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Изменение экономических и социальных 
условий жизни людей в обществе требу
ет более полного удовлетворения потреб
ностей личности и государства в каче
ственном образовании, которое целесооб
разно организовать как самостоятельную 
познавательную деятельность учащихся. 
Анализ научной педагогической и психо
логической литературы позволил автору 
создать модель учебного познания, опи
сав её структуру и содержание.

Ключевые слова: познание, деятельность, 
восприятие, осмысление, запоминание, 
применение, обобщение, систематизация, 
модель, умения.

C h a n g in g  e c o n o m ic  and s o c ia l life  
conditions in the society requires to better 
m eet the needs o f an ind iv idua l and the 
state in quality education, which should be 
o rg a n ize d  as an in d e p e n d e n t c o g n itiv e  
activity of students. An analysis of scientific 
pedagog ica l and psycho log ica l lite ra tu re  
a llowed the  au thor to crea te  a m odel of 
academic knowledge, describe its structure 
and con ten t.

Keywords: cognition, activities, perception, 
com prehension, mem orization, application, 
generalization, systematization, model, ability.
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Изменение экономических и социальных 
условий жизни людей в современном об 
ществе обусловило изменение образова
тельных ценностей. В качестве результата 
образовательного процесса рассматривают
ся не столько знания, умения и навыки уча
щихся, сколько освоенные ими способы по
знавательной деятельности.

Необходимость организации учения как 
самостоятельной познавательной деятельно
сти учащихся в своё время обосновал изве
стный психолог Л. С. Выготский. Он сфор
мулировал следующие теоретические прин
ципы.

■ В основу воспитательного  процесса 
должна быть положена личная деятель
ность ученика, и всё искусство воспи
тателя должно сводиться только к тому, 
чтобы её направлять и регулировать.

■ Учитель является с точки зрения пси
хологии организатором  воспитываю 
щей среды, регулятором и контролё
ром её взаимодействия с воспитанни
ком.

■ Социальная среда есть истинный ры
чаг воспитательного процесса, и вся 
роль учителя сводится к управлению 
этим рычагом.

■ Прежде чем призвать ребёнка к какой- 
либо деятельности, необходимо его за
интересовать, обнаружить, что он готов 
к ней, что у него напряжены все силы, 
необходимые для неё, и что ребёнок 
будет действовать сам, учителю же ос
таётся только руководить и направлять 
его деятельность [1].

Деятельностью называют динамическую 
систему взаимодействия субъекта с окру
жающим его миром. В процессе этого вза
имодействия происходит возникновение пси
хического образа и его воплощение в объек
те, а также реализация субъектом своих от
ношений с окружающей реальностью. Про
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стейший акт деятельности выступает фор
мой проявления активности субъекта, име
ет побудительные причины и направлен 
на достижение определённых результа
тов.

Учебная деятельность — специфический 
её вид, направленный на самого обучаю
щегося как её субъекта — совершенство
вание, развитие, формирование его как 
личности благодаря осознанному, целе
направленному присвоению  им о бщ е
ственного опыта [3].

Обобщённая схема деятельности чело
века, представленная на рисунке 1 [4], 
включает такие элементы, как потреб
ность, мотив, цель, действие и рефлексия.

Поэтому под самостоятельной позна
вательной  - деятельност ью учащ ихся  
(СПДУ) будем понимать такую деятель
ность, при которой они в специально со
зданной ситуации сами:

■ формулируют познавательные цели,
■ описывают модель результата по

знавательной деятельности,
■ подбирают или создают способы и 

средства конкретных действий,
■ выполняют запланированные д е й 

ствия, оценивают и осознают степень 
достижения запланированных резуль
татов,

■ осознают причины отклонения ре
альных результатов познания от за
планированной модели, оценивают 
своё эм оциональное состояние и 
планирую т способы  преодоления 
возникших трудностей.

Основным понятием всех теорий учеб
ной деятельности является усвоение, вне 
зависимости от того, выделяется оно как 
самостоятельный процесс или отождеств
ляется с учением. Усвоение, представляя 
собой сложное, многозначное понятие, 
может трактоваться с точки зрения раз
ных подходов [3].

Во-первых, это механизм, путь форми
рования человеком индивидуального опы
та через приобретение социокультурного 
о бщ ественно -истори ческо го  опыта как 
совокупности знаний, обобщённых спосо
бов действий (умений и навыков), нрав
ственных норм, этических правил поведе
ния. Такое усвоение осуществляется на 
протяжении всей жизни человека в ре
зультате наблюдения, обобщения, приня
тия решений и собственных действий не
зависимо от того, как оно протекает — 
стихийно или в специальных образова
тельных заведениях.

Во-вторых, усвоение рассматривается 
как сложная интеллектуальная деятель
ность человека, включающая все позна
вательные процессы , обеспечиваю щ ие 
приём, смысловую обработку, сохранение 
и воспроизведение предметных знаний.

В-третьих, это результат учения, учеб
ной деятельности.

В самом общем виде усвоение опре
деляют как процесс приёма, смысловой 
переработки, сохранения усвоенных зна
ний и применения их в новых ситуациях 
решения практических и теоретических 
задач.

В психологической науке создан ряд 
теорий, объясняющих механизм процесса 
усвоения знаний. Так, в основу теории 
поэтапного  ф ормирования умственны х 
действий, разработанной П. Я. Гальпери
ным [2] и развиваемой Н. Ф. Талызиной 
[8], положена общепсихологическая идея 
о единстве психической и материальной 
деятельности человека и первичной роли 
последней в этом единстве.

Согласно исследованиям П. Я. Галь
перина и Н. Ф. Талызиной, процесс усвое
ния включает следующие этапы:

■ формирование мотивационной осно
вы действия. При этом определяет
ся отнош ение субъекта к целям и

Рисунок 1 — Обобщённая схема деятельности человека
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задачам предстоящего действия, к 
содержанию обучения, намеченного 
для усвоения;

■ становление первичной схемы ориен
тировочной основы действия (ООД) — 
системы ориентиров и указаний, учёт 
которых необходим для выполнения 
осваиваемого действия с требуемы
ми качествами и в заданном диапа
зоне;

■ формирование действия в матери
альной (материализованной) форме. 
Субъект осуществляет ориентиров
ку и исполнение осваиваемого дей
ствия с опорой на внешне представ
ленные компоненты схемы ориенти
ровочной основы действия;

■ громкая речь — опора на внешне 
представленные средства постепен
но замещается опорой на представ
ленные во внешней речи значения 
этих средств и действий с их помо
щью;

■ формирование действия во «внешней 
речи про себя»: происходит посте
пенное исчезновение внешней, зву
ковой стороны речи;

■ завершение усвоения действия. Оно 
очень быстро приобретает автома
тическое течение и становится не
доступным самонаблюдению.

При этом действие рассматривается 
как единица анализа деятельности уча
щихся [8].

Структурированность усвоения отмеча
ется всеми исследователями этого про
цесса, хотя сами компоненты называют
ся по-разному. К числу психологических 
компонентов усвоения относят:

■ положительное отношение учащих
ся к усвоению;

■ непосредственное чувственное озна
комление с содержанием обучения;

■ мыш ление как проц есс  активной  
переработки полученной информа
ции;

■ запоминание и сохранение получен
ной и обработанной информации.

Эти психологические компоненты ус 
воения могут быть выражены определён
ными состояниями учащихся. Так, поло
жительное отношение учащихся выража
ется в их интересе и внимании.

Отмечая роль непосредственного чув
ственного ознакомления с учебными зна
ниями, необходимо подчеркнуть два суще
ственных момента организации усвоения:

наглядность самого содержания обучения 
и воспитание наблюдательности у обу
чаемых. При этом отмечается необходи
мость связи предметной, изобразительной 
(включая сим волическую ) и словесной 
наглядности.

Мышление рассматривается в терм и
нах осмысливания и понимания всех свя
зей и отношений. Здесь происходит вклю
чение новых знаний в уже имеющуюся в 
опыте учащегося систему.

Последний компонент усвоения связан 
с запоминанием и сохранением  учебных 
знаний в памяти. Многочисленные иссле
дования в данной области позволяют от
метить, что наибольшая эффективность 
этих процессов определяется конкретно
стью установки на условия запоминания 
(время, цель, характер использования в 
практике и т. д.) и включённостью обуча
ющегося в активную собственную деятель
ность.

Усвоение знаний и способов деятель
ности, согласно С. Л. Рубинштейну, вклю
чает такие стадии, как первичное озна
комление с содержанием обучения (вос
приятие в широком смысле слова), его 
осмысление, специальная работа по за 
поминанию и, наконец, овладение знания
ми — в смысле возможности оперировать 
ими в различных условиях, применяя их 
на практике [3]. Каждая из этих стадий 
определяет конечный эффект усвоения.

Рассмотрим их психологическую харак
теристику. Под восприятием  понимают 
отражение в сознании человека предме
тов или явлений при их непосредствен
ном воздействии на органы чувств. В него 
входят данные не только непосредствен
ных ощущений учащегося, но и его пре
жнего опыта. Восприятие в отличие от 
ощущений, в которых отражаются лишь 
отдельные свойства раздражителя, отра
жает предмет в целом, в совокупности его 
свойств, предполагает узнавание предме
тов и явлений, отнесение их к определён
ным группам, известным обучаемому по 
его прежнему опыту.

В ходе обучения происходит восприя
тие предметной наглядности, её знаковых 
форм, а также словесной инф ормации 
учителя. Современный подход к процес
су усвоения предполагает не пассивное, 
а активное самостоятельное восприятие 
учебной информации и жизненной реаль
ности. Задача педагога состоит в том, что
бы подключить к восприятию как можно
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более широкий спектр чувств учащихся, 
полнее опереться на их жизненный опыт, 
сочетать предметную и знаковую нагляд
ность [7].

При организации восприятия как це
ленаправленной деятельности необходи
мо исходить из того, что наибольшей про
пускной способностью обладает зритель
ный анализатор. Однако в обучении та
ковую регулирует не сам анализатор, а 
мозг, поэтому, как установлено в экспе
риментах и подтверждено опытным путём, 
на одну единицу информации, подлежа
щей усвоению , необходимо давать две 
единицы пояснений, то есть дополнитель
ной информации [6].

Осмысление усваиваемой информации 
осуществляется через установление пер
вичных, в значительной мере обобщённых 
связей и отношений между предметами, 
явлениями и процессами, выявление их 
состава, назначения, причин и источников 
функционирования. В основе понимания 
лежит установление связей между новы
ми и ранее изученными знаниями, что, в 
свою очередь, является основанием для 
более глубокого и разностороннего ос
мысления учебных знаний.

Осмысление изучаемой информации 
характеризуется протеканием процессов 
сравнения, анализа связей между изуча
емыми явлениями, вскрытия разносторон
них причинно-следственных зависим ос
тей. В ходе осмысления значительно обо
гащается понимание изучаемого, оно ста
новится более содержательным. На этом 
этапе появляется определённое отноше
ние к изучаемому, зарождаются убежде
ния, крепнут умения доказывать справед
ливость формулируемых выводов.

Изучаемые предметные знания нужно 
не только понимать, но и сохранять в па
мяти и уметь свободно и логично их вос
производить. Запоминание  учебных зна
ний должно базироваться на глубоком и 
всестороннем  понимании усваиваемых 
знаний и способствовать ум ственному 
развитию учащихся. Лучшим средством 
запоминания является активное воспро
изведение изучаемого, но не механиче
ское заучивание.

В ходе овладения знаниями их цен
ность, прочность и действенность прове
ряются практикой. В основе применения 
знаний на практике лежит процесс об 
ратного восхождения от абстрактного к 
конкретному, то есть конкретизация. Как

мыслительная операция, она выражается 
в умении применять абстрактные знания 
к решению конкретных практических за
дач, к частным случаям учебно-познава- 
тельной деятельности. В учебной практи
ке конкретизация начинается с умения 
привести свой пример.

Важно обеспечить не только прочность, 
высокий уровень и осознанность, но и 
действенность знаний — умение приме
нять их на практике, в учёбе, в жизни. Вот 
почему в акте овладения знаниями обя
зательно должен присутствовать этап их 
применения, осущ ествляемый в самых 
разнообразных видах и во многом зави
сящий от специфики содержания обуче
ния.

Применение знаний способствует бо
лее свободному овладению ими, усили
вает мотивацию учения, раскрывая прак
тическую значимость изучаемых вопросов, 
делает знания более прочными, жизнен
ными и реально осмысленными [1].

Осмысление непосредственно перера
стает в процесс обобщения знаний, в ходе 
которого выделяются и объединяются об
щие сущ ественные черты предметов и 
явлений действительности, изучаемых в 
соответствующий период обучения. Осо
бенно ярко проявляет себя обобщение в 
выделении главного и значимого в учеб
ной информации. Для этого необходимо 
проанализировать факты и свойства, син
тезировать их определённым образом, аб
страгироваться от деталей и конкретнос
тей, сравнить их значимость и сделать обо
снованный вывод о том, какие из них наи
более существенны. Во время усвоения 
знаний всё это проявляется в движении 
мысли учащегося к усвоению смысла и 
определению понятия, к составлению пла
на, выводов, резюме, к созданию класси
фицирующих и систематизирующих схем, 
таблиц.

Обобщение характеризуется выделени
ем и систематизацией общих существен
ных признаков предметов и явлений. Это 
более высокая по сравнению с осмы с
лением ступень абстрагирования от кон
кретного, момент перехода от уяснения 
смысла к определению понятия. Опери
рование научными понятиями на этапе 
обобщения знаний приводит к установле
нию связей между ними, к формированию 
суждений. А сопоставление последних 
приводит к умозаключениям, самостоя
тельным выводам и доказательствам [9].
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Все описанные этапы усвоения суще
ствуют не изолированно. Ведь уже сам 
процесс восприятия включает некоторые 
начальные элементы осмысления, напри
мер, когда учащийся узнает воспринима
емое и относит его к какому-либо классу 
явлений. Но важно иметь в виду, что имен
но восприятие доминирует на данном эта
пе усвоения. На каждом же последующем 
проявляются элементы предшествующе
го этапа. Так, например, при осмыслении 
учащийся воспринимает некоторые д о 
полнительные свойства объектов.

Необходимо также подчеркнуть, что 
нельзя представить себе раз и навсегда 
предопределённую  последовательность 
этапов усвоения знаний. Возможны слу
чаи, когда  этот процесс начинается с 
решения проблемной ситуации, которая 
ведёт учащихся от практического приме
нения к его теоретическому объяснению, 
пониманию и осмыслению. Вместе с тем 
каждый из отмеченных этапов имеет свои 
особенности, свою относительную само
стоятельность, что придаёт устойчивость 
структуре учебного познания в целом [6].

Познавательная деятельность учащих
ся в структуре образования довольно спе
цифична. Она определяется как особен
ностями преподавания, так и характерны
ми чертами предм ета познавательной 
деятельности — научного знания, которое 
имеет две стороны: логико-операционную 
(процедурно-операционную ) и содержа
тельную.

Логико-операционную  сторону знания 
составляю т слова, знаки , символы, их 
структурные связи. Содержание знаний — 
это признаки, свойства, качества, отноше
ния реального мира, всё, о чём информи
руют слова, знаки и символы, то есть на
учное знание имеет свою форму и своё 
содержание. Учащиеся воспринимают его, 
осмысливают, перерабатывают, применя
ют на практике, иными словами, соверша
ется познавательная деятельность. В ходе 
её усваиваю тся не только содержание 
научного знания, но и форма, в которую 
оно облечено как неразры вное целое: 
слова, знаки, символы и логические связи 
между ними.

Но поскольку внимание и энергия обу
чаемых в основном сосредоточиваются на 
содержательной стороне, логико-операци
онная сторона научного знания от их вни
мания ускользает, и в результате учащие
ся не овладевают ею в достаточной сте

пени. Более то го , усвоив содерж ание 
предмета, большая часть обучаемых зат
рудняется дать его логико-структурную  
операционную характеристику. А это зна
чит, что они оказываются не в состоянии 
самостоятельно усваивать знания без спе
циальной подготовки и соответствующе
го обучения.

Действительно, чтобы самостоятельно 
конструировать знания, учащимся необхо
димо знать, что конструировать (понятие, 
закон, правило) и как конструировать. Для 
этого важно выделить те особые формы 
и способы действия, посредством кото
рых учащийся мог бы усваивать новую 
информацию.

Поиск и выделение такой системы дей
ствий специфичны для конкретного  с о 
держания обучения по каждой предмет
ной области.

Необходимость усвоения содержания 
понятий через действия самих учащихся 
имеет и свои теоретические основания. 
Идеальные объекты науки нельзя просто 
«пересадить из одной головы в другую», 
их можно воссоздать лишь в соответству
ющих формах деятельности. Добытые об
ществом научные знания могут стать до
стоянием индивида только через его ак
тивную  практическую  и мыслительную  
деятельность, успешное осущ ествление 
которой во многом зависит от наличия в 
опыте учащихся познавательного инстру
ментария, помогающ его им проникать в 
сущность предмета познания, его состав
ных частей [6].

Такой инструментарий — набор л о ги 
ческих средств усвоения знаний — пред
ставляет собой совокупность ряда л оги 
ческих операций, каждая из которых име
ет своё содержание, свою специф ику. 
Поэтому очень важны выделение такого 
набора логических средств, характерис
тика его составных элементов, разработ
ка методики вооружения учащихся дан
ными средствами. Обучение же способам 
выполнения познавательных действий и 
успеш ное  вооружение специф ическим  
инструментарием логических операций 
связаны, прежде всего, с соответствую
щей организацией учебной деятельности 
учащихся в процессе обучения, а элемен
ты научного знания, составляющие одно
временно и основы содержания, тесно 
связаны между собой.

Побудительными причинами деятельно
сти человека являются мотивы — сово 
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купность внешних и внутренних условий, 
вызывающих активность субъекта и оп
ределяющих направленность деятельно
сти [5], то есть её цели и задачи.

Цель — это осознанный образ ожидае
мого результата, на достижение которого 
направлено действие человека. Целью 
может быть какой-либо предмет, явление 
или определённое действие.

Задача — это заданная в некоторых 
условиях (например, в проблемной ситуа
ции) цель деятельности, которая должна 
быть достигнута путём их преобразования 
согласно конкретной процедуре. Она все
гда включает в себя требования или цель; 
условия — известный компонент постанов
ки задачи и искомое -  неизвестное, кото
рое необходимо найти, чтобы достигнуть 
цели.

Действия человека, направленные на 
постановку цели и задач деятельности, 
называют планированием. Это в полной 
мере касается и самостоятельного учеб
ного познания учащихся.

В теории и практике обучения чаще 
всего рассматривается планирование по
знавательной учебной деятельности уча
щихся учителем. Обучаемым в этом от
водится пассивная роль, что не позволяет 
говорить об их полноценной самостоятель
ности в учебном познании.

Самостоятельная познавательная дея
тельность учащихся включает в себя, кро
ме интересов, мотивов, цели, планирова
ния, всех познавательных процессов, и 
систематическое получение обратной ин
формации о ходе и результатах учебного 
познания на основе сличения их с целью, 
а также оценку себя в этой деятельности 
(рефлексию) [4]. Под рефлексией  в обу
чении понимаю т процесс и результат 
ф и кси ро ва н и я  суб ъ ектам и  состояния  
своего развития, саморазвития и причин 
этого.

Таким образом, обучение, организован
ное учителем в виде самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся, 
д олж но  вклю чать  ка к все элем енты  
обобщённой схемы, отображённой на ри
сунке 1, так и этапы учебного познания. 
Представим содержание понятия СПДУ в 
виде схемы, приведённой на рисунке 2.

Анализ психолого-педагогических ос
нов самостоятельной познавательной де
ятельности учащихся при изучении пред
метных знаний позволяет выделить основ
ные идеи её организации:

■ квантование предметных знаний (вы
деление  стр уктур н ы х  элем ентов  
предметных знаний (СЭПЗ)). Модуль
ное построение содержания обуче
ния;
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■ обучение учащихся описанию содер
жания СЭПЗ;

■ проведение учащимися планирова
ния учебной познавательной деятель
ности;

■ диагностическое задание познава
тельных целей;

■ выделение в качестве форм органи
зации учебного познания уроков вос
приятия, осмысления, применения, 
обобщ ения и систематизации зн а 
ний;

■ обеспечение принципа наглядности 
восприятия и осмысления учебной 
информации;

■ поэтапный мониторинг учебной по
знавател ьной  д е яте л ьн о сти  у ч а 
щихся;

■ осуществление учащимися рефлек
сии познавательной деятельности.

Применение рассматриваемой модели 
учебного  процесса в форме сам остоя
тельной познавательной деятельности 
учащихся требует создания его дидакти
ческого  обеспечения. Для организации 
СПДУ необходимо реш ение следующих 
дидактических проблем:

дидактическая обработка содержа
ния обучения в соответствии с иде
ей его квантования; 
тщательное изучение индивидуаль
ных особенностей и образователь
ных потребностей (познавательных 
интересов) учащихся; 
обеспечение внутренней мотивации 
учащихся на познавательную дея
тельность;
обеспечение условий для проведе
ния учащимися планирования позна
вательной деятельности; 
создание научно обоснованной ори
ентировочной основы познаватель
ной д е яте л ь н о сти  учащ ихся  по 
овладению содержанием структур
ных элементов предметных знаний; 
дидактическое обеспечение реали
зации основных этапов учебного по
знания;
создание и применение технологии 
м они то р и нга  качества овладения 
предметными знаниями как состав
ной части культуры общества; 
обеспечение условий для проведе
ния учащимся рефлексии познава
тельной деятельности [4].
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