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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Анализ результатов и процесса изучения учащимися средних об
щеобразовательных школ физики позволяет судить о достаточно низ
ком их уровне. Учащиеся не осознают необходимости усвоения фи
зики, не понимают роли физических знаний в познании окружающей 
действительности, не проявляют познавательного интереса , что при
водит к формализму их знаний. Объясняется это многими причинами, 
среди которых низкий уровень мотивации познания, акцент на запо
минание предметных знаний, пассивное участие школьников в образо
вательном процессе, неумение учащихся организовать продуктивную 
учебную деятельность, сложность учебников и учебных пособий.

Понятно, что такое состояние обучения физике в общеобразователь
ной школе требует изменения, ориентиром в котором могут быть при
няты ключевые компетенции выпускника средней школы Европы. 
Список таких компетенций является результатом обсуждения этой 
проблемы на семинарах Совета Европы в рамках проекта “Среднее 
образование в Европе” и включает такие направления, как изучать, ис
кать , думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться [1].

С учетом социально-экономической ситуации в обществе и в мире 
в свете названных компетенций выпускник средней школы:

-  организует свои собственные приемы обучения;
-  организует взаимосвязь своих знаний и упорядочивает их;
-  консультируется у эксперта;
-  работает с документами и классифицирует их;
-  запрашивает различные базы данных;
-  занимает определенную позицию в дискуссий и отстаивает свое 

мнение;
-  умеет сотрудничать и работать в группе;
-  улаживает разногласия и конфликты;
-  умет разрабатывать и выполнять проекты;
-  использует новые технологии информации и коммуникации.
Такие компетенции учащийся средней школы осваивает при вы

полнении самостоятельной познавательной деятельности, которую, как 
и любую другую деятельность человека, можно описать следующей 
обобщенной схемой:

296

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Потребность (П) Мотив (М) —> Цель (Ц) —> Исполнение
Ориентировочная основа_^ деятельности —> Рефлексия

деятельности (ООД) (И)
Для организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся требуется решение таких дидактических проблем, как:
-  дидактическая обработка учебного материала в соответствии с 

идеей его квантования;
-  тщательное изучение индивидуальных особенностей и образова

тельных потребностей учащихся;
-  обеспечение внутренней мотивации учащихся на познавательную 

деятельность;
-  создание научно обоснованной ориентировочной основы позна

вательной деятельности учащихся;
-  создание и применение технологии мониторинга качества усвое

ния физических знаний как составной части культуры общества;
-  изучение влияния самостоятельной познавательной деятельности 

на развитие учащихся;
-  обеспечение условий для проведения учащимися рефлексии по

знавательной деятельности.
Дидактическая обработка физических знаний предполагает выде

ление в их структуре элементов, усвоение которых алгоритмизируется, 
и установление между ними соподчинения и соответствия в той или 
иной форме. Такими элементами являются понятия, закономерности и 
законы, теории, постулаты и принципы. Понятия отражают свойства 
материальных образований, особенности их движения и взаимодей
ствия, приводящего к изменению состояния. Это позволяет понятия 
определенным образом классифицировать.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет оп
ределить обучаемость, обученность и уровень сформированности по
знавательного интереса учащихся, что дает возможность соответству
ющим образом дифференцировать их познавательную деятельность.

Ориентировочная основа деятельности учащихся может базировать
ся на основе логики построения учебного материала, содержания струк
турных элементов физических знаний и представляться в той или иной 
форме.

Процесс усвоения учащимися физических знаний с целью обеспе
чения планируемого результата требует постоянной его диагностики и 
коррекции, что и предполагает образовательный мониторинг. Для его 
проведения необходимо описать основные этапы изучения выделен
ных структурных элементов физических знаний, создать соответству

297

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



ющий диагностический материал и методику его применения для ус
тановления уровня сформированное™ предметных знаний.
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