
Учебная самостоятельность современных детей как
педагогическая проблема

Что же такое самостоятельность? Самостоятельность – независимость,
свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки,
помощи. Самостоятельность – способность к независимым действиям,
суждениям, обладание инициативой, решительность. Такие определения нам
дает «Толковый словарь русского языка».
На уроке важнее учебная самостоятельность: учитель хочет, чтобы ученик
был инициативен, хорошо ориентировался в учебном материале, учился
оценивать свои силы и возможности, не боялся нового, неизвестного. Что же
такое учебная самостоятельность?
По мнению Н. Ф. Виноградовой, учебная самостоятельность школьника - это
"умение ставить перед собой различные учебные задачи и решать их вне
опоры и побуждения извне" ("Делай вот это...", "Делай вот так..."). Оно связано
с потребностью человека выполнять действия по собственному осознанному
побуждению ("Я хочу это сделать...", "Мне нужно это сделать...", "Мне
интересно это делать..."). То есть на первый план выходят такие особенности
ребенка, как познавательная активность, интерес, творческая
направленность, инициатива, умение ставить перед собой цели, планировать
свою работу.
«Определяя степень самостоятельности воспитанников, педагоги, как
правило, учитывают, способен ли он опереться на собственные силы, имеет
ли личное мнение, может ли действовать по собственной инициативе, умеет
ли правильно оценивать себя». (Педагогика П. И. Пидкасистый).

Основные компоненты самостоятельности
● Мотивационно-ценностный (система значимых ценностей, идеалов,
мотивов, потребностей и интересов).
● Операционно-практический (система технологических знаний,
общеучебных, интеллектуальных, технологических и коммуникативных
умений).



● Эмоционально-волевой (настойчивость, решительность,
целеустремленность, ответственность).
Воспитание самостоятельности невозможно без развития мотивации к
самостоятельной деятельности и к последовательному повышению ее уровня.
По мнению 3. Ф. Пономаревой, формирование самостоятельности в
общественно полезной деятельности опосредуется соответствующими
мотивами. Воспитание самостоятельности должно опираться на мотивы,
связанные с осознанием индивида результатов своего труда.
Собственно процесс самостоятельной деятельности представляется в виде
триады: мотив – план (действие) – результат.

Уровни учебной самостоятельности школьников
Процесс развития самостоятельности человека сложен и противоречив. Это
объясняется многими причинами. Главными из них являются психологические,
возрастные и индивидуальные возможности ребенка (обучаемость,
особенности волевых процессов), педагогические, социальные условия.
Принято считать, что по мере накопления знаний и умений, пропорционально
растет и самостоятельность ученика. Если иметь в виду только операционную
сторону качества (умения, навыки), то это действительно так. Но с развитием
других компонентов (мотивы, воля) все обстоит гораздо сложнее.
Обратим внимание на пример: приобретая учебный опыт, многие учащиеся
утрачивают положительные мотивы учения. Это одно из противоречий,
которое тормозит развитие самостоятельности как качество деятельности.
Поэтому случается нередко и так, что в семье самостоятельнее младший, а
не старший ребенок, у которого более высокий уровень знаний и умений,
богаче жизненный опыт. Нельзя отрицать и тот факт, что у самостоятельного
ученика гармонично сочетается высокая успеваемость, мотивация и усердие,
высокая мобильность знаний и умений.
Потребность установить уровни самостоятельности обучаемых появилась у
педагогов и психологов давно. И основным показателем самостоятельности
большинство склонны считать учебные достижения ученика (умения). В
зависимости от того, как ученик умеет пользоваться полученными знаниями,
выделяют три уровня самостоятельности: копирующий
(подражательно-пассивный (низкий), воспроизводящий (частично - поисковый
(средний), и творческий (высокий).



Раскроем кратко содержание каждого уровня:
Низкий уровень. Первый уровень — простейшая воспроизводящая
самостоятельность (копирование). Особенно ярко проявляется этот уровень в
самостоятельной деятельности ученика при выполнении упражнений,
требующих простого воспроизведения имеющихся знаний, когда учащийся,
имея правило, образец, самостоятельно решает задачи, упражнения на его
применение.
Ученик, вышедший на первый уровень самостоятельности, при решении
задачи использует имеющийся у него образец, или правило, или метод и т. п.,
если же задача не соответствует образцу, то он решить ее не может. При этом
он даже не предпринимает попыток как-то изменить ситуацию, а чаще всего
отказывается от решения новой задачи под тем предлогом, что такие задачи
еще не решались.
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.
Так как первый уровень формирования самостоятельности прослеживается у
многих учеников в начале занятий, то задача учителя заключается не в
игнорировании его, полагая, что школьники, посещающие занятия, уже
достигли более высоких уровней, а в обеспечении перехода всех учащихся на
следующие, более высокие уровни самостоятельности.
Средний уровень (частично-поисковый) - это свободное применение знаний
в знакомой, стандартной ситуации. Самостоятельность на этом уровне
проявляется в умении из нескольких имеющихся правил, определений,
образцов рассуждения и т. п. выбрать одно определенное и использовать его
в процессе самостоятельного решения новой задачи. На данном уровне
самостоятельности учащийся показывает умение производить мыслительные
операции, такие, как сравнение, анализ. Анализируя условие задачи, ученик
перебирает имеющиеся в его распоряжении средства для ее решения,
сравнивает их и выбирает более действенное. Проявляется активность.
Однако межпредметные умения, навыки обобщения и систематизации
материала развиты недостаточно. Если учебная задача усложнена, как
правило, возникают затруднения и неудачи. Успешно осуществляется
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 уровень (творческий). Самостоятельность ученика на этом уровне
проявляется в умении из имеющихся у него правил и предписаний для
решения задач определенного раздела формировать (комбинировать)
обобщенные способы для решения более широкого класса задач, в том числе
и из других разделов учебной дисциплины; в умении осуществить перенос
знаний и умений, рассмотренных в одном разделе, на решение задач из
другого раздела или из смежных учебных предметов; в стремлении найти
«собственное правило», прием, способ деятельности; в поисках нескольких
способов решения задачи и в выборе наиболее рационального, изящного. В
названных проявлениях самостоятельности присутствуют элементы
творчества.
Ученик на этом уровне обладает относительно большим набором приемов
умственной деятельности — умеет проводить сравнение, анализ, синтез,
абстрагирование и т. п. В его деятельности значительное место занимает
контроль результатов и самоконтроль. Он может самостоятельно
спланировать и организовать свою учебную деятельность.
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. Отмечается
высокая ответственность за результаты индивидуального и коллективного
труда.
Мы привели "обобщенный портрет" разных уровней познавательной
самостоятельности, но у конкретного ученика каждый компонент этого
качества может проявляться (и проявляется) индивидуально. Поэтому
группировать учащихся класса по степени развития самостоятельности
нелегко. Тем не менее, стратегия обучения, ориентированная на развитие
личности, побуждает сегодня творчески работающего учителя по
возможностям вести для себя такую дифференциацию. Дифференциация
обучения вызывается тем, что уровень подготовки и развития способностей к
учению не у всех школьников одинаков.



Этапы развития самостоятельности учащихся в процессе обучения

В соответствии с выделенными уровнями осуществляются четыре этапа
учебной работы. Каждый этап связан с предыдущим и с последующим и
должен обеспечивать переход школьника с одного уровня самостоятельности
на следующий.
Первый этап. На этом этапе учитель знакомит учащихся с элементарными
формами познавательной деятельности, сообщая учебные сведения,
разъясняет, как можно было бы получить их самостоятельно. С этой целью он
использует рассказ, а затем организует самостоятельную деятельность
учеников, состоящую в изучении доступного материала и решении задач,
предварительно разработанных учителем в качестве примеров.
На втором этапе учебной работы преподаватель привлекает учащихся к
обсуждению различных способов решения учебной задачи и отбору наиболее
рационального из них; поощряет самостоятельную деятельность учеников в
сравнении способов. Учитель знакомит учащихся с общими и частными
указаниями, содействующими самостоятельному выбору путей решения
познавательной задачи с помощью уже изученных приемов, способов и
методов решения аналогичных задач. На этом этапе педагог широко
пользуется методом эвристической беседы, организует самостоятельное
изучение учащимися нового материала по учебным пособиям, содержащим
большое число примеров различной трудности.
На втором этапе продолжается работа по организации самообучения
учащихся и руководству им. Ученики решают задачи повышенной трудности,
готовятся к школьным олимпиадам, читают доступную научно-популярную
литературу. Руководство самообучением учащихся на этом этапе носит
фронтально-индивидуальный характер: учитель дает рекомендации по
самообучению всем учащимся, но выполнение их не обязательно для всех;
помощь преподавателя в организации самообучения учащихся носит
индивидуальный характер.
Третий этап наиболее ответственный, так как именно на этом этапе должен
произойти выход всех учащихся на основной уровень самостоятельности.
Здесь большое внимание уделяется организации самостоятельного изучения
учащимися дополнительной учебной, научно-популярной и научной
литературы, сопровождаемого решением достаточного числа задач;
подготовке рефератов и докладов; творческому обсуждению докладов и
сообщений на семинарах; участию в школьных конкурсах, в школьной,



районной или городской олимпиаде, в заочных олимпиадах и конкурсах;
самообучению учащихся с учетом индивидуальных интересов и потребностей.
На этом этапе учитель организует на занятиях обобщающие беседы по
самостоятельно изученному школьниками материалу; систематизирует знания
учащихся; учит приемам обобщения и абстрагирования; проводит разбор
найденных учениками решений; показывает, как надо работать над задачей
(все ли случаи рассмотрены, нет ли особых случаев, нельзя ли обобщить
найденный способ, чтобы можно было применять его к целому классу задач, и
т. п.); учит выдвигать гипотезы, искать пути их решения, находить
доказательства; с помощью проблемных вопросов создает дискуссионную
обстановку, направляет ход дискуссии и подводит итоги.
Большое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися: оказание
ненавязчивой помощи некоторым ученикам в поисках путей решения задачи,
в подготовке к олимпиадам, в подборе литературы для рефератов.
На четвертом этапе основной формой является индивидуальная работа с
учащимися, дифференцируемая с учетом познавательных интересов каждого
ученика. Самостоятельная работа школьника на этом этапе работы носит
поисково-исследовательский характер и требует творческих усилий. Учащиеся
самостоятельно в течение сравнительно длительного срока решают задачи,
сформулированные ими самими или выбранные из предложенных учителем.
Помощь преподавателя заключается в проведении индивидуальных
консультаций, в рекомендации соответствующей литературы, в организации
обсуждения найденного учеником доказательства и т. п. На этом этапе
проводятся конкурсы по решению задач, самостоятельная подготовка к
школьной олимпиаде, к районной (областной) олимпиаде (под руководством
учителя); продолжается работа по самообучению.
Нетрудно заметить, что при переходе учащихся с одного этапа развития
самостоятельности на другой речь идет о постепенном сокращении меры
помощи учащимся в осуществлении учебной деятельности, о превращении их
в субъектов этой деятельности.


