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 В  статье приведена организация самостоятельной 
работы учащихся академических лицеев по зоологии. 

 

Современная педагогическая наука приоритетным направлением развития 
лицеев определяет гуманистический подход в организации процесса обучения. 
Ведущим принципом гуманистической модели учебного процесса является 
развитие личности учащихся. Степень развития ученика измеряется и оценивается 
его способностью самостоятельно приобретать новые знания и использовать их в 
учебной и практической деятельности. Существующая сегодня система общего 
образования не носит еще подлинно гуманистический характер. В связи с этим не в 
полной мере образовательное учреждение способствует развитию и саморазвитию 
учащихся, готовит к творческому выполнению всех функций в новом обществе.  

Среди факторов, способствующих формированию творческой активности 
учащихся, одно из ведущих мест занимает самостоятельная работа. Только 
целенаправленная систематическая самостоятельная работа каждого учащегося 
позволяет глубоко усвоить знания, выработать и закрепить умения, превратить их 
в соответствующие навыки умственного труда.  

Организация самостоятельной работы включает в себя знакомство, 
восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и 
понятий. Главным принципом работы учителя является организация деятельности 
учащихся, направленной на формирование не только предметных знаний и умений, 
но и на развитие самостоятельности и творческой активности учащихся. Данная 
проблема актуальна для современного образования, потому что она ещё не 
достаточно разработана, не изучена до конца. 

Изучить методику организации самостоятельной работы и выявить комплекс 
педагогических условий формирующих самостоятельную познавательную 
деятельность учащихся на уроках зоологии, как средство формирования 
компетентной личности. выявить путем опытно-экспериментальной работы 
проверить комплекс условий и методов формирующих самостоятельную 
познавательную деятельность учащихся по зоологии. 

Различные аспекты проблемы самостоятельности учащихся исследовались 
многими педагогами (1,3,4,6,7). Однако мнения ученых о сущности 
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самостоятельной работы расходятся. Одни определяют её через понятие «метод 
обучения», другие - через систему приемов учения. А некоторые ученые 
рассматривают самостоятельность как средство развития обобщенных умений, 
познавательной самостоятельности, творческой активности и социализации 
личности, связывают её со способностью к самоорганизации.  Выделяют три 
основных условия самостоятельности: умение, мотив, воля. Вряд ли можно 
говорить о главном среди них, если речь идет о самостоятельности как свойствах 
деятельности и личности, но важно иметь в виду, что они теснейшим образом 
связаны между собой и взаимообусловлены. Желание действовать самостоятельно 
чаще выражено у тех учащихся, которые владеют умениями, мотивационная 
установка мобилизует волевую сферу; с другой стороны, если ученик проявляет 
волю и упорство, повышается качество знаний и умений. Не случайно 
самостоятельность рассматривается психологами и педагогами как стержневое 
свойство личности, теснейшим образом связанное с такими качествами, как 
активность и ответственность. Именно взаимосвязь всех этих качеств определяет 
отношение человека к самому себе, к собственному труду, к другим людям, к 
духовным ценностям [8]. 

В соответствии с этими критериями можно выделить три уровня 
самостоятельности: подражательно-пассивный (низкий), активно-поисковый 
(средний), интенсивно-творческий (высокий). Раскроем кратко содержание 
каждого уровня.  

Низкий уровень самостоятельности характеризуется тем, что ученик может 
выполнять действия по готовому образцу (копирование). Психологи считают (6), 
что подражание является свойством развивающейся личности, а с другой стороны 
– способом познания действительности. Ведь любое действие человека, особенно 
ребенка, так или иначе, связано с деятельностью других людей. Но, чтобы 
подражать, ребенок должен иметь какую-то возможность перехода от того, что он 
умеет, к тому чего не умеет. Ценность же такой самостоятельности будет зависеть 
от того, какие образы для подражания получает ученик. В среднем и старшем 
школьном возрасте низкий уровень самостоятельности характеризуется 
применением знаний на уровне воспроизведения. Слабо выражена их системность 
и межпредметные связи. Поэтому предметные и обще учебные умения 
используются только в стандартных ситуациях. Слабо представлены умения; 
связанные с мыслительным анализом условий задачи. Самоконтроль проявляется 
редко, главным образом на стадии констатации результатов деятельности. Мотивы 
носят ситуативный характер и связаны обычно с внешним побуждением. 
Познавательная потребность не выражена. Активность проявляется редко; 
ответственность чаще стимулируется внешним контролем. Выражена потребность 
в помощи товарищей, учителя.  

Средний (активно-поисковый) уровень самостоятельности предполагает 
свободное применение знаний в знакомой, стандартной ситуации. Цель работы, 
учебную задачу выдвигает учитель, но планировать ее решение ученик может уже 
сам. Выполняя типовые упражнения, примеры, излагая текст, ученик подвергает 
материал частичной реконструкции, суть вопроса умеет раскрыть своими словами, 
не копируя учебник или рассказ учителя. Проявляется интерпретирующая 
активность. Однако между предметные умения, навыки обобщения и 
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систематизации материала развиты недостаточно. Если учебная задача усложнена 
или требует творческого решения, как правило, возникают затруднения и неудачи. 
Успешно осуществляется взаимоконтроль, и самоконтроль, но преимущественно 
после завершения работы. Сам же процесс деятельности контролируется слабо. Для 
этого уровня самостоятельности характерен чаще один, но устойчивый мотив 
(желание узнать новое, чувство долга и др.  

Высокий (интенсивно-творческий) уровень самостоятельности 
характеризуется тем, что ученик успешно применяет знания в новой, 
нестандартной ситуации, т. е. наблюдается явление переноса. При этом, 
обнаруживается их системность, умение ученика устанавливать внутри 
предметные и между предметные связи. Наблюдается высокий уровень 
прогнозирования собственной деятельности: ученик сам может поставить перед 
собой цель, способен видеть и сформулировать учебную проблему, планировать 
этапы ее решения. У учеников, обладающих высоким уровнем самостоятельности, 
может быть хорошо выражена оригинальность мышления, умение использовать 
различные средства обучения. Наблюдается высокая интенсивность 
самостоятельной деятельности, в процессе которой постоянно осуществляется 
самоконтроль. Процесс решения задачи непрерывно соотносится с ее условиями. 
Проявляется мотивация, часто связанная с жизненными планами и 
профессиональными намерениями учащихся. Наряду с этим хорошо выражены и 
общественно значимые мотивы: активное отношение к работе товарищей, 
готовность сотрудничать с учителем, товарищами, работниками библиотеки, 
других внешкольных объектов. Отмечается высокая ответственность за 
результаты индивидуального и коллективного труда[18].  

 
ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ. 
Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно 

классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру 
учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и 
элементу творчества учащихся и т. д.  

В зависимости от целей самостоятельные работы можно разделить на 
следующие: обучающие, тренировочные, закрепляющие, повторительные, 
развивающие. творческие. Контрольные  (4.5).  

1. Обучающие самостоятельные работы. Их смысл заключается в 
самостоятельном выполнении школьниками данных учителем заданий в ходе 
объяснения нового материала. Цель таких работ развитие интереса к изучаемому 
материалу, привлечение каждого ученика к работе на уроке. При выполнении 
данного вида работ школьник сразу видит, что ему непонятно, и он может 
попросить дополнительно объяснить эту часть материала. Учитель же составляет 
схему дальнейшего объяснения материала. В схеме прописывает сложные для 
учеников моменты, на которые в дальнейшем необходимо будет обратить 
внимание. Также данный вид самостоятельных работ помогает выделить пробелы 
в знаниях прошлого материала у школьников. Самостоятельные работы по 
формированию знаний проводятся на этапе подготовки к введению нового 
содержания, также при непосредственном введении нового содержания, при 
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первичном закреплении знаний, т.е. сразу после объяснения нового, когда знания 
учащихся еще не прочны.  

Так как самостоятельные обучающие работы проводятся объяснения нового 
материала или сразу после объяснения, то, на наш взгляд, необходима их 
немедленная проверка. Она создает четкую картину того, что происходит на уроке, 
какова степень понимания учащимися нового материала, на самом раннем этапе его 
обучения. Цель этих работ – не контроль, а обучение, поэтому им следует отводить 
достаточно времени на уроке. К самостоятельным обучающим работам относятся 
составление примеров на изученные свойства и правила (9).  

Очевидно, что самостоятельная работа, организуемая при подготовке к 
усвоению новых знаний, для учащихся имеет важное значение. Нужно заметить, что 
данный вид деятельности можно организовать в следующих случаях:  

- в процессе установления связи нового материала с ранее усвоенными 
знаниями, умениями и навыками;  

- при создании поисковой ситуации и раскрытии перспективы предстоящей 
учебной работы;  

- в ходе переноса приобретенных приёмов познавательной деятельности при 
овладении новыми знаниями, умениями, навыками.  

Если ученик в процессе самостоятельной работы продумывает факты, на 
основании которых излагается новый материал или решается задача, то 
значительно повышается продуктивность его дальнейшей работы.  

Проведение самостоятельной работы надо организовывать так, чтобы она не 
только обеспечивала восприятие программного материала, но и способствовала бы 
всестороннему развитию учащихся.  

2. Тренировочные самостоятельные работы. К ним относятся задания на 
распознавание различных объектов и свойств. В тренировочных заданиях часто 
требуется воспроизвести или непосредственно применить теоремы, свойства тех 
или иных математических объектов и др.  

Тренировочные самостоятельные работы в основном состоят из однотипных 
заданий, содержащих существенные признаки и свойства данного определения, 
правила. Такая работа позволяет выработать основные умения и навыки, тем 
самым создать базу для дальнейшего изучения материала. При выполнении 
тренировочных самостоятельных работ необходима помощь учителя. Также можно 
разрешить пользоваться учебником и записями в тетрадях, таблицами и т.п. Все это 
создает благоприятный климат для слабых учащихся. В таких условиях они легко 
включаются в работу и выполняют её. В тренировочные самостоятельные работы 
можно включить выполнение заданий по разноуровневым карточкам. 
Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность 
знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных способностей, на 
темп усвоения нового материала (5).  

3. Закрепляющие самостоятельные работы. К ним можно отнести 
самостоятельные работы, которые способствуют развитию логического мышления 
и требуют комбинированного применения различных правил и теорем. Они 
показывают, насколько прочно усвоен учебный материал. По результатам проверки 
заданий данного типа учитель определяет количество времени, которое нужно 
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посвятить повторению и закреплению данной темы. Примеры таких работ в 
изобилии встречаются в дидактическом материале.  

4. Очень важны обзорные или тематические работы.  
5. Самостоятельные работы развивающего характера. Это могут быть задания 

по составлению докладов на определенные темы, подготовка к олимпиадам, научно 
творческим конференциям, проведение в школе дней математики и др. На уроках 
это могут быть самостоятельные работы, в которые включены задания 
исследовательского характера.  

6. Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные 
работы, которые предполагают достаточно высокий уровень самостоятельности. 
Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, 
учатся применять эти знания в неожиданных, нестандартных ситуациях (). В 
творческие самостоятельные работы можно включить задания, при выполнение 
которых необходимо найти несколько способов их решений.  

7. Контрольные самостоятельные работы . Как понятно из названия, их 
главной функцией является функция контроля. Необходимо выделить условия, 
которые нужно учитывать при составлении заданий для самостоятельных 
контрольных работ. Во-первых, контрольные задания должны быть равноценными 
по содержанию и объему работы; во-вторых, они должны быть направлены на 
отработку основных навыков; в-третьих, обеспечивать достоверную проверку 
уровня знаний; в-четвертых, они должны стимулировать учащихся, позволять им 
продемонстрировать все их навыки и умении. 

Среди факторов, способствующих формированию творческой активности 
учащихся, одно из ведущих мест занимает самостоятельная работа (1). Только 
целенаправленная систематическая самостоятельная работа каждого учащего 
позволяет глубоко усвоить знания, выработать и закрепить умения, превратить их 
в соответствующие навыки умственного труда. Самостоятельная работа - это 
метод, который очень помогает учителю для выяснения способностей учащихся. 
Работая самостоятельно, ученик должен постепенно овладеть такими общими 
приемами самостоятельной работы как представление цели работы ее выполнение, 
проверка, исправление ошибок. 
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