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Происходящие изменения экономичес
ких и социальных условий жизни людей 
привели к модификации образовательных 
ценностей. Теперь в качестве результата 
образовательного процесса рассматрива
ются не столько знания, умения и навы
ки учащихся, сколько освоенные ими спо
собы самостоятельной познавательной 
деятельности.

К выводу о необходимости организа
ции учения как самостоятельной позна
вательной деятельности учащихся в своё 
врем я п риш ёл  и зв естн ы й  п си холог 
JL С. Выготский. Он обосновал следую
щие теоретические позиции:

• образовательный процесс должен 
базироваться на личной деятельно
сти учащегося, а всё искусство учи
теля сводиться только к тому, что
бы направлять и регулировать её;

• прежде чем призвать обучающегося 
к познавательной деятельности, не
обходимо его заинтересовать, уста
новить, что он готов к  ней и будет 
действовать сам, учителю же остаёт
ся только руководить и направлять 
деятельность учащегося [1].

Деятельностью называют динамичес
кую систему взаимодействия субъекта с 
окружающим его миром. В процессе та
кого взаимодействия происходит возник
новение психического образа и его во
площение в объекте, а также реализация 
субъектом своих отношений с окружаю
щей реальностью. Любой простейший акт 
деятельности есть форма проявления ак
тивности субъекта, а' это означает, что 
любая деятельность имеет побудительные 
причины и обращена на достижение оп
ределённых результатов.

Учебная деятельность представляет 
собой специфический вид деятельности, 
ориентированный на самого обучающе
гося как её субъекта, а именно, совершен
ствование, развитие, формирование его 
личности, благодаря осознанному, целе
направленному присвоению им обще
ственного опыта [3].

В связи с этим под самостоятельной 
познавательной деятельностью учащих
ся будем понимать такую их деятельность, 
при которой обучающиеся в специально 
созданной ситуации сами:

«• формулируют познавательные цели;
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ПРАБЛЕМЫ НАВУЧАННЯ

• описывают модель результата позна
вательной деятельности;

• подбирают или создают способы и 
средства конкретных действий;

• выполняют запланированные дей
ствия, оценивают и осознают степень 
достижения запланированных ре
зультатов;

• осознают причины отклонения ре
альных результатов познания от за
планированной модели, оценивают 
своё эмоциональное состояние и 
планируют способы преодоления 
возникших трудностей» [4, с. 8].

Основным понятием всех теорий учеб
ной деятельности является усвоение вне 
зависимости от того, выделяется оно как 
самостоятельный процесс или отожде
ствляется с учением. В самом общем виде 
усвоение определяют как процесс при
ёма, смысловой переработки, сохранения 
усвоенных знаний и применения их в 
новых ситуациях для решения практичес
ких и теоретических задач [2; 3].

Процесс усвоения знаний и способов 
деятельности, согласно С. JI. Рубинштей
ну, включает следующие этапы: первич
ное ознакомление с содержанием обуче
ния, или его восприятие в широком смыс
ле слова, его осмысление, специальная 
работа по его запоминанию и, наконец, 
овладение знаниями, то есть возможность 
оперировать ими в различных условиях, 
применяя их на практике [3]. Каждый из 
этапов определяет конечный эффект ус
воения. Рассмотрим их психологическую 
характеристику.

Восприятие — процесс отражения в 
сознании человека предметов или явле
ний при их непосредственном воздей
ствии на органы чувств. В восприятие вхо
дят данные не только непосредственных 
ощущений учащегося, но и его прежнего 
опыта. Современный подход к процессу 
усвоения предполагает не пассивное, а 
активное самостоятельное восприятие 
учебной информации и жизненной ре
альности. Задача учителя состоит в том, 
чтобы подклю чить к восприятию  как 
можно более широкий спектр чувств уча
щихся, полнее опереться на их жизнен

ный опыт, сочетать предметную и знако
вую наглядность [6].

Осмысление усваиваемой информации 
осуществляется через установление пер
вичных, в значительной мере обобщён
ных связей и отношений между предме
тами, явлениями и процессами, опреде
ление их состава, назначения, причин и 
источников функционирования и харак
теризуется протеканием процессов срав
нения, анализа связей между изучаемы
ми явлениями, вскрытия разносторонних 
причинно-следственных зависимостей.

Изучаемые предметные знания нужно 
не только понимать, но и сохранять их в 
памяти, уметь свободно и логично вос
производить, поэтому запоминание долж
но базироваться на глубоком и всесто
роннем понимании усваиваемых знаний 
и способствовать умственному развитию 
учащихся.

В ходе усвоения значимость и действен
ность знаний проверяется практикой. В 
основе применения знаний на практике 
лежит процесс обратного восхождения от 
абстрактного к конкретному, то есть кон
кретизация, которая, как мыслительная 
операция, выражается в умении приме
нять абстрактные знания к решению кон
кретных практических задач, к  частным 
случаям учебно-познавательной деятель
ности.

Применение и закрепление знаний уси
ливает мотивацию учения, раскрывая прак
тическую значимость изучаемых вопросов, 
делает знания более осознанными, жиз
ненными и реально осмысленными [1].

Осмысление непосредственно перера
стает в процесс обобщения знаний, кото
рый характеризуется выделением и сис
тематизацией общих существенных при
знаков предметов и явлений действитель
ности, изучаемых в соответствующий пе
риод обучения. Это более высокая по 
сравнению с осмыслением ступень абст
рагирования от конкретного, момент пе
рехода от уяснения смысла к определе
нию понятия [4].

Все описанные этапы усвоения суще
ствуют не изолированно. В каждом из них 
проявляются предшествующие этапы дан-
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ного процесса, в то же время они имеют 
свои особенности, свою относительную 
самостоятельность, что придаёт устойчи
вость структуре учебного  п о зн ан и я  
в целом [5].

Содержание понятия о самостоятель
ной познавательной деятельности мож
но представить в виде блок-схемы, при
ведённой на рисунке 1 [4].

Прохождение учащимися каждого пос
ледующего этапа познания во многом за
висит от успешности выполнения пре
дыдущего, поэтому восприятие, осмысле
ние и применение обязательно должны 
заверш аться диагностикой, результаты 
которой учитель учитывает при модели
ровании процесса обучения.

Активизация самостоятельной позна
вательной деятельности учащихся — ак
туальнейшая проблема дидактики, основ
ные задачи решения которой включают:

• возбуждение и развитие познава
тельного интереса учащихся к уче
нию, положительного эмоциональ
ного отношения к содержанию обу
чения;

• развитие познавательных умений, 
мыслительной активности и позна
вательной самостоятельности обу
чающихся;

• формирование и развитие системы 
умений учащихся, без которых не 
может быть самоорганизации их дея- 
тельности  (п лан и р о ван и е , р еф 
лексия);

• обеспечение успешности выполне
ния основных этапов учебного по
знания;

• усвоение учащимися приёмов само
образования, самоконтроля, рацио
нальной организации и культуры 
умственного труда [4].

Реш ение вы ш еуказанной проблемы 
направлено на поиск средств, приёмов, 
методов и форм организации учебного 
познания, обеспечивающих напряжение 
интеллектуальных сил учащихся на са
мостоятельное освоение знаний об ок
ружающей действительности.

Предметом исследования в естество
знании является строение материи, фор
мы её д ви ж ен и я и взаи м одей стви я; 
структурными элементами предметных 
знаний — понятия (о явлениях и процес
сах, материальных объектах, моделях ма
териальных образований и процессов, 
свойствах материальных образований и 
особенностях явлений, состояниях мате
риальных образований, методах познания 
и др.), законы и закономерности, теории.

Рисунок 1 — Блок-схема содержания понятия о самостоятельной познавательной 
деятельности
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Создание выделенных структурных эле
ментов предметных знаний предполага
ет описание их содержания, которое мож
но провести по следующим схемам:

понятия:
• о материальных объектах (структур

ных элементах вещества и проявле
ниях физического поля): название, 
отличительные признаки, свойства 
и количественные характеристики;

• о явлениях и процессах: название, от
личительные признаки, условия про
текания, механизм, законы, описыва
ющие процесс, связь с другими яв
лениями, проявление и применение;

• о моделях материальных образований 
и процессов: название, описание, вид, 
характеристики условий совпадения 
свойств реальных объектов й их мо
делей;

• о свойствах и состояниях материаль
ных объектов: название, описание, 
количественные характеристики;

• об особенностях протекания явлений 
и процессов: название, описание, про
явление и применение;

• о величинах: название, что характе
ризует, единицы измерения, связь с 
другими величинами, способы изме
рения, принимаемые значения, век
торная или скалярная величина;

• о приборах и устройствах: название, 
назначение, принцип действия, уст
ройство, технические характеристи
ки, применение;

законы и закономерности: название, 
математическая запись, формулировка, 
опыты, подтверждающие закон, область 
действия и применения;

теории:
• основание (эмпирический базис, на

учные факты, идеализированный 
объект и его свойства, величины как 
характеристики идеализированного 
объекта и их измерение, правила 
операций с величинами);

• ядро (постулаты, принципы, уравне
ния, общая модель связей и отно
шений, заложенных в теоретическом 
обобщении и относящихся к идеа
лизированному объекту);

• следствия (количественные, конкрет
ные выводы из ядра теории, восхож
дение от абстрактного к конкрет
ному);

• экспериментальная проверка след
ствий (проверка теории в экспери
менте);

• практическое применение результатов 
теории [4].

Основная идея организации самосто
ятельной познавательной деятельности 
учащихся заключается в том, чтобы они 
под руководством учителя прошли пос
ледовательно все этапы познания. В свя
зи с этим в качестве форм организации 
учебного познания выделяют уроки вос
приятия, осмысления, применения, обобще
ния и систематизации знаний.

На уроках восприятия определяются 
объекты изучения (материальные объек
ты, явления, процессы), их существенные 
признаки и свойства, обосновывается не
обходимость рассмотрения моделей ма
териальных объектов и процессов, введе
ния их количественных характеристик 
(величин). Установление связей между 
явлениями, закономерностей протекания 
явлений и процессов, естественнонаучных 
законов, обоснование научных теорий 
происходит на уроках осмысления. Уро
ки применения — это уроки решения за
дач, выполнения лабораторных и прак
тических работ.

Организация восприятия, осмысления, 
применения, обобщения и систематиза
ции учебных знаний осуществляется с 
учётом определённого содержания обу
чения, включающего конкретные струк
турные элементы. Систему структурных 
элементов предметных знаний, обладаю
щую относительной самостоятельностью 
и позволяющую в рамках 6—8 учебных 
часов обеспечить выполнение учащими
ся всех этапов познавательной деятель
ности, называют учебным модулем (мо
дулем содержания обучения). Каждый учеб
ный модуль включает внутренние и вне
шние логические и содержательные свя
зи, которые определяют место и роль его 
структурных элементов и самого модуля 
как системного образования.
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Быстрое развитие компьютерной тех
ники и расширение её функциональных 
возможностей позволяет широко исполь
зовать компьютеры на всех этапах учеб
ного познания. В качестве современного 
средства наглядности в процессе обуче
ния может выступать flash-анимация — 
вид компьютерного моделирования. С её 
помощью можно моделировать любые 
процессы или явления, наблюдение ко
торых экспериментальным методом зат
руднено или недоступно.

Flash-анимация обладает рядом досто
инств, среди которых:

• динамичность и управляемость;
• д и д ак т и ч ес к ая  м н о го ф у н к ц и о 

нальность;
• в ы р ази тел ьн о сть  и п р и в л е к а 

тельность;
• экономичность и доступность;
• интерактивность.
Flash-анимацию  при обучении дис

циплинам естественнонаучного цикла с 
учётом основных этапов познавательной 
деятельности и их дидактической функ
ции целесообразно разделить на три 
группы:

1. F lash-аним ация для организации 
восприятия (моделирование вне
ш них п р и зн ак о в  м атериальны х 
объектов, явлений (процессов) и их

моделей, проявления свойств и со
стояний материальных объектов и 
особенностей явлений и процессов, 
вн еш н его  вида п р и б о р о в  и 
устройств).

2. F lash-аним ация для организации 
осмысления (моделирование усло
вий и механизма протекания явле
ний и процессов, взаимосвязи меж
ду явлениями (свойствами) и вели
чинами, принципа действия прибо
ров и устройств).

3. F lash-аним ация для организации 
применения знаний (моделирова
ние применения явлений и процес
сов, свойств материальных объектов 
и особенностей процессов, сравне
ние свойств моделей и реальных 
объектов).

Представим модель организации учеб
ного познания с применением flash-ани- 
мации как средства его активизации в 
виде блок-схемы (рисунок 2).

Для применения модели активизации 
самостоятельной познавательной дея
тельности учащихся в образовательном 
процессе при изучении предметов ес
тественнонаучного цикла потребовалась 
разработка её концепции, дидактичес
кого обеспечения и апробация, поэто
му в 2012—2015 годах в Техтинской сред-

Учеб
ная -+тема

Диагно Диагно Диагно
стика 1 стика 2 стика 3

3
Вос Ос При Обобщение Итоговая
при —► мыс -► ме -* и системати диагно
ятие ление нение зация стика

Рисунок 2 — Блок-схема модели организации учебного познания с применением flash- 
анимации
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ней  ш коле Б елы н и чского  р ай о н а  и 
средней школе № 32 г. Бобруйска была 
организована работа Республиканской 
инновационной площ адки «Внедрение 
модели активизации познавательной дея
тельности учащихся с применением flash - 
анимации».

Анализ результатов работы инноваци
онной площадки показал, что примене
ние flash-анимации при организации са
мостоятельной познавательной деятель
ности учащихся при изучении предме
тов естественнонаучного цикла способ
ствовало повышению:

• рейтинга изучаемых предметов (вы
рос в среднем на 2—4 пункта);

• познавательной активности учащих
ся (количество учащихся с высоким 
уровнем познавательной активнос
ти увеличилось на 13 %, выше сред
него — на 14 %; с низким уровнем 
было 13 % учащихся, к концу реа

лизации инновационного проекта 
таковых не осталось);

• уровня развития познавательного 
интереса (на 20—25 % возросло ко
личество учащихся, проявляющих 
любознательность);

• качества знаний и степени обучен
ности по предметам, как по отдель
ным темам учебного материала, так 
и по итогам четвертей и учебного 
года (средняя обученность учащих
ся инновационных классов повы
силась на 6—9 %, качество обучения 
увеличилось на 5—8 %).

Таким образом, полученные результа
ты свидетельствуют о том, что flash-ани- 
мация является эффективным дидакти
ческим средством повышения качества 
обучения учащихся учреждений общего 
среднего образования предметам есте
ственнонаучного цикла, что объясняется 
спецификой их содержания.
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