операций в 
каждом виде домашних заданий неодинакова и соответствует спе
цифике. вида речи: наибольшие затраты времени на подготовку од
ного предложения наблюдаются в письменной речи, затем в устной 
речи и наименьшие — при чтении.

Речевое действие, состоящее из указанных выше операций, явля
ется реальным актом речи4, построенным по правилам того или 
иного языка, компонентом речевой деятельности, который характе

1 Хотя домашние задания по названным предметам носят характер практиче
ского применеия умений и навыков, однако на основании Циркулярных писем 
МП РСФСР №И69-М от 5 июля 1962 года (Сб. №31, 1962) и № 160-М от 30 апр. 
1970 г. (Сб. №21, 1970) — задания по этим предметам либо не задаются на дом, 
либо задаются эпизодически.

2 Н. И. Жинкин. Механизм речи. М., АПН РСФСР. 1958, стр. 352; А. А. Леон
тьев. Психо-лингвистические единицы и порождение речевого высказывания. 
М., «Наука», 1969, стр. 220.

3 П. И. Жинкин Развитие письменной речи учащихся III—VII классов. Изв. 
АПН РСФСР, М„ 1956, № 78,

4 Д. Е. Эльконин. Некоторые вопросы психологии усвоения грамоты. «Вопро
сы психологии», 1956, № 5.



ризуется самостоятельной промежуточной целью1 и репрезентирует
ся в речи в виде предложений (фразы)2. При выполнении учащимися 
V—VI классов домашних заданий по иностранному языку это соот
ветствие реализуется типовым предложением (фразой), так на
зываемым речевым образцом, в основе которого лежит определен
ная структурно-синтаксическая модель. Речевые образцы при обу
чении иностранному языку в V—VI классах являются основной 
формой организации учебного материала и используются для реше
ния конкретных задач в процессе обучения: с их помощью учащиеся 
комплексно овладевают всеми аспектами языка (грамматикой, лек
сикой, фонетикой); при обучении устной речи речевой образец яв
ляется обобщенной типовой фразой; при обучении письму — ак
тивным и самостоятельным воспроизведением его; при чтении уча
щиеся получают этот образец в готовом виде как типовое предложе
ние или его инварианты; новая лексика усваивается, сочетается и 
используется в составе речевого образца.

Свойства же речевого образца3 придают типовому предложению 
значение эталона речи на данном этапе ее усвоения.

Таким образом, за условную единицу измерения и нормирова
ния объема учебного материала домашних заданий по иностранно
му языку в V—VI классах может быть принято предложение (фра
за).

Определив условную единицу измерения учебного материала, 
мы получаем возможность выразить числом объем домашних за
даний. Численное выражение объема домашних заданий, в свою 
очередь, обеспечивает возможность создания расчетно-норматив
ной базы на основе количества учебного материала, фактических 
затрат времени на выполнение различных видов учебной деятель
ности и фондов учебного времени.

Во второй г л а в е «Определение норм и нормативов домаш
них заданий» излагается методика изучения затрат времени на са
моподготовку учащихся V—VI классов по всем учебным предметам, 
определяются факторы, влияющие на величину затрат времени, оп
тимальные нормы времени выполнения домашних заданий; созда
ется расчетно-нормативная база на примере иностранного (немец

1 В. А. Артемов. Психология обучения иностранным языкам. М„ 1969, 
стр. 1117—118.

2 А. А. Леонтьев. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969, стр. 26. В. А. Ар
темов. Психология обучения иностранным языкам, стр. 98.

3 И. Л. Бим. Речевые образцы как основа для обучения устной речи во II клас
се. Сб.: Вопросы обучения устной речи и чтению на иностранном языке в восьми
летней школе. Под ред. А. А. Миролюбова. М., «Просвещение», 1965.



кого) языка как учебного предмета, устанавливается зависимость 
нормативной продолжительности выполнения заданий от объема 
учебного материала и уровня сформированности умений и навыков, 
излагается методика расчета нормативов по конкретным видам 
домашних заданий. На этой основе выделяются периоды нормиро
вания самоподготовки учащихся в V-—VI классах, определяются ви
ды нормативов, приводятся таблицы оптимальных нормативов 
для каждого вида домашних заданий. В заключение главы обосно
вывается педагогическая эффективность использования нормати
вов и норм времени выполнения домашних заданий.

Самоподготовка учащихся как любой педагогический процесс 
характеризуется подвижностью, неоднозначностью и вариатив
ностью как следствие участия в нем множества факторов. Эта 
характерная черта процесса выполнения домашних заданий про
является в обусловленности затрат времени, режимом и органи
зацией самоподготовки, ее особенностями для каждого учебного 
предмета и индивидуальными качествами школьников.

Предварительное исследование условий обучения, организации 
и режима домашней работы и затрат времени учащихся V—VI 
классов были проведены методом анкетного опроса в течение
1969— 70 учебного года и были повторены в первом полугодии
1970— 71 учебного года более, чем в 30 школах Украинской ССР и 
Молдавской ССР с охватом до 1200 школьников. Результаты анке
тирования показали превышение допустимой продолжительности 
самоподготовки вследствие нарушения режима приготовления уро
ков, неумения учащихся организовать свою работу, недостаточной 
подготовки выполнения домашней*'работы в ходе урока и перегруз
ки домашними заданиями.

С целью обеспечения объективности и достоверности дальней
ших исследований затрат времени учащихся на самостоятельную 
работу в 1970 году была проведена большая подготовительная ра
бота по совершенствованию организации и хода выполнения до
машних заданий в отобранных школах и классах: беседы и лекции 
для родителей об организации и режиме самоподготовки, беседы с 
учащимися выбранных классов по режиму, приемам и организации 
самостоятельной работы, инструктивно-методические совещания с 
учителями и классными руководителями 15 средних школ.

В качестве основного метода изучения затрат времени был из
бран метод самохронометража. Самохронометраж отражает всю 
многозначность факторов, характеризующих процесс самоподготов
ки и в то же время, при тщательной его подготовке и контроле, пред
ставляет наиболее объективные данные; выполняется в естествен
ных условиях при индивидуальном характере работы школьника,



дает большое количество замеров, отражающих индивидуальные 
качества личности учащегося, имеет большое воспитательное зна
чение как способ определения трудовой культуры и средство само
контроля во времени.

. В самохронометраже домашних заданий по учебным предметам 
и видам учебной деятельности на протяжении 1970—71, 1971—72
учебных годов в общей сложности участвовали свыше 1180 уча
щихся V—VI классов, при этом получено свыше 17900 хрономет- 
ражных данных.

Автором был применен аппарат статистической обработки ма
териалов исследований. Поданным самохронометража составлялись 
вариационные ряды и определялись необходимые величины: средне
взвешенное арифметическое, среднее квадратическое отклонение, 
пограничная ошибка выборки, стандартная ошибка, коэффициент 
значимости и генеральная средняя, которая находится в интервале:

М —Л < М < М + Л
Под нормой времени самоподготовки по учебному предмету под

разумевается время, необходимое учащемуся для выполнения до
машнего задания при оптимальной работоспособности, с заданным 
качеством усвоения учебного материала, в нормальных организа
ционных условиях. В случаях, когда домашнее задание по учебному 
предмету составляет несколько видов заданий, норма самоподго
товки является совокупностью времени выполнения составляющих 
заданий.

В результате проведения самохронометража, его контроля спо
собом выборочного хронометража и обработки данных, автором 
получены оптимальные нормы времени самоподготовки по учебным 
предметам V—VI классов, а также нормы допустимой продолжи
тельности домашней работы учащихся по учебным четвертям.

Затраты времени на выполнение домашних заданий по видам . 
учебной деятельности исследовались автором на материале иност
ранного языка как учебного предмета по учебникам немецкого язы
ка для V—VI классов И. Л. Бим и В. М. Григорьевой (М., Просве
щение, 1968, 1969).

В результате изучения затрат времени учащихся на самоподго
товку по иностранному языку были определены оптимальные затра
ты времени на выполнение домашних заданий по устной речи, чте
нию, письму и лексике по учебным четвертям, исключая период 
становления навыков и умений — устный вводный курс и переход 
к чтению и письму (I четверть V класса).



Оптимальные нормы времени самоподготовки по учебным предметам 
V—VI классов (время в минутах)
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Таблица 3

Оптимальная продолжительность выполнения домашних заданий по видам 
учебной деятельности (в минутах)

У чебны е
четв ер ти

У с т н а я  р е ч ь Ч тение П исьмо Л е к с и к а

V к л а с сI I 1 2  +  1 і 1 0 ± 1 1 3 ± 1 1 2 + 1I I I 4 2 ± 1 9 ± 1 1 2 + 1 1 1 ± 1I V 4 0 + 1 1 2 ± 1 1 3 ± 1 1 0 ± 1

VI к л а с сI 1 2 ± 1 1 3 + 1 1 1 3 + 1 7 ± 1I I 1 4 + 1 1 4 ± 1 1 3 ± 1 1 0 + 1I I I 1 4 ± 1 1 2 ± 1 1 2 ± 1 8 ± 1I V 14 ±  1 1 5 ± 1 1 4 ± 1 7 ± 1

Нормативная продолжительность выполнения домашних зада
ний по видам учебной деятельности зависит от фактического 
объема учебного материала и требований к уровню сформирован
ное™ умений и навыков по периодам обучения. В качестве периода 
нормирования автором принята учебная четверть как наиболее за
конченный в организационном и методическом отношении этап обу
чения. По каждой четверти в диссертации излагаются требования 
к уровню сформированное™ умений и навыков связи с затрата-



ми времени, объема домашних заданий по учебникам и соотноше
нием каждого вида учебной речевой дятельности.

Таблица 4

Объем учебного материала домашних заданий по учебникам немецкого языка 
для V—VI классов (зафиксированных в учебниках)

V к л а с с ы

У
че

бн
ая

 ч
ет

ве
рт

ь

К
ол

ич
ес

тв
о

п
ар

аг
ра

ф
.

К
ол

ич
ес

тв
о

ур
ок

ов
У стная речь Ч тен и е П исьмо Л ексика

Ч
ис

ло
уп

ра
ж

н
ен

ий

Ч
ис

ло
пр

ед
ло

ж
ен

ий

Ч
ис

ло
 

уп
ра

ж


не
ни

й

1
Ч

ис
ло

 п
ре

д
ло

ж
ен

ий

чи
сл

о 
уп

ра
ж


не

ни
й

чи
сл

о 
пр

ед
ло

-I
 

ж
ен

нй

чи
сл

о
за

да
ни

й

Ч
ис

ло
сл

ов

п 3 11 5 36 5 81 14 98 9 59
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I 6 8 19 126 17 359 21 126 15 99

II 2 !) 4 31 6 138 10 67 6 56
III 5 16 9 84 12 275 16 99 11 88
IV 3 8 3 32 5 127 9 65 6 411

На основе фактического объема учебного материала домашних 
заданий и оптимальной продолжительности их выполнения по ви
дам учебной речевой деятельности автором выведена общая фор
мула расчета затрат времени на выполнение умственных и речедви
гательных операций для подготовки одного предложения (фразы) 
в заданиях по каждому виду речевой деятельности и лексике: 
, Т • т  ,1= ——  где «Ь — затраты времени на подготовку одного пред
ложения (фразы), «Т» — оптимальная нормативная продолжитель
ность выполнения задания по данному виду речи, «т» — количест
во упражнений, «п» — количество условных единиц измерения 
учебного материала.

Под величиной «Ь подразумевается регламентированная вели
чина затрат времени, необходимого для подготовки исполнения 
одного учебного действия с заданным качеством в том или ином 
виде заданий в расчете на одну условную единицу измерения учеб
ного материала по периодам нормирования, то есть норматив вре
мени на подготовку одного предложения при выполнении домашних 
заданий по данному виду речи на данном этапе обучения.

Нормативы как средство регулирования учебного труда школь
ника определены с учетом следующих требований к ним: а) соот
ветствие программам, условиям и задачам обучения в V—VI клас



сах; б) обеспечение оптимальных затрат времени на самоподготов
ку и в) конкретность и простота использования при определении 
объема и времени выполнения домашних заданий.

Таблица 5
Оптимальные нормативы времени на подготовку одного предложения 

(фразы) (в минутах)

Учебные
четверти

Устная
речь Чтение

1
Письмо Лексика

V к л а с с

II 1,5—1,8 0,5—0,7 1,7—2,0 1,7—2,0
III 11,4—1,6 0,6—0,7 1,7—2,0 1,5—1,8
IV 1,2—1,4 0,6—0,7 1,9—2,3 1,9—2,3

VI  к л а с с

I 1,6—1,9 0,6—0,7 2,0—2,3 0,9—1.2
II «1,6—1,9 0,5—0,6 1,8—2,1 0,9—1,2

III 1,4—1,6 0,5—0,6 1,8—2,1 0,8—1,1
IV 1,2—11,4 0,5—0,6 1,8—2,0 0,8—1,1

Пределы неравенства М — < М < М т  позволяют опреде
лить прогрессивное значение (наименьшие затраты времени под
готовки одного предложения) и регрессивное значение нормативов 
(наибольшие затраты времени), которые могут служить для более 
точного расчета объема и времени выполнения конкретных заданий 
при индивидуальном подходе к их составлению учителем.

Нормирование объема и времени выполнения домашних зада
ний заключается в выборе и составлении из всех возможных вари
антов учебных заданий определенной их совокупности, которая бы 
наилучшим образом удовлетворяла требованиям данного этапа 
обучения к уровню сформированностн навыков и умений и опти
мальным затратам трудовых усилий школьника в условиях пра
вильной организации самоподготовки и с учетом индивидуальных 
особенностей и успешности учащихся.

Как показала проверка эффективности нормирования самопод
готовки учащихся, нормативы и нормы времени домашних заданий 
выполняют следующие функции:

1. Регулирование объема и времени выполнения конкретных за
даний в пределах нормы времени самоподготовки по предмету в 
зависимости от особенностей учебного процесса и от успешности 
как всего класса, так и отдельных учащихся.



2. Сравнительная оценка индивидуальных результатов учебной 
деятельности школьников и оценка уровня сформированное™ уме
ний и навыков учащихся.

3. Как средство планирования и организации самостоятельной 
работы как в условиях самоподготовки, так и с целью ее проведе
ния во время урока.

4. Как средство учета и контроля за дозированием домашних 
заданий учащихся со стороны организаторов учебного процесса и 
классных руководителей.

5. Как средство воспитания у учащихся самодисциплины и само
контроля.

На основании проверки эффективности использования норм и 
нормативов времени в практике работы учителей автор показыва
ет, что правильное нормирование домашних заданий при всех про
чих равных условиях позволило у 67 учащихся в различных школах 
в течение 1971—72 учебного года повысить число успевающих по 
всем предметам на «5» с 2 до 5 учащихся, на «4» — с 39 до 53 и 
уменьшить число успевающих в основном на «3» с 26 до 9; по ино
странному языку увеличить число успевающих на «5» с 18 до 28, 
на «4» — с 28 до 34 и уменьшить количество успевающих на «3» с 
21 до 5.

Таким образом, использование норм и нормативов с целью ре
гулирования объема и времени самоподготовки увеличивает интен
сивность и качество выполнения домашних заданий, вырабатывает 
у учащихся привычку распределять свою работу во времени и ко
личество и оказывать значительное влияние на эффективность учеб
ного процесса в целом.

В заключении диссертации автор излагает теоретическое и прак
тическое значение настоящего исследования.

В теоретическом плане в диссертации излагается подход к нор
мированию домашних заданий учащихся V—VI классов на основе 
марксистско-ленинского понимания трудовой деятельности и поло
жений общей теории нормирования труда в СССР, структура само
подготовки и классификация видов домашних заданий; в работе 
подробно исследуются затраты времени учащихся на домашнюю 
работу, анализируются условия и факторы, влияющие на норма
тивную продолжительность самоподготовки, разрабатывается мето
дика расчета норм и нормативов домашних заданий учащихся 
V—VI классов.

Практическое значение диссертации состоит в том, что в ней 
разработаны:

а) нормы времени самоподготовки по учебным предметам 
V—VI классов;



, б) нормативы времени выполнения домашних заданий по ви
дам учебной деятельности на примере иностранного языка как 
учебного предмета V—VI класса;

в) методика нормирования домашних заданий и самостоятель
ной работы на уроках;

г) пути использования норм и нормативов домашних заданий 
в системе внутришкольного контроля в качестве критерия оценки 
уровня усвоения навыков и умений и для планирования самостоя
тельной работы;

д) практические рекомендации по нормированию домашних за
даний учащихся V—VI классов средней школы и воспитанию у 
школьников умения организовывать свою деятельность на основе 
плана и учета.

В диссертации выдвинуто предложение о возможности исполь
зования изложенного подхода к учебному труду - школьника, мето
дики изучения затрат времени и нормирования в приложении к дис
циплинам школьного курса, домашние задания, по которым связа
ны с практическим применением достигнутых, умений и навыков по 
крайней мере до VIII класса при условии соответствующей разра: 
ботки единиц измерения учебного материала. ,

К диссертации прилагаются рекомендации по организации са
моподготовки в условиях нормирования домашних заданий в 
V—VI классах, список использованной литературы и расчетные ма
териалы. Диссертация иллюстрируется 38 таблицами, схемами и 
формами.

По вопросам исследования автор выступал на конференциях по 
итогам научно-исследовательской работы, научно-методических со
вещаниях, семинарах учителей средних школ, педагогических сове
тах и производственных совещаниях.

* * *
Основное содержание диссертации изложено в следующих пуб

ликациях:
1. О нормировании учебной деятельности учащихся при изуче

нии иностранных языков. Журн. «Радянська школа», 1972, №3 (на 
укр. языке).

2. О режиме дня и нормирования учебной деятельности школь
ников. Журн. «Ынвэцэторул Советик», 1972, №5 (на молд. языке).

3. К методике определения нормативов учебных заданий при обу
чении иностранным языкам. Сб.: Материалы конференции, посвя
щенной итогам научной деятельности профессорско-преподаватель
ского состава Тираспольского пединститута за 1970 год. Кишинев, 
Лумина, 1972.



4 . Нормирование учебной деятельности школьников как элемент 
научной организации труда. Сб.: Материалы конференции, посвя
щенной итогам научной деятельности профессорско-преподаватель
ского состава Тираспольского пединститута за 1970 год. Кишинев, 
Лумина, 1972.

5. К вопросу об организации и нормировании домашних зада
ний по иностранному языку в V—VI классах. Журн. «Иностранные 
языки в школе», 1973, №2.

6. Об организации работы учащихся V—VI классов над домаш
ними заданиями по иностранному языку. Сб.: Материалы конфе
ренции по итогам научно-исследовательской работы профессорско- 
преподавательского состава института (педагогические науки) за 
1971 г. Тираспольский государственный пединститут. Лумина, Ки
шинев, 1973.

7. К вопросу о теоретических основах нормирования домашних 
заданий при обучении иностранному языку в V—VI классах. 
Сб.: Материалы конференции по итогам научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского состава института за 
1971 год (педагогические науки). Тираспольский государственный 
пединститут. Кишинев, Лумина, 1973.


