
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ? 

Главное назначение домашней работы — осмысление учеником изложенного на 
уроке материала, когда вновь усваиваемые знания включаются в систему уже имеющихся. 
В домашней работе должно происходить образование многосторонних связей между 
новым и пройденным материалом и углубленное усвоение изученного ранее: материала в 
результате подхода к нему с разных сторон. 

Первое. Учащимся необходимо знать, что процесс осмысления и усвоения знаний 
должен носить рассредоточенный характер. Это значит, что для всестороннего осмысления 
и прочного усвоения программного материала следует вдумчиво учить уроки не в один 
присест, а обращаться к их изучению несколько раз в течение некоторого времени. Только 
при этом условии в памяти остается «глубоко проторенный след», а знания сохраняются 
на долгое время. 

Второе. Домашние задания необходимо выполнять в день их получения. Суть дела 
в том, что усвоенный на уроке материал интенсивно забывается в первые 10—12 часов 
после восприятия. Это доказано психологическими опытами.  

Это психологическое явление находит свое объяснение в физиологии. И.П.Павлов 
и его ученики доказали, что образующиеся новые нервные связи непрочны и легко 
тормозятся. Торможение сильнее всего проявляется сразу после образования 
временной связи. Следовательно, и забывание происходит наиболее интенсивно сразу 
же после восприятия изучаемого материала. Вот почему, чтобы предупредить забывание 
знаний, усвоенных на уроке, необходимо провести работу по их закреплению в день их 
восприятия. Именно поэтому и необходимо выполнять домашние задания в день их 
получения. 

Третье. Приступая к подготовке домашних заданий, обязательно нужно создать 
психологический настрой на их аккуратное выполнение и прочное усвоение изучаемого 
материала. Как же это делать? Нужно детально продумать ту цель, которую необходимо 
достичь при выполнении домашнего задания. Одно дело, когда хочется его выполнить и 
побыстрее пойти гулять, и другое — когда ученик ставит цель как можно лучше выполнить 
задание, не торопится и стремится к глубокому осмыслению и усвоению материала. Этот 
настрой (установка) побуждает его к прилежной работе, к проявлению умственных и 
волевых усилий, что, естественно, значительно повышает качество домашнего учения. 
Чтобы сделать этот настрой (установку) более действенным, определенную и детально 
продуманную цель полезно проговорить несколько раз вслух, чтобы она более прочно 
укрепилась в сознании и превратилась в мысленную «программу действий». В дальнейшем, 
когда эта установка закрепится, необходимость в таком проговаривании отпадает. 

Четвертое. Если домашнее задание включает в себя усвоение материала по 
учебнику и выполнение различных упражнений, то его подготовку нужно начинать с 
работы над учебником. Порядок работы с учебником следующий: вначале нужно попытаться 
припомнить то, что осталось в памяти от урока. Затем следует обратиться к вдумчивому 
чтению параграфа учебника, выделяя в нем важнейшие положения, правила, выводы, 
стремясь к их глубокому осмыслению и усвоению. После этого нужно применить приемы 
воспроизведения и самоконтроля: пересказ материала вслух или про себя, составление плана 
прочитанного, ответы на вопросы учебника и т.д. Если в процессе самоконтроля возникают 
затруднения, необходимо еще раз поработать с учебником и добиться свободного и полного 
воспроизведения изучаемого материала. 

 Но как быть тем ученикам (а они, к сожалению, встречаются), которые (то в силу 
своей слабой памяти, то по причине недостаточного внимания на занятиях) перед 
изучением материала дома не в состоянии ничего «вспомнить» и воспроизвести из того, 
что объяснялось учителем на уроке? В этом случае необходимо рекомендовать, чтобы при 
первом чтении (первичном восприятии материала) они попытались выделить и 
осмыслить основные вопросы темы, а воспроизведение (пересказ вслух или про себя, 
ответы на вопросы учебника и т.д.) начинали после повторного чтения учебника. 



Свою специфику имеет работа по усвоению и воспроизведению значительного по 
объему и сравнительно трудного учебного материала. Такой материал целесообразно 
расчленять на смысловые части и каждую часть повторять и воспроизводить отдельно в 
определенную единицу времени, отделяя усвоение одной части от другой 
кратковременным отдыхом продолжительностью 5—10 мин. 

Большое значение в прочном и глубоком усвоении знаний имеет установка на 
запоминание, всестороннее осмысление и длительное сохранение в памяти изучаемого 
материала. Если школьник приступает к учебной работе с такой психологической 
установкой, он не только проявляет упорство и настойчивость в овладении знаниями, но и 
подбирает соответствующие приемы учения, стремясь самостоятельно преодолеть 
трудности, более старательно выполнять упражнения. 

Психологические исследования показывают, что сохранение знаний в памяти зависит 
также от их содержания. Быстрее забываются формулировки, определения и описательный 
материал. Более продолжительно сохраняются знания, основанные на понимании 
закономерностей и причинно-следственных связей. Отсюда отнюдь не следует, что при 
усвоении изучаемого материала нужно обращать основное внимание на запоминание 
правил и выводов. 

Пятое. Приступая к выполнению практических заданий, следует внимательно 
просмотреть те упражнения, которые выполнялись по изучаемой теме на уроке, и 
продумать, какие теоретические положения использовались в процессе их выполнения. 
Этот прием помогает учащимся устанавливать связь домашней работы с тренировочными 
упражнениями в классе и содействует самостоятельному выполнению письменных заданий. 

Шестое. Между подготовкой домашних заданий по отдельным предметам 
необходимо делать перерывы в 10—12 мин для отдыха и психологического переключения 
на другой вид деятельности. Установлено, что после восприятия и усвоения изучаемого 
материала процесс его закрепления в сознании учащихся продолжается и после того, как 
учебная работа прекращается. Это «скрытое затвердевание» знаний происходит в течение 
10—20 мин, что и вызывает необходимость указанного выше перерыва. 

Седьмое. Во время перерывов между подготовкой домашних заданий по отдельным 
предметам нельзя подвергать себя сильным внешним воздействиям, в частности, смотреть 
телепередачи, вступать в дискуссии и т.д. В это время лучше всего спокойно погулять на 
свежем воздухе, выполнить легкую физическую работу. 

Восьмое. Очень важно, чтобы домашние задания выполнялись ежедневно в одно и 
то же время и на постоянном месте. Это правило при всей кажущейся его простоте имеет 
существенное значение для успеха домашней работы. Оно содействует быстрому 
сосредоточению внимания на выполнении учебных заданий, приучает к дисциплине и 
упорядоченности процесса обучения. 

Девятое. После подготовки домашних заданий по урокам, которые были сегодня, 
необходимо сделать 20—30-минутный перерыв и повторить материал к занятиям на 
завтрашний день с применением приемов самоконтроля, осуществляя таким образом 
рассредоточенное усвоение знаний. 

Есть, десятое, правило, соблюдение которого способствует более прочному усвоению 
(запоминанию) изучаемого материала. Весьма полезно, чтобы учащиеся непосредственно 
перед сном уделяли 8—10 мин беглому просмотру (повторению) изученного материала по 
учебникам и, не подвергая себя никаким дополнительным раздражениям, в спокойном 
состоянии ложились спать. Это создает условия для дальнейшего протекания во сне 
внутримолекулярных процессов в нейронах (нервных клетках) головного мозга, связанных 
с более глубоким усвоением изучаемого материала. 

Таковы наиболее существенные правила умственного труда, которые следует знать 
учащимся и которых они должны придерживаться в процессе домашней учебной работы. 
Почему некоторые ученики не выполняют домашних заданий? Одна из причин — 
недостаточный инструктаж учителя. «Под звонок» называются номера примеров и 



задач, а пояснения к ним не даются. Дети в этих случаях, как правило, заданное на 
дом записывают наспех, не вдумываясь в то, что предстоит сделать. Разумеется, дома 
кто-то из ребят сам сообразит и сделает, кому-то помогут родители или более 
сообразительные товарищи. А кто-то, оказавшись лицом к лицу с непонятным 
заданием, так и не выполнит его. Не выполнит раз, другой, третий... Вот один из 
вариантов того, как начинается запущенность, зарождается неуспеваемость. Не 
посильность домашнего задания тоже одна из причин его невыполнения. Ученик не 
знает, как подойти к решению задачи. Часто задача, выполненная в классе, уж очень 
непохожа на домашнюю (либо на самом деле, либо в представлении ученика). 
Непосильные домашние задания подрывают веру ученика в свои силы, убивают интерес 
к предмету и тем самым становятся причиной, порождающей неуспеваемость. 

Причина неуспеваемости может заключаться и в неумении ученика работать 
самостоятельно, и в большой спешке выполнения задания (невыразительное чтение 
условия задачи, приводящее к ее непониманию и неверным путям решения, к различного 
рода отвлечения от работы и т. п.). 

Однако, как показывает практика, очень редки случаи невыполнений домашних 
заданий из-за лени. В этих редких случаях опытный учитель заставляет ученика сделать 
задание после уроков или дома к следующему уроку. Затем обязательно просматривает его. 

На активизацию домашней работы учащихся большое влияние оказывает методика 
проверки выполнения задания. 

Проверка может быть очень разнообразной, как разнообразны и домашние задания. 
От характера заданий зависит и форма их проверки. Если учитель дает задание, чтобы 
закрепить полученные навыки по хорошо усвоенной теме, и уверен, что учащиеся с этой 
работой справятся, проверку можно не проводить. 

Домашняя же работа, если она дана по материалу, только что объясненному на уроке, 
на следующий день обязательно проверяется в классе, проверка носит обучающий 
характер. Учителю нужно знать, хорошо ли учащиеся усвоили новый материал. Он 
обращает внимание на трудные места в домашней работе, определяет, как с этими 
трудностями справились учащиеся, особенно слабые, поняли ли его объяснение на 
предыдущем уроке. Такая проверка сливается с темой урока, с усвоением новых знаний. 

 Довольно часто используется выборочная проверка домашней работы детей, при 
которой проверяется только самое важное, особенно то, что может помочь перейти к 
материалу данного урока. 

Если домашнее задание связано органически с той частью урока, которая была 
посвящена закреплению и совершенствованию приобретенных ранее знаний, то оно 
предлагается после этого этапа урока.  

Если задание для домашней работы не связано с материалом данного урока, но 
связано с материалом предыдущего, то оно может быть предложено в начале урока. То же 
относится и к проверке домашней работы – ее место определяется возможностью 
установления связи между вопросами, рассматривавшийся при выполнении домашнего 
задания и теми, которые служат предметом рассмотрения на данном уроке. 

 При выполнении домашней работы учащиеся начальных классов нередко прибегают 
к помощи родителей. Зачастую задачи и примеры, выполненные ребенком на черновике, 
проверяются старшими, ошибки исправляются без какого-либо анализа, работа чисто и 
аккуратно переписывается в тетрадь. 

Если учитель при проверке домашнего задания требует от учеников лишь 
воспроизвести то, что написано у них в тетрадях, или оценивает их работу при проверке 
тетрадей, то эта оценка часто не соответствует ни знаниям, ни затраченному труду ученика. 

Такая проверка домашнего задания соответственно влияет и на характер его 
выполнения. Ученик старается только аккуратно оформить работу, не разобравшись до 
конца в тех заданиях, которые он должен был выполнить. 



Следствием же такой методики проверки обычно является то, что ученик не может 
справиться с самостоятельной работой в классе даже в том случае, если она аналогична 
домашней. 
 


