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В статье рассматривается возможность применения технологии «Майндмэппинг» в образовательном 
процессе как дополнительного средства организации учебного и научного познания при изучении учебного 
предмета «Физика». На примере раздела «Молекулярная физика» раскрыта методика применения мен-
тальных карт, а также обоснована необходимость их использования при изучении физики с целью форми-
рования познавательной активности учащихся и повышения качества образовательного процесса.

Ключевые слова: физика, ментальная карта, технология «Майндмэппинг», молекулярная физика.
The article considers the possibility of using the "MindMapping" technology in the educational process as an 
additional means of organization of educational and scientific cognition in the study of the subject "Physics".  
On the example of the section "Molecular physics" it discloses the methodology for the use of mental maps. The 
necessity of using mental maps in studying physics with the purpose of forming cognitive activity of students and 
improving the quality of the educational process is proved.
Keywords: Physics, Mental Map, "MindMapping" Technology, Molecular Physics.

Актуальными в настоящее время под-
ходами к организации образователь-

ного процесса являются системно-деятель-
ностный, компетентностный и личностно 
ориентированный. При этом учащийся явля-
ется главным объектом образовательного 
процесса, основное внимание уделяется ак-
тивной разносторонней, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной 
деятельности учащегося. Формирование 
компетенций при изучении физики должно 
осуществляться как за счет содержания 
учебного предмета, предъявленного в учеб-
ной программе, так и за счет процессуаль-
ной стороны обучения (целенаправленного 
процесса организации и стимулирования 
учебной деятельности учащихся по разви-
тию их творческих способностей, формиро-
ванию компетенций, мотивации получения 
образования в течение всей жизни).

Механизмами реализации указанных 
выше подходов при изучении физики явля-
ются современные технологии обучения и 
воспитания, обеспечивающие овладение 
учащимися методологическими, теоретиче-
скими знаниями, экспериментально-проект-
ными умениями, приобретение опыта позна-
вательной деятельности, развитие творче-
ских способностей учащихся. Современные 
методы изучения учебного предмета «Физи-
ка» базируются на использовании информа-
ционных технологий. Успешность освоения 
содержания физики определяется степенью 
сформированности у учащихся информаци-
онной компетенции.

Эффективность восприятия и усвоения 
учебной информации в первую очередь за-
висит от носителя и способа представления 
на нем этой информации. Традиционные 
формы записи не всегда помогают при обра-
ботке значительного объема информации, 
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они плохо запоминаются, поскольку вовле-
кают в работу только логическое мышление. 
Рисунки и символы запечатлеваются гораз-
до легче, наш мозг имеет отвечающую за во-
ображение область, позволяющую мыслить 
целостно, – это правое полушарие мозга. 
В настоящее время происходит интенсивное 
внедрение метода «Майндмэппинг» в обра-
зовательный процесс. Ментальные карты 
позволяют графически отображать инфор-
мацию, например, для того, чтобы генериро-
вать идеи, готовить доклады, составлять 
планы. Особенно эффективно использовать 
ментальные карты при изучении физики, в 
связи с большим объемом информации (мо-
дели, понятия, явления, демонстрации). Та-
ким образом, разработка и внедрение в об-
разовательный процесс по физике менталь-
ных карт являются актуальными, при этом 
необходимо осуществлять поиск эффектив-
ных способов использования ментальных 
карт при обучении физике, направленных на 
повышение качества образования [1].

Технологизация образования и образова-
тельного процесса в частности – это объек-
тивная тенденция, которая все более активно 
проявляет себя и в школьной практике. Тра-
диционное образование ориенти руется в ос-
новном на усвоении учащимися требований 
учебных программ, знаний из учебных посо-
бий. Учащийся при этом является ведомым, 
работает по заданиям учителя, часто выпол-
няет действия, которые опережают появле-
ние у него понимания цели этих действий. Не-
обходимо повышение результативности об-
разовательного процесса за счет изменения 
подходов к его организации, введения инно-
вационных образовательных технологий [2].

Новые, используемые в настоящее вре-
мя или только зарождающиеся педагогиче-
ские технологии, в рамках реализации кон-
цепции проектно-ориентированного образо-
вания, такие, как решение реальных 
научно-исследовательских и проектных за-
дач, анализ конкретных ситуаций, моделиро-
вание реальных технологических или управ-
ленческих процессов на базе информацион-
ных систем, немыслимы без активного 
применения нового педагогического инстру-
ментария. Одним из удобных инструментов 
для отображения процесса мышления и 
структурирования информации в визуаль-
ной форме являются ментальные карты [3].

Современным автором этого метода яв-
ляется британский писатель, лектор и кон-
сультант по вопросам интеллекта, психоло-

гии обучения и проблем мышления Тони 
Бьюзен. Он стремился к эффективному ис-
пользованию мозга. Изучая психологию, 
нейрофизиологию мозга, нейролингвистику, 
кибернетику, теорию восприятия, теорию 
творческого мышления и общие науки, Тони 
Бьюзен пришел к промежуточному заключе-
нию: производительность мозга можно уве-
личить, сохранив его эффективность, если 
дать возможность его потенциальным спо-
собностям работать совместно [4].

Суть метода состоит в выделении основ-
ного понятия, от которого ответвляются за-
дачи, мысли, идеи, шаги в реализации про-
екта. Каждая ветка может содержать не-
сколько более мелких ветвей-подпунктов. 
Ко всем записям можно оставлять коммента-
рии, которые помогут не запутаться в слож-
ном проекте. При составлении ментальных 
карт сначала располагают в центре образ 
рассматриваемой темы, от него проводят 
ветви, каждая из которых обозначает какую-то 
важную мысль и порождает ассоциативные 
мысли следующего уровня. Их располагают 
на дочерних ветках, и каждая новая мысль 
побуждает выдвигать новые идеи.

При использовании ментальных карт на 
уроках по физике целесообразно руковод-
ствоваться следующими методическими 
правилами:
 – охват посредством ментальной карты 

всего учебного материала, относящегося 
к данной теме;

 – структурно-смысловое единство мате-
риала, изучаемого на занятии и выноси-
мого на самостоятельное изучение;

 – последовательное развертывание основ-
ной ментальной карты;

 – оптимизация размеров и количества изо-
браженных на карте элементов и связей 
в соответствии с возможностью их вос-
приятия и усвоения;

 – детализация ветвей основной менталь-
ной карты посредством дополнительных 
изображений;

 – подведение итогов на основе менталь-
ной карты с детализацией учебного зада-
ния [5].
Систематическое использование этих 

методически оправданных форм работы по-
могает учащимся выделять существенные 
общие признаки фактов и явлений, устанав-
ливать причинно-следственные связи между 
изучаемыми явлениями, приводить в систе-
му свои знания по применению физических 
формул, оценить значимость практического 
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использования физики. Работа по составле-
нию и заполнению схем и таблиц всегда тре-
бует от учащегося активной мыслительной 
деятельности. В стороне от этой работы не 
бывают даже слабоуспевающие учащиеся. 
Проверяя проделанную работу, целесоо-
бразно предложить учащимся пояснить то 
или иное свойство или закономерность, от-
меченные в схеме или таблице; объяснить 
причину или суть явлений, провести сравне-
ние отмеченных свойств, проанализировать 
графические зависимости исходя из уровня 
обучености учащихся [6].

В качестве примера рассмотрим исполь-
зование технологии «Майндмэппинг» при 
изуче нии раздела «Молекулярная физика».

Разделом «Молекулярная физика» начи-
нается курс физики 10 класса. Изучение это-
го раздела имеет целью углубление знаний 
учащихся о строении и свойствах вещества 
и тепловых явлениях, первоначальные све-
дения о которых они получили в курсе физи-
ки 7–8 классов. В задачу раздела входит 
расширение знаний учащихся о молекулах 
(особенностях их движения и взаимодей-
ствия); изучение молекулярно-кинетической 
теории газов, объяснение свойств газов на 
основе этой теории, изучение свойств кон-
денсированных систем (вещества в твердом, 
жидком, газообразном состоянии), объясне-
ние этих свойств на основе знаний о взаимо-
действии и движении молекул и атомов, 
углубление знаний о переходе вещества из 
одного агрегатного состояния в другое.

Принципиально новым для учащихся 
здесь является понятие о методах измере-
ния массы, размеров и скорости движения 
молекул, о статистическом характере зако-
нов движения атомов и молекул, понятие о 
количестве вещества и единице его измере-
ния.

Дальнейшее развитие в процессе изуче-
ния получают понятия «внутренняя энергия» 
и «температура». На основе знаний основ 
молекулярно-кинетической теории, форми-
рования основных понятий и изучения коли-
чественных соотношений между величина-
ми, характеризующими состояние идеально-
го газа, рассматривается энергетический 
аспект молекулярной физики идеального 
газа. Рассмотрение этих вопросов играет 
важную роль в углублении знаний о законе 
сохранения и превращения энергии, иллю-
стрируя его применение к тепловым и меха-
ническим процессам.

В данном разделе учащиеся знакомятся 
с термодинамикой, объясняющей тепловые 
явления на макроскопическом уровне, и с 
молекулярно-кинетической теорией, объяс-
няющей тепловые явления, строение и свой-
ства тел на основе понятия о молекулах, их 
взаимодействии и движении.

В связи с этим при изучении раздела 
«Молекулярная физика» представляется 
возможным дать учащимся общее понятие о 
научной теории и ее структуре, выделить ос-
нование теории, ее ядро и следствия, пока-
зать роль теории в науке и практике, обра-
тить внимание на то, что каждая теория име-
ет свою область явлений, которые она 
объясняет, то есть указать на ограничен-
ность теории. Нужно отметить, что по мере 
развития науки на смену старым теориям 
приходят новые, более верно и полно объяс-
няющие сущность явления.

Рассматриваемый раздел является од-
ним из наиболее сложных в методическом 
отношении. Задача учителя – рассмотреть в 
единстве два метода описания тепловых яв-
лений и процессов: термодинамический (фе-
номенологический), основанный на понятии 
энергии, и статистический, основанный на 
молекулярно-кинетических представлениях 
о строении вещества. При рассмотрении 
статистического и термодинамического ме-
тодов необходимо четко разграничить зна-
ния, полученные эмпирически, и знания, по-
лученные в результате моделирования вну-
треннего строения вещества и происходящих 
с ним явлений и процессов.

Важно показать, что эти два подхода, по 
сути, описывают с разных точек зрения со-
стояние одного и того же объекта и потому 
дополняют друг друга. В связи с этим, фор-
мируя такие понятия, как температура, вну-
тренняя энергия, идеальный газ и т. д., учи-
тель должен раскрыть их содержание как с 
термодинамической, так и с молекулярно- 
кинетической точки зрения.

Раздел «Молекулярная физика» изучает-
ся после раздела «Механика». Такое распо-
ложение материала, с одной стороны, соот-
ветствует методическому принципу рассмо-
трения физических явлений в порядке 
усложнения форм движения материи, а с 
другой – позволяет изучать микроявления на 
количественном уровне и использовать из-
вестные из курса механики величины: масса, 
скорость, сила, импульс, энергия и т. д. [7].

Учителю следует постоянно подчерки-
вать единство статистического и термодина-
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мического методов. В этом отношении по-
лезно обобщить и систематизировать знания 
учащихся о статистическом и термо ди на-
мическом подходах к описанию тепловых яв-
лений. Обобщение знаний проводят в конце 
изучения всего раздела. Связь между этими 
подходами представлена в виде традицион-
ной структурно-логической схемы (рису-
нок 1).

При использовании технологии «Майнд-
мэппинг» предполагается использование 
двух ментальных карт в связи с тем, что раз-
дел «Молекулярная физика» включает две 
темы «Основы молекулярно-кинетической 
теории» и «Основы термодинамики», то есть 
изучение начинают с основных положений 
молекулярно-кинетической теории и их опыт-
ного обоснования. В разделе «Молекуляр-
ная физика» изучают молекулярно-кинети-
ческую теорию строения вещества, основ-
ные положения которой рассматривали еще 
в 8 классе, а все явления описывали каче-
ственно. Поэтому при изложении молекуляр-
ной физики в 10 классе знания, имеющиеся 
у учащихся, нужно актуализировать, углу-
бить и расширить, довести их до уровня по-
нятий и количественного описания явлений. 
В частности, изучают основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газов; рас-
смат ривают свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. В разделе получают дальней-
шее развитие энергетические представле-
ния, происходит обобщение закона сохране-
ния энергии на тепловые процессы, вводит-
ся формула первого закона термодинамики 
и рассматриваются применения этого закона 
к анализу конкретных процессов.

При составлении ментальной карты «Ос-
новы молекулярно-кинетической теории» 
(рисунок 2) руководствовались тем, что уча-
щиеся изучают поведение качественно но-
вого материального объекта: системы, со-
стоящей из большого числа частиц (молекул 
и атомов), и новую, присущую именно этому 
объекту форму движения (тепловую) и соот-
ветствующий ей вид энергии (внутреннюю). 

Вопросы молекулярно-кинетической тео-
рии изучают, уделяя особое внимание опыт-
ным обоснованиям: рассматривают броу-
новское движение, достаточно детально 
изуча ют характеристики молекул, методы их 
теоретического и экспериментального опре-
деления, при объяснении взаимодействия 
между молекулами проводят анализ графи-
ка сил взаимодействия. Это вполне оправда-
но, так как глубокое понимание термодина-
мики возможно лишь после изучения меха-
низма, лежащего в основе того или иного 
процесса. Кроме того, изучение основных 
положений молекулярно-кинетической тео-

Рисунок 1 – Структурно-логическая схема изучения основных понятий раздела  
«Молекулярная физика»
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рии сразу же позволяет установить связь 
рассматриваемого материала с тем, что уже 
известно учащимся из базового курса физи-
ки и химии.

Затем изучают основное уравнение мо-
лекулярно-кинетической теории идеального 
газа, понятие температуры, уравнение Мен-
делеева – Клайперона и изопроцессы. Полу-
ченные знания используют для объяснения 
свойств паров, жидкостей и твердых тел.

При составлении ментальной карты «Ос-
новы термодинамики» (рисунок 3) руковод-
ствовались необходимостью повторить и 
углубить понятия, изученные учащимися в 
теме «Тепловые явления» (8 класс): вну-
тренняя энергия, способы изменения вну-
тренней энергии, количество теплоты и ра-
бота как меры изменения внутренней энер-
гии, уделяют внимание на зависимость 
внут ренней энергии от параметров состоя-
ния системы. Затем изучают первый закон 
термодинамимки. Рассмотерние важного во-
проса темы – принципов действия тепловых 
двигателей – позволяет показать примене-

ние законов термодинамики в конкретных 
технических устройствах.

Использование ментальных карт в обра-
зовательном процессе требует более тща-
тельной проработки не только самой карты, 
но и организации работы с ней, методиче-
ских аспектов ее применения. Для этого мен-
тальная карта должна не просто раскрывать 
структуру и содержание изучаемой темы, а 
педагогически адаптировать учебный мате-
риал с учетом особенностей обучающихся, 
служить средством активизации учебно- 
познавательной деятельности.

Ментальные карты, приведенные выше, 
полностью демонстрируются не сразу. Сна-
чала идет слайд, показывающий общую 
структуру (основные ветки). Дальнейшее 
ветвление добавляется по мере изучения 
материала.

В процессе работы с картой ее удобно 
разворачивать, что позволяет активизиро-
вать деятельность учащихся, создавая про-
блемные ситуации, в которых учащиеся вы-
сказывают свои предположения о том, что 

Рисунок 2 – Ментальная карта «Основы молекулярно-кинетической теории»

Рисунок 3 – Ментальная карта «Основы термодинамики»

Реп
оз

ит
ор

ий
 Б

ГПУ



Методыка выкладання 31

должно находиться на следующем уровне 
ветвления. Этому способствуют и вопросы, 
поставленные на первом уровне ветвления. 
Данная структура – не просто копирование 
структуры учебного материала, она оптими-
зирована для уровня подготовленности уча-
щихся, которые не имеют обширных теоре-
тических знаний, но вполне могут опереться 
на свой опыт учения, выстраивая ассоциа-
тивные связи. Это позволяет реализовать 
эвристический метод преподавания.

Технологии с применением ментальных 
карт в образовательном процессе могут ис-
пользовать как учителя, так и учащиеся. При 
составлении ментальных карт учащиеся 
проделывают большую мыслительную рабо-
ту: усваивают информацию, анализируют ее, 
выделяют главное, существенное. В резуль-
тате формируются способности простран-
ственного мышления, изложения кратких и 
точных выводов, прочные знания, развивают-
ся умения работы с источниками инфор-
мации. Эффективность ментальных карт за-
ключается в динамичности их структуры и 
формы. Чем больше разноцветных извили-

стых линий, символов, слов и образов тянет-
ся во все стороны от центра, тем яснее рас-
крывается ее совершенно естественная и 
органичная структура.

Как известно, за логическое мышление 
отвечает левое полушарие мозга. Следова-
тельно, при ведении классических линейных 
записей, то есть при составлении структурно- 
логических схем, будет активизировано имен-
но оно. Зато правое, отвечающее за творче-
ство и образное мышление, будет отдыхать. 
Но технология «Майндмэппинг» позволяет 
одновременно задействовать оба, что и оз-
начает целостность мышления, в пользу 
данной технологии говорит и то, что это ме-
тод целостного мышления.

Таким образом, использование техноло-
гии «Майндмэппинг» позволяет реализовать 
широкий спектр возможностей общедидак-
тических методов обучения, определяющих 
различный характер учебно-познавательной 
деятельности: объяснительно-иллюстратив-
ного, репродуктивного, метода проблемного 
изложения, частично-поискового, исследо-
вательского.
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