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В связи с качественным обновлением жизни в нашем обществе сформировался устойчивый спрос 

на творческую личность, яркую индивидуальность, на специалиста, свободно и критически 

мыслящего, инициативного. Подготовка такой личности возможна через повышение эффективности 

учебного процесса: через интенсификацию и совершенствование организации работы школьников. 

Вместо простой передачи знаний от учителя к ученику на первое место выходит формирование у 

обучающихся умения учиться. На протяжении обучения школьник должен научиться ставить перед 

собой задачу - учить себя. И в решении этой задачи главное место занимает формирование 

универсальных учебных действий Универсальные учебные действия - это совокупность способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающегося к самостоятельному усвоению новых 

знаний. Самостоятельная работа - это форма работы, побуждающая интеллектуальную инициативу и 

развивающая творческое мышление учащихся во всех видах познавательной деятельности. 

Актуальность проблемы объясняется двумя основными причинами. Во-первых, способность 

человека приобретать знания без посторонней помощи формируется наиболее интенсивно в 

школьные годы, когда изучается комплекс общеобразовательных дисциплин. Выпускники школы 

должны обладать самостоятельностью, предприимчивостью; уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям. Поэтому целенаправленное развитие познавательной самостоятельности школьников 

является одной из важных задач обучения. Во-вторых, самостоятельная работа служит одним из ос-

новных средств повышения учебной активности школьников. Характер познавательной деятельности 

может быть воспроизводящим и творческим. И совсем не безразлично, как усваиваются знания, 

умения и навыки. Давно установлено, что если ученики только заучивают формулировки понятий и 

правил и выполняют упражнения по образцам, то быстро охладевают к учению. Самостоятельная 

работа повышает их творческую активность и поддерживает постоянный интерес к занятиям. 

Исследования самостоятельной деятельности учащихся в педагогике и методике ведутся по 

следующим направлениям: 

Изучается влияние групповых и индивидуальных форм учебной деятельности на формирование 

самостоятельного мышления детей и их познавательных интересов. 

Прослеживается воздействие на активность и самостоятельность школьников развивающих 

методов и приемов обучения.  

Совершенствуются методы, принципы классификации самостоятельных работ в плане 

повышения их сложности. 

В этом ключе ведется и наше исследование. Сущность его заключается в попытке установления 

системы самостоятельной работы учащихся при изучении теоретического материала по русскому 

языку. Важность глубокого изучения лингвистической теории (понятий фонетики, лексики, 

словообразования, грамматики) объясняется тем, что она определяет логику курса. Осмысленное и 

прочное усвоение учащимися теоретических категорий языка является непременным условием 

успешного формирования у них речевых, орфографических и пунктуационных навыков. 

Поскольку без активной работы мысли усвоение теоретического материала невозможно, нужна 

предварительная диагностика приемов познавательного труда на определенных этапах обучения. В 

педагогической и психологической литературе подробно раскрываются особенности формирования 

интеллектуальных действий - осознанность выполнения, полнота и свернутость тех операций, из 

которых они состоят. Исследователями установлено, что качественные преобразования различных 
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приёмов учебной работы (работа с книгой, составление таблиц, схем и т.д.) оказывают благотворное 

влияние на ход и результаты обучения. 

Одной из движущих сил процесса обучения русскому языку является систематическое и 

планомерное (от урока к уроку, от этапа к этапу на одном и том же занятии) обогащение содержания 

учебной работы. Это достигается благодаря дидактически рациональному сочетанию 

репродуктивных и эвристических заданий, выполняемых школьниками при постепенном 

уменьшении непосредственной помощи учителя. 

В качестве объекта исследования выступает взаимодействие учителя и учеников, точнее - его 

специфика в разных классах, определяемая возрастными особенностями познавательной 

деятельности учащихся и формированием у них качеств мышления, от которых зависит успех 

продуктивного учебного труда. Нами сделана попытка проследить динамику такого взаимодействия 

при изложении учителем нового материала. 

Предметом исследования данной работы является изучение роли влияния самостоятельной 

работы учащихся на процесс усвоения ими знаний. 

Цель работы состоит в исследовании системы самостоятельной работы учащихся при изучении 

теоретического материала по русскому языку при постепенном уменьшении непосредственной 

помощи учителя. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: а) привести в систему те учебные 

действия, которые способствуют сознательному и глубокому усвоению учащимися лингвистических 

понятий; б) выявить особенности их выполнения в разных по возрасту классах; в) определить 

основные способы самостоятельного изучения языковой теории с учетом сформированных навыков 

учения и сущности учебного процесса; г) установить закономерности перехода от одного типа 

самостоятельных работ к другому. 

Гипотеза работы определена следующим образом: «Если на уроке правильно организовать 

самостоятельную работу учащихся, то можно развить познавательную самостоятельность 

школьников, их творческую активность и поддерживать постоянный интерес к занятиям». 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

теоретический (анализ педагогической, методической, психологической, лингвистической 

литературы по теме работы с целью выяснения объективной картины в исследуемой нами области); 

социолого-педагогический (наблюдение за процессом обучения, анкетирование учителей и 

учащихся, анализ качества знаний учащихся); 

экспериментальный (опытное обучение по определению наиболее удачных методических 

приемов самостоятельной работы); 

статистический (обработка данных, полученных в результате опытного обучения). 

Исследование системы самостоятельных работ, проводимое нами, складывается из трех этапов. 

На первом - предпринимается анализ педагогической, методической, психологической, 

лингвистической литературы по активизации обучения; учебников, осуществляются наблюдения на 

уроках русского языка. Эти исследования позволяют выявить и обобщить наиболее ценные 

рекомендации по повышению познавательной активности учащихся. На втором - устанавливается 

система самостоятельных работ в соответствии с особенностями разных классов. На третьем – 

проводится опытное обучение, с учетом новейших достижений дидактики и методики. 
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Теоретическая и практическая значимость данной работы состоит в возможности применения 

усовершенствованной системы методов организации самостоятельной работы учащихся в 

практической работе учителей. 

 

 

ГЛАВА I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО - ПРЕДПРИИМЧИВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1.1 Сущность самостоятельно - предприимчивых и творческих работ 

Проблема самостоятельной работы всегда была одной из тех, что привлекала внимание 

педагогов и методистов. Многочисленными исследованиями определено понятие «самостоятельная 

работа», ее роль в повышении эффективности обучения, в развитии и формировании интеллекта 

школьника. В первую очередь, необходим анализ современных определений понятия 

самостоятельной работы учащихся. 

Дидактические исследования показали, что учащиеся проявляют высокую активность, если 

выполняют задания без непосредственной помощи учителя. Поэтому данный показатель долгое время 

выдвигался в качестве главного ее критерия. «Самостоятельная работа учащихся, - говорится в 

Педагогической энциклопедии, - многообразные виды индивидуальной и коллективной учебной 

деятельности школьников, осуществляемой ими на классных и внеклассных занятиях или дома по 

заданиям без непосредственного участия учителей»1. Данный признак нуждается в уточнении. 

Учебная деятельность детей всегда протекает под руководством учителя. На каждом уроке он ставит 

перед учениками цель занятий; проводит инструктаж; организует анализ источников информации; 

проверяет и оценивает результаты выполнения задания. В зависимости от учебных навыков учащихся, 

деятельность учителя претерпевает существенные изменения. При выполнении, например, 

закрепительных упражнений по грамматике он может проводить последовательный (от слова к слову 

или от предложения к предложению) коллективный теоретический разбор примеров; организовать их 

самостоятельный анализ с заключительной коллективной проверкой или самопроверкой. Так, при 

закреплении подлежащего в 8 классе предлагается списать примеры (на все основные способы 

выражения данного члена предложения), подчеркнуть подлежащие и указать, чем они выражены. 

Первые два-три примера разбираются коллективно, затем учащиеся работают самостоятельно и к 

учителю обращаются только в случае затруднения. Такое систематическое уменьшение прямой 

помощи учителя, как правило, способствует повышению активности учащихся и развитию их 

познавательных интересов. 

Эффективность познавательной деятельности учащихся зависит не только от организации 

занятий. Существенную роль в усвоении ими знаний и формировании умений и навыков играет и 

характер учебного труда. Исследования показывают, что школьники работают на высоком уровне ак-

тивности, если, выполняя задания учителя, проявляют, в той или иной мере, самостоятельность 

мышления. Одним из первых на этот факт обратил внимание Б.П. Есипов. «Самостоятельная, 

включаемая в процессе обучения, работа учащихся, - писал он, - это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в предоставленное для этого 

время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, 

употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных и физических (тех и 
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других вместе) действий»2.Достоинство данного определения в том, что оно дополняется описанием 

качества познавательной деятельности: обращается внимание на сознательность достижения постав-

ленной цели, подчеркивается важность собственных усилий при выполнении заданий. Но 

характеристика учебной работы учеников не прозвучала еще с достаточной четкостью. 

В методической и дидактической литературе все чаще стали появляться рассуждения о качестве 

познавательного труда школьников. «Действительно, - пишет Т.А. Ладыженская, - выполняя 

упражнения, учащийся в большей или меньшей мере проявляет самостоятельность. Однако степень 

этой самостоятельности бывает различной. И зависит это не столько от внешних факторов (например, 

присутствует при этом учитель или нет), сколько от того, требует ли данное упражнение 

самостоятельности мысли и действия ученика»3. Т.А. Лады женская видное место в обучении отводит 

постепенному усложнению заданий, которое способствует развитию способностей учащихся и 

повышению уровня усвоения ими знаний. 

На качество учебного познания при описании самостоятельных работ опираются Е.А. 

Баринова, Н.А. Козлова. «Под самостоятельной работой учащихся при изучении русского языка, - 

отмечают они, - нами понимается такая познавательная мыслительная деятельность учащихся, 

которая направлена на приобретение ими знаний, умений и навыков, в процессе которой дети учатся 

наблюдать языковые явления, сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять 

главное, делать выводы - словом, овладевать теми логическими операциями, которые необходимы для 

самостоятельного решения вопросов, выдвигаемых жизнью»4. Они рекомендуют связывать обучение 

с развитием мышления детей; ставить перед ними интеллектуальные задачи, требующие проявления 

волевых усилий; постепенно наращивать дидактические трудности; разнообразить виды упражнений; 

опираться на ранее выработанные учебные навыки и личный опыт школьников; 

использовать самостоятельную работу на всех этапах обучения. 

Самостоятельная работа учащихся в трудах многих специалистов по дидактике рассматривается 

как метод обучения. Такой подход к ней характерен и для специалистов по методике русского языка. 

«Самостоятельная работа, - пишут Е.А. Баринова, Л.Ф. Боженкова, В.И. Лебедев, - это метод изучения 

нового, закрепления пройденного и проверки знаний, умений и навыков, предполагающий в качестве 

источника, знаний использование книги, в частности, учебника по русскому языку, а при закреплении 

или проверке знаний - самостоятельное выполнение упражнений»5. 

Трактуется она подобным образом и другими авторами. А.В. Текучев справедливо отмечает, что 

«самостоятельной работой может считаться только такая работа, которая требует от учащегося 

известного напряжения мысли, творческих усилий, преодоления трудностей»6. И далее 

приводятся примеры различных видов тренировочных упражнений по русскому языку: 

подыскание в источниках примеров, удовлетворяющих определенным грамматическим, 

орфографическим и стилистическим признакам; придумывание собственных примеров; упражнения 

с видоизменением текста и так далее. 

А.И. Власенков считает самостоятельную работу учащихся методом обучения. «При объяснении 

материала, - указывает он, - активизации способствует метод беседы, наблюдения над языковыми 

фактами, самостоятельная работа учащихся над параграфом учебника (если, конечно, метод 

правильно избран и правильно используется)»7. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, насколько прочно утвердился среди 

методистов взгляд на самостоятельную работу как на метод обучения. Описание ее различных видов 
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обычно сводится к перечню методических приемов, активизирующих учебную деятельность 

школьников. 

В настоящее время следует признать плодотворными и такие подходы к самостоятельной работе, 

которые ориентируют учителей и методистов на создание системы средств обучения, основанных на 

целенаправленном повышении уровня познавательной деятельности учащихся. 

В условиях развивающегося обучения недостаточно применения частных приемов и методов, 

способствующих развитию самостоятельности школьников. Весь ход изучения конкретных тем 

необходимо строить так, чтобы самостоятельная деятельность ученика буквально пронизывала 

учебный процесс. «Самостоятельная работа, - пишет П. И. Пидкасистый, - это не форма организации 

учебных занятий и не метод обучения. Ее правомерно рассматривать скорее, как средство вовлечения 

учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и 

психологической организации»8. Знания, умения и навыки тогда обогащают духовный мир ученика, 

когда являются результатом его собственных интеллектуальных усилий. «Учащихся надо учить 

познавательной деятельности, - справедливо утверждает П. И. Пидкасистый, - вооружать их учебно-

познавательным аппаратом»9. 

Под самостоятельной работой можно понимать такой вид учебной деятельности школьников, 

при котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя выполняются 

учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков и 

формированию познавательной самостоятельности как черты личности ученика. И система их может 

представлять собой комплекс приемов и методов обучения, оптимально соответствующих ранее 

сформировавшимся приемам учебной деятельности учащихся и создающих благоприятные условия 

для их дальнейшего совершенствования. 

 

1.2 Зависимость познавательной деятельности учащихся от методики обучения 

Познавательная самостоятельность как свойство психики характеризуется внутренней 

потребностью человека в знаниях, умением их приобретать из различных источников и творчески 

использовать в практической деятельности. Развитие познавательной самостоятельности учащихся за-

висит от приемов преподавания. В процессе развивающего обучения гармонически сочетаются 

репродуктивные (воспроизведение готовых знаний) и продуктивные (эвристические) виды учебного 

труда школьников. 

Педагогами и психологами интенсивно разрабатываются дидактические основы развивающего 

обучения. Л.В. Занковым сформулированы его принципы. Ведущим из них является обучение на 

высоком уровне интеллектуальной трудности. Учащиеся работают на уроке активно и с 

интересом, если задания превышают так называемую среднюю ее норму. Причем затруднения они 

должны испытывать в процессе познания «сущности явлений, связей и зависимостей между ними»12. 

В таком случае у них возникают интеллектуальные чувства, способствующие формированию 

положительного отношения к учению и, в конечном счете, более глубокому усвоению знаний и навы-

ков. 

При таких условиях обучение протекает как процесс, в котором вырабатываются новые формы 

деятельности и психических свойств человека. Важнейший путь воспитания познавательной 

самостоятельности - это задания последовательно повышающейся трудности, которые ведут ученика 

от репродуктивных видов деятельности к выборочно-воспроизводящей и творческой учебной работе. 
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Самостоятельное мышление учащихся проявляется в системе методов и приемов обучения, 

предполагающих постепенный переход к повышенному уровню их познавательной деятельности. 

Так, при изучении односоставных предложений в 8 классе учитель, излагая на первых уроках новый 

материал, использует проблемное объяснение в сочетании с эвристической беседой. Он сам 

раскрывает сущность понятий, но учащиеся привлекаются к анализу примеров. Роль эвристического 

начала при первичном осмыслении ими последующих тем все более и более возрастает. 

В современной теории методов обучения наблюдается разнообразие подходов к описанию видов 

заданий, способствующих активизации познавательной деятельности школьников. Следствие этого - 

многочисленность принципов, на основе которых строятся их классификации: мыслительные 

операции ученика при работе над объектом познания; дидактическая цель; источники информации и 

тип заданий к ним; характер учебной деятельности школьников; структура познавательной 

деятельности учащихся. 

Выдвижение каждого нового принципа, как правило, сопровождается критикой предыдущих 

концепций за то, что они не вскрывают их существенных признаков. В то же время ознакомление с 

новыми классификациями свидетельствует, что они также не лишены односторонности. Но у любой 

из них есть достоинство: содержится характеристика данного дидактического явления с нераскрытых 

ранее точек зрения. Установление системы развивающих приемов и методов изучения русского языка 

предлагает рассмотрение всех подходов к ним и обобщение рекомендаций. 

И.Я. Лернер систематизирует общие методы обучения по трем взаимосвязанным критериям - 

целям обучения, особенностям их достижения учащимися, специфике взаимодействия учителя и 

школьников на занятиях. В результате выделяются пять методов: информационно-рецептивный 

(усвоение готовых знаний); репродуктивный (предполагающий воспроизведение способов 

деятельности); проблемный (основанный на восприятии готовых знаний и самостоятельном 

мышлении); эвристический (характеризующийся сочетанием репродуктивной и творческой 

деятельности); исследовательский, в основе которого лежит творческая деятельность учащихся. 

«...Для каждой темы, раздела, тем более курса необходимо использовать все методы»13, - 

справедливо указывает И.Я. Лернер. 

В ходе изучения любой темы познавательная деятельность школьников проходит через 

несколько этапов, отражающих последовательность усвоения информации. В пределах каждого из них 

дети выполняют комплекс учебных действий. Структурные элементы учения находятся в 

тесной, строго упорядоченной взаимосвязи: каждый очередной этап логически вытекает из 

предыдущего, внутренне с ним связан и обусловливает особенности последующего. Динамику по-

знавательной работы учеников необходимо детально изучить - вскрыть ее особенности при 

использовании традиционных методов обучения и установить, какие могут происходить изменения 

после специальной отработки приемов анализа источников информации. Только после этого мы 

можем привести в соответствие систему средств обучения, стимулирующую познавательную 

деятельность детей, различным этапам учебного процесса в разных классах. 

Во-первых, при отборе развивающих приемов и методов обучения надо иметь в виду целе-

направленное углубление содержания учебной деятельности школьников в соответствии с 

последовательной конкретизацией дидактической цели урока. На каждом последующем этапе 

выполняется более сложная учебная работа, чем на предыдущем. И обучение надо строить так, чтобы 

учащиеся сознательно переходили от одного этапа к другому, поскольку все они необходимы для 
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глубокого, осознанного изучения нового материала. Если хотя бы один из них продумывается 

учителем недостаточно основательно, то это отрицательно сказывается на качестве усвоения 

учащимися знаний. Во-вторых, следует постоянно повышать сложность изучаемых объектов. В-

третьих, важно учитывать, что трудность тренировочных упражнений зависит от характера и 

количества предлагаемых к ним заданий. Повышать сложность заданий, увеличивать их число надо 

постепенно, учитывая успехи учеников в анализе объектов. В процессе закрепления, 

например, упражнения, основанные на выделении и фиксации изучаемых языковых примеров, 

обычно предшествуют их трансформаций с целью изменения коммуникативных функций или катего-

риальных свойств. При изучении несогласованных определений в 8 классе учитель, давая первое 

упражнение, просит только подчеркнуть их и указать, чем они выражены. И лишь когда убедится, что 

с такой работой восьмиклассники справляются без особого труда, он предлагает комплекс более 

сложных заданий - заменить в словосочетаниях несогласованные определения согласованными и 

объяснить, как при этом меняется их смысл. 

Не менее важно, наконец, изменять соотношение доли, непосредственного участия учителя и 

учеников в выполнении учебных заданий. Учитель должен последовательно и неуклонно повышать 

ступень самостоятельности школьников в решении познавательных задач. 

Перейдем к подробному рассмотрению всех названных методических проблем. 

 

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯПРИ 

ИЗЛОЖЕНИИ УЧИТЕЛЕМНОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1 Основной путь активизации познавательной деятельности школьников при 

изложении нового материала 

В процессе изучения русского языка учащиеся должны получить определенный запас 

теоретических знаний и овладеть необходимыми практическими умениями и навыками. Опыт 

показывает, что одним из эффективных средств подготовки учащихся к активному и сознательному 

восприятию знаний является самостоятельная работа, так как во время ее выполнения все учащиеся 

вовлечены в активную деятельность. Умения и навыки самостоятельной работы вырабатываются у 

учащихся постепенно, в процессе кропотливой повседневной работы. 

Для выявления особенностей самостоятельного осмысления дидактических задач школьниками, 

нами были проведены специальные исследования. Мы стремились выяснить, в какой мере учащиеся 

разных по возрасту классов проявляют самостоятельность при осмыслении дидактических задач 

объяснения нового материала и насколько успешней протекает этот вид их учебной деятельности 

после специальных обучающих экспериментов. Методика исследования заключалась в следующем. В 

ходе объяснения нового материала учащимся предлагались задания: восстановить в памяти, 

соответствующие сведения (правила, понятия), изучаемые в предыдущих классах; разобрать (по 

индивидуальным карточкам) систему конкретных примеров; объяснить, чем вызваны 

затруднения, связанные с их анализом (если они возникли). В процессе выполнения заданий 

школьник, если у него, возникают сомнения, должен обязательно обратиться к учителю. Учитель в 

индивидуальном порядке выясняет, чем они вызваны. 

Вначале исследование было проведено в классах без предварительной подготовки детей к 

осмыслению дидактических задач. Затем в течение нескольких занятий отрабатывались навыки этого 
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вида учебной деятельности: в ходе объяснения нового материала указывалось, для чего 

необходимо опираться на те сведения по теме урока, которые были изучены ранее; предлагались для 

предварительного анализа примеры, показывающие, что полученные в предыдущих классах 

соответствующие знания неполны, недостаточно глубоки; разъяснялось, для чего это делается и так 

далее. После этого опять давались индивидуальные карточки с соответствующими заданиями. Итоги 

констатирующих и обучающих экспериментов сопоставлялись, анализировались и в результате 

делались выводы о правомерности тех или иных методических приемов объяснения нового 

материала. Анализ результатов, полученных в классах без предварительной подготовки, показывает, 

что большинство учащихся 5-7 классов не могут самостоятельно осмыслять дидактические задачи 

изложения нового материала. Учащиеся 8-9 классов с этой работой справляются более успешно, но 

процент таких учеников все-таки не высокий - в 8 классе составляет 32,3%, а в 9 - 41%. После 

предварительной подготовки учеников к этому виду работы успехи их возрастают. Однако в 5-7 

классах прогресс недостаточно велик. В 8-9 классах он более ощутим: 84,44% и 89,65%. Это значит, 

что большинство учеников уже указывают, какие испытывают затруднения в процессе пред-

варительного анализа объекта, в чем заключается их характер. 

Исследование особенностей самостоятельного осмысления школьниками дидактических задач 

изложения нового материала является важным условием дальнейшего совершенствования методики 

обучения. 

При изложении нового материала осуществляется не только обогащение учащихся системой 

знаний, но и формирование у них творческого склада ума, развитие способностей. На основе 

обучающих экспериментов мы пришли к выводу, что для развития познавательной самостоятельности 

учащихся можно использовать такую систему методов и приемов обучения, при которой объяснение 

(источник информации - слово учителя) в процессе изучения сложных тем постепенно переходит в 

эвристическую беседу (учащиеся при помощи учителя выделяют признаки понятий и производят 

обобщения), а та, в свою очередь, трансформируется в проводимый школьниками самостоятельный 

анализ дидактического материала. Данные методы и приемы обучения предполагают качественно 

различные уровни самостоятельной работы учеников. 

Успешное воспитание познавательной самостоятельности оказывается возможным, если от 

одного этапа изложения к другому систематически нарастает уровень самостоятельной работы детей. 

На конкретном занятии учитель может, вначале использовать проблемное объяснение, затем - 

эвристическую беседу, построенную на анализе дидактического материала, в заключение - дать 

задания для выполнения без своей помощи. 

 

2.2 Управление познавательной самостоятельностью учащихся в процессе последовательного 

изучения конкретных тем 

Как следует осуществлять переход к методу, предполагающему более высокий уровень 

самостоятельной работы учащихся при последовательном изучении тем того или иного раздела? Этот 

вопрос успешно решается благодаря эвристическим заданиям повышенной сложности. Учитель 

специально готовит их с таким расчетом, чтобы при выполнении учащиеся проявляли более высокий 

уровень познавательной самостоятельности, чем на предыдущих занятиях. При изучении сказуемого 

в 8 классе, например, он использует проблемное объяснение с репродуктивными заданиями, и видит, 

что школьники успешно и сравнительно легко усваивают все то, о чем он говорит. Это дает основание 
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на занятиях, посвященных изучению дополнения, использовать в процессе объяснения эвристические 

задания - на самостоятельное выделение его существенных признаков при анализе 

конкретных примеров. Вначале (с целью выявления способности школьников к выделению 

существенного в изучаемом материале) задания сопровождаются краткими инструктивными указа-

ниями. Если ученики с ними не справляются, учитель дает более детальные вспомогательные 

инструкции. Так постоянно устанавливается оптимальное соотношение способов деятельности 

учителя и учащихся на уроке. 

Большую роль в активизации учащихся на уроке играют также общие установки, нацеливающие 

на самостоятельную познавательную деятельность. Такие установки оказываются особенно 

эффективными перед изучением крупных разделов. Давая их, учителю необходимо обрисовывать 

место изучаемого раздела в системе курса и показывать, какими существенными отношениями он 

связан с последующими темами. Полезно обращать внимание учащихся на те трудности, с которыми 

они могут столкнуться при осмыслении новых категорий, и подчеркивать важность не заучивания 

формулировок, а сознательного усвоения понятий на основе анализа их существенных признаков. 

Необходимо постоянно нацеливать учащихся на отработку типичных приемов учебной 

деятельности, способствующих первичному осмыслению понятий. Важно систематически указывать 

на необходимость воспроизведения в памяти ранее изученного материала, связанного с темой урока, 

анализа понятия по совокупности его существенных признаков. Такая работа ускоряет усвоение 

последующих понятий, делает процесс обучения более четким. Применение охарактеризованных 

методических приемов создает благоприятные условия для систематического Перехода к 

повышенным уровням самостоятельной работы учащихся. Так, при изучении в 8 классе простого 

глагольного сказуемого учитель использует эвристическую беседу с детализированной системой 

вспомогательных заданий при первичном обобщении. Он сосредотачивает внимание на смысловом 

(поясняет подлежащее), синтаксическом (согласуется с ним) и морфологическом (выражается 

глаголами равных наклонений) признаках простого глагольного сказуемого. С целью их выделения 

предлагаются примеры на основные способы выражения этого вида сказуемого: 

Ветер стих. Светит солнце. Через час мы отправимся на экскурсию. Пусть всегда будет солнце! 

Коля, ты купи мне книгу. Если бы ребенок уснул, мать бы отдохнула немного. 

Дается задание определить: глаголами какого наклонения выражены сказуемые? с какими 

членами предложения связаны и что обозначают? каким видом синтаксической связи соединены с 

подлежащими? 

После анализа примеров учитель просит учащихся подвести итог. В помощь им предлагается 

специальное логическое упражнение - дать определение понятия простого глагольного сказуемого, 

ответив на вопросы: видом какого главного члена предложения является? что обозначает? как сое-

диняется с подлежащим? чем выражается? 

Учащиеся дают такую формулировку: «Простым глагольным называется сказуемое, которое 

поясняет подлежащее согласуется с ним и выражается глаголами разных наклонений». 

Изложение нового материала по составному глагольному сказуемому осуществляется в 

эвристической беседе с краткими вспомогательными указаниями учителя при определении понятия. 

Сначала широко используется сопоставление вспомогательных и знаменательных глаголов, 

помогающее осмыслить, школьникам грамматическую и смысловую функцию вспомогательных слов, 

затем дается задание на определение понятия. В начале урока учитель обращает внимание учащихся 
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на роль вспомогательного глагола. С этой целью проводится сравнение грамматических омонимов: 

слова «стать» в роли вспомогательного глагола и знаменательного слова - сказуемого. Используются 

примеры: 

Конь стал у оврага. Ученик стал лучше заниматься. 

Предлагается определить, в одинаковой ли синтаксической роли употреблен глагол «стать» в 

первом и втором предложениях. Учащиеся говорят, что в первом предложении глагол «стать» 

употреблен в роли знаменательного глагола «остановиться», а во втором - в значении «начал», 

«приступил», и без глагола в неопределенной форме «заниматься» смысл предложения будет 

непонятным. Значит, сказуемое во втором предложении - «стал заниматься», так как только это 

сочетание отвечает на вопрос — что говорится о подлежащем? В первом - сказуемым является 

полнозначный глагол «стал». Ставится следующий вопрос: какую роль выполняет глагол в личной 

форме? 

- Глагол в личной форме служит для согласования сказуемого с подлежащим и указывает время 

и наклонение, - отвечают учащиеся. 

- Вспомогательный глагол, - продолжает учитель, - играет в предложении и смысловую роль. 

Проанализируйте примеры и сделайте вывод, какую смысловую роль могут играть вспомогательные 

глаголы: 

Девочка перестала плакать. Он продолжал смотреть на Клавдию. Мальчик не может решить 

задачу. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили. Юноша вызвался проводить гостя. Он 

думал в скором времени взяться за учебу. 

Учащиеся приходят к выводу о значении вспомогательных глаголов (обозначают начало, конец, 

продолжительность; возможность, желательность, обязательность; способ осуществления действия; 

процессы мысли). Изложение завершается заданием дать формулировку понятия составного 

глагольного сказуемого. Учитель обращает внимание учащихся на то, что в формулировке 

надо указать особенности его структуры. 

Новый материал темы «Составное именное сказуемое» учитель раскрыл в процессе 

эвристической беседы с самостоятельным первичным обобщением изученного. Беседа протекала в 

ходе выполнения заданий на осмысление грамматической роли связок, на анализ особенностей их 

значения и установление способов выражения именной части. Приведем образцы этих 

заданий: установить, в одинаковом ли значении употреблен глагол «быть» в тексте? Из каких частей 

состоит составное именное сказуемое? 

В сочинении был эпиграф. Эпиграф к пьесе был написан лишь ко второму ее изданию. 

Определить, какие глаголы и почему, чаще всего употребляются в роли связки. В каком случае 

вспомогательный глагол «быть» опускается? 

Мой отец был неграмотным. Мальчик оказался очень застенчивым. Дни становились все короче 

и короче. Уральские горы являются богатейшей подземной кладовой нашей Родины. Брат моего друга 

служит офицером. Мой друг веселого нрава. Дверь узка. 

Найти в примерах именную часть. Сделать вывод о наиболее распространенных способах ее 

выражения. 

Воротник рубашки стал широк. Схватка была короткой и страшной. Ночь была тюрьмы темней. 

Гималаи -высочайшие горы мира. Я не вор какой, душегуб лесной... Я родился у Казбека, вскормлен 

грудью облаков. Изба была третьей с краю. Я не я и хата не моя. Весь предмет просто фу-фу. 
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Последовательно выполняя задания, учащиеся устанавливают, что составное именное сказуемое 

состоит из глаголов-связок (быть, казаться, делаться, становиться и.т.п.), согласующихся с 

подлежащими и указывающих время и наклонение, и именной части, которая чаще всего выражается 

прилагательными, существительными, причастиями, порядковыми числительными и 

местоимениями. 

В заключение учитель предлагает задание дать определение понятия. Систематический переход 

к повышенному уровню самостоятельной работы при изучении сказуемого стал возможным благодаря 

тому, что у всех его разновидностей есть общие признаки (поясняет подлежащее, согласуется с 

ним). Осмысление общего помогало учащимся понять особенности каждого вида, а факт 

систематического повышения уровня самостоятельной работы играл существенную роль в стиму-

лировании учебной деятельности учащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав литературу по теме проведенного исследования, познакомившись с 

различными точками зрения понимания сущности понятия «самостоятельная работа» мы пришли к 

выводу, что некоторые направления учения о самостоятельной работе учащихся достигли 

значительных успехов в своем развитии, и наступила пора реализации наиболее ценных ее идей 

применительно к частным методикам. 

Проведя практическую работу, мы сделали вывод о том, что нужны вдумчивые исследования 

того, как та или иная система общедидактических развивающих методов обучения может быть 

использована при изучении конкретного учебного предмета. Непродуманное, поспешное внесение в 

живой учебный процесс даже перспективных общедидактических рекомендаций не дает ожидаемых 

положительных результатов. Перспективным является анализ закономерностей и принципов такой 

методики обучения, которая способствует развитию познавательной самостоятельности как черты 

личности ученика. Необходимость в исследованиях подобного рода объясняется как социальными, 

так и собственно дидактическими причинами: в условиях качественного обновления жизни важно у 

каждого человека формировать способность приобретать информацию из разных источников; опора 

на индивидуальную самостоятельность учащихся развивает у школьников интерес к занятиям и 

повышает их активность на уроке. 

Наблюдения показали, что эффективность обучения во многом зависит от самостоятельной 

работы учеников - такого вида их учебной деятельности, когда при систематическом уменьшении 
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прямой помощи учителя они выполняют учебные задания, способствующие успешному усвоению 

знаний, умений и навыков и формированию познавательной самостоятельности. 

Результаты наблюдений позволили сделать вывод, что внутренние мотивы познавательной 

деятельности формируются лишь в том случае, если обучение создает благоприятные возможности 

для развития мышления школьников. В процессе обучения учитель должен опираться не только на 

уже сформировавшиеся познавательные способности, но и на те, которые только еще зреют и движут 

вперед интеллектуальное развитие учеников. 

При изложении нового материала можно использовать такую систему методов и приемов 

обучения, при которой проблемное объяснение (ведущий источник информации - слово учителя) 

постепенно переходит в эвристическую беседу {учащиеся при помощи учителя выделяю признаки 

понятий), а та трансформируется в самостоятельный анализ дидактического материала. Данные 

методы обучения предлагают качественно различные уровни самостоятельной работы учеников. 

Таким образом, получила подтверждение наша гипотеза, что самостоятельная работа учащихся 

на уроках русского языка может стать при умелой ее организации прекрасным средством воспитания 

у школьников самостоятельности мышления, готовности к принятию самостоятельных решений, 

активной жизненной позиции. 
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