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Распространение фреймов в различных

областях знаний как метода эффективного

обучения только начинается. Об использо-

вании фреймовых опор и их суперэффек-

тивности заявляет ряд педагогов. Т.Н. Ко-

лодочка1, А.А. Остапенко, С.И. Шубин при-

меняют крупноблочные опоры фреймового

типа при изучении технологии, математи-

ки, зоологии, физики2, Н.Д. Колетвинова3,

А.И. Латышева4, О.А. Литвинко используют

фреймы для обучения русскому языку,

С.И. Фёдорова — при обучении истории5.

В.Э. Штейнберг применяет логико-смысло-

вые модели и семантические фракталы6,

Л.Н. Мазаева использует фреймовые тех-

нологии в процессе профессиональной

подготовки будущих учителей физики7. Ав-

торы предлагаемой статьи также используют

фреймовый подход в обучении физике и ино-

странному языку с целью интенсификации

1 Колодочка Т.Н. Фреймовая технология в среднем профессиональном образовании // Школьные технологии. 2004.

№ 4. С. 25–30.

2 Остапенко А.А. Моделирование многомерной педагогической реальности: теория и технологии. М.: Народное образо-

вание; НИИ школьных технологий, 2005; Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: составление, типология,

применение//Школьные технологии. 2000. №3. С. 19–32.

3 Колетвинова Н.Д. Использование тест-фреймов как важного показателя уровня профессиональной подготовленнос-

ти студентов педагогических вузов //Психологическая наука и образование. 2004. № 3. С. 68–74.

4 Латышева А.Н. Учебники русского языка и фреймовый подход к обучению инофонов // Мир русского слова. 2004. №3.

С. 5–14.

5 Фреймовые опоры. Методическое пособие /Р.В. Гурина, Е.Е.Соколова, О.А. Литвинко, А.М. Тарасевич, С.И.Фёдорова,

А.Д. Уадилова /Под ред. Р.В. Гуриной. М.: НИИ школьных технологий, 2007.

6 Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, практика. М.: Народное образование,

2002.

7 Мазаева Л.Н. Использование фреймовой технологии в процессе профессиональной подготовки будущих учителей фи-

зики//Математика, физика, экономика и физико-математическое образование: материалы конф. «Чтения Ушинского».

Ярославль: ЯГПУ, 2005. С. 218–221.
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обучения8. Каждый педагог интуитивно, са-

мостоятельно, вслепую, «нащупал» свой

путь во фреймовые технологии, создав

свой инструментарий (комплект фреймо-

вых схем-опор, систему логико-лингвисти-

ческих фреймовых моделей и т.п.) и мето-

дику его использования. Инновации на на-

учной основе, как правило, распространя-

ются по схеме: стихийное возникновение

нового метода (применение нового подхо-

да) в практике педагогов-новаторов, про-

диктованное новыми требованиями време-

ни, — обобщение опыта педагогов-новато-

ров в виде концепции — построение обра-

зовательной модели на основе

концепции — массовое внедрение в педа-

гогическую практику.

Медленное распространение фреймового

подхода (ФП) среди учителей связано,

на наш взгляд, с отсутствием важного звена

в схеме — концепции применения ФП. От-

сутствие же концепции приводит к тому, что:

• замедляется процесс распространения

ФП в массовом масштабе из-за недопони-

мания предназначения, функции, основной

идеи ФП учителями и преподавателями, ко-

торые являются непосредственными реали-

заторами того или иного метода;

• затруднено построение организационно-

педагогической и методической модели

обучения с опорой на фреймы в любой кон-

кретной области знания (даже если учитель

решил перейти на фреймовую технологию

обучения);

• многие педагоги не осознают важности

и необходимости нового подхода, предпочи-

тая традиционное обучение, которое не

обеспечивает должный уровень качества

и быстроты обучения.

Вышесказанное обусловливает актуаль-

ность и необходимость изложения общей

концепции применения фреймового подхо-

да в обучении, которая будет основой для

разработки концепций и методических мо-

делей обучения с использованием ФП в лю-

бых областях знаний.

Изучение работ ав-

торов, использую-

щих фреймовый

подход, позволило

констатировать сле-

дующее. Несмотря

на различие в спе-

цифике областей

знаний, а также на то, что этот опыт возник

в разных местах и в разное время, все авто-

ры, применяя ФП, имеют общие цели, похо-

жие механизмы реализации ФП, описывают

похожие факторы, обусловливающие необ-

ходимость применения фреймов в обуче-

нии, а также похожие результаты обучения

с помощью фреймов — существенное повы-

шение эффективности обучения. Анализ

позволил провести обобщение по всем вы-

шеназванным аспектам и выразить его в ви-

де пятикомпонентной концепции фрейма

в обучении.

Проблемный (целеполагающий) блок

концепции включает следующие структур-

ные элементы:

Îñíîâîïîëàãàþùèå ôàêòîðû

Применение фреймового подхода в педаго-

гике вызвано требованиями к качеству со-

временного образования. Всё острее необ-

ходимость поиска и применения новых, ин-

новационных подходов к обучению. Устарев-

шие методы не обеспечивают качественное

и быстрое усвоение учебного материала. Ог-

раниченность времени на прохождение объ-

ёмных школьных программ, перегрузка

школьников обусловливают необходимость

поиска интенсивных методов и технологий

обучения, позволяющих расширить объёмы

знаний, усваиваемых учащимися, без увели-

чения времени, отводимого на их изучение.

Таким образом, основополагающими фак-

торами внедрения ФП в обучение являются:

• востребованность качественного обуче-

ния в сжатые сроки: экстернат, второе выс-

шее образование, подготовительные курсы

и проч.;

• дефицит времени на освоение учебных

программ;

• возрастание объёма информации, кото-

рую необходимо освоить учащимся в уста-

новленные сроки обучения;

• недостаточность инновационных средств

и методов, обеспечивающих интенсифика-

цию учебного процесса.

Òðåáîâàíèÿ

Требования к подготовке школьников и буду-

щих специалистов — освоение в ограничен-

ные сроки учащимися совокупности знаний

78

8 Гурина Р.В., Соколова Е.Е. Фреймовое

представление знаний: моногр. М.: На-

родное образование; НИИ школьных тех-

нологий, 2005; Гурина Р.В. Фреймовые

схемы-опоры как средство интенсифика-

ции учебного процесса // Школьные техно-

логии. 2004. № 1. С. 184–195.
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и компетенций. К технологиям, удовлетво-

ряющим этому требованию, относятся

фреймовые технологии, основанные на

раскрытии резервных психологических

возможностей мозга, на способах активи-

зации долговременной памяти и непроиз-

вольного запоминания.

Öåëè

Целевой блок концепции фреймового под-

хода предполагает наличие следующих ком-

понентов:

• Качественное обучение всех учащихся:

обучение с максимальным использованием

умственных возможностей и личностных ка-

честв всех участников процесса обучения

до достижения максимально возможного

уровня подготовки каждым учащимся. Эта

цель отвечает требованиям современных

реформистских тенденций в образовании —

движению в сторону высококачественного

образования для всех.

• Интеллектуальное развитие личности:

формирование системного и алгоритмичес-

кого мышления, являющегося необходимым

этапом на пути к творческому мышлению.

• Освоение содержания учебного материа-

ла в ограниченные сроки при обеспечении

высокого качества обучения.

Ôóíêöèÿ

Функция (предназначение) фреймового под-

хода — обеспечить реализацию эффектив-

ной подготовки учащихся, позволяющей бы-

стро и глубоко осваивать учебный материал

и направленной на формирование систем-

ного и алгоритмического мышления.

Базис — основание концепции фреймо-

вого подхода в обучении — источники раз-

работки концепции, первичные положения,

теории, на которых основывается данная

концепция. К ним относятся следующие

компоненты:

Èñòî÷íèêè

Источники (документы), на которые опира-

ется концепция:

• Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании», в котором утверждается, что со-

держание образования должно обеспечи-

вать адекватный мировому уровень общей

и профессиональной культуры общества,

а также формирование у учащегося адек-

ватной современному уровню знаний

и уровню образовательной программы (сту-

пени обучения) научной картины мира;

• «Концепция модернизации российского

образования на период до 2010 года», ставя-

щая главную задачу российской образова-

тельной политики — сформировать целост-

ную систему универсальных знаний, умений,

навыков, а также опыт самостоятельной де-

ятельности, то есть ключевые компетенции,

определяющие современное качество со-

держания образования;

• стратегии модернизации содержания об-

щего образования, которые свидетельству-

ют, что основные проблемы современной

школы следующие: слабая практическая

и деятельностная направленность образова-

тельного процесса; очевидная для ребёнка

бессмысленность значительного объёма со-

держания образования; доминирование вер-

бально-репродуктивной формы обучения9.

Òåîðåòè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ 
(îñíîâàíèå Êîíöåïöèè)

Теоретическими обоснованиями Концепции

выступают известные теории образования:

1. Теория фреймов (Э. Гоффман10, Т.А. Дейк11,

М. Минский12, Е.Ф. Тарасов13, Ч. Филлмор14

и др.).

В соответствии с кон-

цепцией Э. Гоффма-

на понимание терми-

на «фрейм» ассоции-

ровано с английским

словом «framework»

(каркас) и указывает

на наличие некото-

рой постоянной сте-

реотипной когнитив-

ной конструкции,

с помощью которой

перерабатывается

учебно-научная ин-

формация. Фрейм —

стереотип, стандарт-

ная ситуация или

структура данных для

представления сте-

реотипных ситуаций.

9 Стратегии модернизации содержания

общего образования. Материалы для раз-

работки по обновлению общего образова-

ния. М.: МОРФ. Национальный фонд под-

готовки кадров, 2001. C. 24.

10 Goffman E. Forms of talk. O., 1981.

11 Dijk T.A. Text and context: explorations in

the semantics and pragmatics of discourse.

L.; N.Y.: Longman, 1977.

12 Minsky M. A framework for representing

knowledge // Frame conceptions and text

understanding. B.: В.U.Р., 1980.

13 Тарасов Е.Ф. Лингвистическая прагма-

тика и общение с ЭВМ. М.: Наука, 1989.

14 Филлмор Ч. Основные проблемы лек-

сической семантики // Новое в зарубеж-

ной лингвистике. 1983. №12. С. 74–122.
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«Фреймовый подход» к организации знаний,

по Ч. Филлмору и В. Дейку, обеспечивает

свёртывание (сжатие) и компактное пред-

ставление информации. По Е.Ф. Тарасову,

«фрейм — это некоторая структура, содер-

жащая сведения об определённом объекте

и выступающая как целостная и относитель-

но автономная единица знания». Фрейм —

это бланк, имеющий пустые строки, графы,

окна — слоты (от англ. slot — щель, паз), ко-

торые должны быть заполнены15.

Таким образом, фрейм — это когнитивная

модель стандартных стереотипных ситуа-

ций в символах, облечённая в жёсткую кон-

струкцию (каркас), содержащая в качестве

элементов ключевые слова и пустые «ок-

на» — слоты, которые многократно заполня-

ются новой информацией. «Фрейм в насто-

ящее время, как правило, отождествляется

со стандартной, стереотипной ситуацией,

включающей в себя

множество конкрет-

ных однородных ситу-

аций»16. ФП отражает

стереотипность под-

хода к чему-либо:

изучению материала,

организации и пред-

ставлению знаний,

решению задач, фор-

мированию научного

стиля речи и т.д.

Фреймирование —

это высокоэффек-

тивный способ сжа-

тия информации

в виде схем, моде-

лей, алгоритмов-

сценариев, позво-

ляющий уклады-

вать (размещать)

и хранить её в дол-

говременной памя-

ти. При этом фрей-

мы для представле-

ния знаний имеют

следующие призна-

ки: стереотипность,

повторяемость, на-

личие рамки (огра-

ничения), возмож-

ность визуализа-

ции, ключевые сло-

ва, ментальность,

универсальность,

скелетную форму

(наличие каркаса с пустыми окнами), ассоци-

ативные связи, фиксацию аналогий, обобще-

ний, правил и принципов.

2. Принципы сжатия информации и струк-

турирования знаний, в том числе в виде

системы знаковых символов (Н.И. Жин-

кин17, И.Я. Лернер18, А.М. Сохор19 и др.);

теоретико-методологические и психолого-

педагогические основы визуализации

учебного материала, укрупнения дидакти-

ческих единиц и «сгущения» информации

(Т.А. Колодочка, А.А. Остапенко, А.М. Со-

хор, П.М. Эрдниев20 и др.).

Визуализация учебного материала в виде

фреймовых опор позволяет существенно

повысить качество и скорость обучения.

С.В. Маланов отмечает важность создания

схем умственных действий при использо-

вании разного рода схем и опор. «Без спе-

циальной организации знаково-символи-

ческих схем схемы умственных действий

формируются стихийно»21. Схемы по Ма-

ланову — это обобщённые абстрактные

когнитивные структуры, приложимые к не-

которому числу ситуаций или событий,

при этом фреймы — это схемы ситуаций22.

Фреймовая схема-опора рассматривается

нами в контексте теории поэтапного фор-

мирования умственных действий как инст-

рукция в формировании ориентировочной

основы действий (ООД).

3. Теория поэтапного формирования умствен-

ных действий (П.Я. Гальперин23 и Н.Ф. Талызи-

на24), согласно которой формирование умст-

венных действий происходит в пять этапов:

1) предварительное знакомство с действием,

создание ориентировочной основы действий

(ООД). ООД — текстуальная или графическая

модель изучаемого действия (инструкция);

2) материализованное действие, выполняе-

мое учащимися в соответствии с инструкци-

ей и учебным заданием во внешней матери-

альной развёрнутой форме;

3) этап внешней речи характеризуется тем,

что функцию ООД (инструкции) выполняет

внешняя речь: обучаемые проговаривают

вслух осваиваемые действия, при этом дей-

ствия начинают автоматизироваться;

4) этап внутренней речи характеризуется

свёртыванием информации и переводом

ООД во внутреннюю речь: обучаемый мыс-

ленно проговаривает выполняемое умст-

венное действие, контролируя выполнение

операции;
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15 Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Пан-

крац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь

когнитивных терминов / под общ. ред.

Е.С. Кубряковой. М.: Филологич. фак-т

МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. С. 188.

16 Тарасов Е.Ф. Лингвистическая прагмати-

ка и общение с ЭВМ.  М.: Наука, 1989. С. 66.

17 Жинкин Н.И. Язык — речь — творче-

ство. М.: Лабиринт, 1998.

18 Лернер И.Я. Дидактические основы ме-

тодов обучения. М.: Педагогика, 1981.

19 Сохор А.М. Логическая структура учеб-

ного материала (вопросы дидактического

анализа): автореф. дис. … д-ра пед. наук.

М., 1974.

20 Эрдниев П.М. Укрупнение дидактичес-

ких единиц как технология обучения. В 2 ч.

Ч.1. М.: Просвещение, 1992.

21 Маланов С.В. Психологические меха-

низмы мышления человека: мышление в

науке и учебной деятельности: учеб. посо-

бие. М.: Изд-во Московского психолого-

социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО

«МОДЭК», 2004. С. 283.

22 Там же. С. 61.

23 Гальперин П.Я. Основные результаты

исследования по проблеме «Формирова-

ние умственных действий и понятий». М.,

1965.

24 Талызина Н.Ф. Деятельностный подход

к механизмам обобщения // Вопросы пси-

хологии. 2001. № 3. С. 3–16.
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5) этап автоматизированного действия: ин-

териоризация действия (переход во внут-

ренний план сознания). Отпадает необходи-

мость в его мысленном проговаривании

и в наличии внешней опоры.

III. Содержание (ядро) концепции обуче-

ния на основе фреймового подхода состав-

ляют следующие компоненты: подходы

к образовательной деятельности с использо-

ванием фреймов; принципы обучения c при-

менением ФП, основные концептуальные

положения, определяющие сущность ФП,

а также требования к фреймовому подходу

в обучении, его структуре, функциям, ре-

зультату. Рассмотрим их более подробно.

Ïîäõîäû

Обучение с помощью фреймов предполага-

ет использование системно-деятельностно-

го, компетентностного, культурологическо-

го, здоровьесберегающего, личностно ори-

ентированного подходов.

Системно-деятельностный подход к процес-

су усвоения знаний с использованием ФП

применяется в контексте теории поэтапного

формирования умственных действий

П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной и пред-

полагает системную работу с фреймовой

опорой, которая выступает в роли ООД (ин-

струкции). После того, как интериоризиро-

ваны умственные действия по усвоению

учебного материала во внутреннем плане

сознания, учащиеся осуществляют перенос

этого действия на незнакомые ситуации.

При этом механизм мыслительной деятель-

ности включает следующие акты:

• Распознавание человеком зрительных

образов. При этом используются большой

набор систем фреймов, который хранится

в долговременной памяти человека.

• При встрече с новой ситуацией в процес-

се обучения в памяти активизируется такой

фрейм (или система), который в наиболь-

шей степени соответствует гипотезе о вос-

принимаемом объекте, что и обеспечивает

большую скорость его распознавания и ос-

мысления.

• В случае, если не удаётся найти необхо-

димый фрейм, происходит приспособление

наилучшего из обнаруженных фреймов

к реальной картине, и он запоминается для

последующих применений25.

Компетентностный подход в сочетании

с фреймовым подходом в обучении позво-

ляет сформировать в интенсивном режиме

(в более короткие сроки) у учащихся ключе-

вые и предметные компетентности по срав-

нению с традиционным обучением.

ФП обеспечивает формирование коммуни-

кативных умений учащегося, а следователь-

но, и основ коммуникативной культуры

и культуры научного дискурса (доказатель-

ной речи). Следовательно, обучение с помо-

щью фреймов следует рассматривать как

культурологический процесс.

Использование фреймов в обучении обеспе-

чивает сохранение здоровья обучаемых.

Здоровьесберегающий подход обеспечива-

ет интеллектуальную разгрузку учащихся.

Фреймирование — одно из таких решений,

так как обеспечивает качественное обуче-

ние в сжатые сроки через уплотнение учеб-

ного материала с сохранением содержаще-

гося в нём количества единиц информации,

необходимого для усвоения учащимися. Та-

ким образом, использование фреймов в обу-

чении обеспечивает эффективность здоро-

вьесберегающего подхода.

Фреймовый подход в обучении необходимо

применять в сочетании с личностно ориен-

тированным подходом, предполагающим от-

ношение к учащемуся как к субъекту жизни.

Ïðèíöèïû

Главными принципами образовательного

процесса с помощью ФП являются общие

дидактические принципы (сформулиро-

ванные Я.А. Каменским): систематичность

и последовательность, прочность, нагляд-

ность, доступность, научность, а также

принцип системности и преемственности,

сознательности и активности, связи тео-

рии с практикой.

Из системы частных дидактических принци-

пов выделяются следующие:

• принцип генерализации знаний, реализу-

ющий выделение нескольких концептуаль-

ных стержневых идей и объединение учеб-

ного материала вокруг них (укрупнение ди-

дактических единиц

учебного материа-

ла, формирование

обобщённых умений

и навыков);

25 Minsky M. A framework for representing

knowledge // Frame conceptions and text

understanding. B.: В.U.Р., 1980.
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• принцип продуктивности средств обуче-

ния, предполагающий применение фреймо-

вых опор, обеспечивающих умение приме-

нять их в новых ситуациях для добывания

новых знаний;

• принцип интенсификации обучения, обес-

печивающий качественное обучение в сжа-

тые сроки.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ êîíöåïöèè

Концептуальные положения раскрывают ос-

новную идею концепции, определяют общие

требования к обучению с применением ФП,

его содержанию, функциям, результату по

отношению к учебным дисциплинам (пред-

метам).

1. Если представлять учебную информацию

учащимся в структурированном, свёрнутом

виде — в виде таблиц, схем, графов, фрей-

мовых опор так, как она обычно усваивает-

ся и хранится в долговременной памяти,

можно существенно интенсифицировать

учебный процесс.

2. Применение ФП в обучении позволяет в ог-

раниченные сроки сформировать у учащихся

систему знаний изучаемой дисциплины.

3. ФП обеспечивает интенсивное формиро-

вание специфических коммуникативных

умений, знаний, навыков.

4. ФП усиливает эффективность обучения

за счёт использования фреймовых опор —

опор более высокой степени обобщения по

сравнению с классическими опорными кон-

спектами и схемами.

5. ФП формирует алгоритмический и сис-

темный виды мышления.

6. Механизмами реализации фреймового

подхода являются методы и средства про-

цесса обучения на основе фреймовой орга-

низации знаний (фреймовый инструмента-

рий и описание методик его использования).

7. Эффективность фреймового подхода

в обучении определяется с помощью ком-

плексной диагностики, включающей в себя

диагностический инструментарий, методы

обработки результатов измерений.

IV. Практический (прикладной) блок —

это механизмы реализации ФП, которые

включают технологии, методы, средства

обучения, а также условия оптимальной ре-

ализации данного подхода — всё то,

за счёт чего, посредством чего, благодаря

чему реализуется рассматриваемый про-

цесс обучения.

Ìåòîäû è ñðåäñòâà

К методам, обеспечивающим использова-

ние фреймового подхода, в первую оче-

редь относится вербальный метод опор.

Главное средство реализации фреймового

подхода — фреймовые схемы-опоры,

фреймы-сценарии, рассматриваемые пе-

дагогами как основа ориентировочных

действий для усвоения учебного материа-

ла учащимися.

Е.Е. Соколова опирается на общие и собст-

венно лингвистические фреймы при обуче-

нии грамматике английского языка и специ-

фические фреймы-схемы при работе с лек-

сическим и грамматическим материалом

в профильных физико-математических

классах. Р.В. Гуриной разработаны фреймо-

вые схемы-опоры для применения в естест-

веннонаучной области знаний. На рисунке

приведена одна из фреймовых схем, приме-

няемая при формировании у учащихся зна-

ний о законах, которые имеют стереотипные

математические записи и стереотипные

формулировки (содержащие ключевые сло-

восочетания «прямо пропорциональна»

и «обратно пропорциональна»). В схему ук-

ладываются формулировки законов: все-

мирного тяготения, Кулона, Ампера для па-

раллельных токов, зависимости сопротивле-

ния проводника R от длины l и площади по-

перечного сечения S и многие другие из всех

разделов физики.

В схеме используются условные обозначе-

ния из геометрических фигур: , О, ∆∆,    , —

пустые окна-ячейки (слоты), в которые по-

мещаются обозначения физических вели-

чин из формул; схема содержит жёсткие

пункты-предписания, позволяющие разво-

рачивать ответ по определённому алгорит-

му-сценарию (этапы деятельности учителя

и учащихся); схема как логико-лингвистиче-

ская модель содержит готовый «предметно-

схемный код», который учащийся может

применять самостоятельно для изучения но-

вых законов. Через несколько занятий схе-

ма интериоризируется в сознании учащего-

ся, при этом необходимость видеть схему

перед глазами отпадает.
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Äèàãíîñòèêà

С помощью комплексной диагностики и ди-

агностического инструментария доказыва-

ется целесообразность предложенной кон-

цепции, эффективность предложенного ФП.

Комплексная диагностика включает в себя:

критериальную характеристику процесса

обучения с применением ФП — обучен-

ность; методы исследований — проведение

контрольной работы в экспериментальной

и контрольной группах; методы обработки

результатов — вычисление среднего балла;

показатель эффективности — показатель

обученности. Показатель обученности опре-

деляется как отношение среднего балла ре-

зультатов проверочной работы группы

к максимально возможному числу баллов,

выраженное в процентах:

kк = (ср.балл/макс. балл) ×× 100%

kэ = (ср.балл/макс. балл) ×× 100%,

где kк — показатель обученности контроль-

ной группы; kэ — показатель обученности

экспериментальной группы. Во сколько раз

возрастает обученность с применением ФП,

показывает отношение kэ/kк [9]. 

Наши исследования показали: при обуче-

нии английскому языку обученность грам-

матике при помощи фреймов возрастает

примерно в 1,3 раза, обученность перево-

ду — в 2 раза по сравнению с обучением по

классическому сценарию; при обучении ас-

трономии фреймовое структурирование

учебного материала повышает обученность

учащихся в 1,5 раза; при изучении физики

применение фреймовых опор увеличивает

обученность учащихся в плане понимания

и формулировки понятий о физических ве-

личинах в 2–4 раза; обученность в плане

формулирования законов и их понимания

в 3,5–5 раз, обученность пониманию физи-

ческого смысла и формулировки коэффи-

циентов пропорциональности в законах —

в десятки раз.

Практическая значимость концепции состо-

ит в том, что с учётом основных концепту-

альных теоретических положений, подходов,

принципов, выбранных методов и средств

может быть выстроена модель образова-

тельного процесса с применением ФП в лю-

бой конкретной области знаний.

V. Новизна концепции включает всё новое,

что входит в концепцию: идеи, расширение

понятийного аппарата педагогической тео-

рии, модели, методики, средства и т.д.

Новизна нашей концепции в следующем:

• Нова идея применения фреймового под-

хода в обучении. Она состоит в том, что

если знания усваиваются, укладываются

и хранятся в памяти в виде фреймов,

то и представлять знания в процессе обу-

чения надо тоже в виде фреймов. Это и де-

лают педагоги-новаторы, использующие

каждый по-своему ФП. В этом состоит ос-

новной смысл ФП в обучении любой дис-

циплине. При этом фреймовая опора рас-

сматривается в контексте теории поэтап-

ного формирования умственных действий

как инструкция для ориентировочной осно-

вы действий (ООД).

• Концепция содержит общие теоретико-

методологические основы фреймового под-

хода в обучении, позволяющие использо-

вать его в различных конкретных областях

знаний.

1. Схема закона

где        = const — коэффициент пропорциональности.

2. Формулировка закона: 

прямо пропорциональна         и обратно пропорциональна       .

3. Физический смысл константы пропорциональности:

— физическая величина, численно равная       , если О = 1 и ∆∆ =1 (ед. величины).

4. Единица величины константы пропорциональности: 

Рис. Пример фреймовой схемы

=

∆

∆

[ ]
[ ] [ ∆∆ ]

[ О ]
=
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• Фрейм рассматривается как логико-

лингвистическая модель (ЛЛМ) для пред-

ставления знаний. ЛЛМ — это искусствен-

но созданная система для представления

и понимания явления, его свойств, включа-

ющая в себя элементы и связи между ни-

ми, а также ключевые словосочетания

и фразы, входящие в её структуру. Так как

в ЛЛМ включены языковые элементы, мо-

дель является лингвистической. Наличие

взаимосвязей между элементами позволя-

ет считать её логической моделью. Так как

ЛЛМ является системой, фрейм (а также

его материальное воплощение — фреймо-

вая схема) рассматривается как системный

объект, обладающий всеми системными

атрибутами, к которым относятся: целост-

ность; наличие структуры (неделимых час-

тей элементов и наличие связей между ни-

ми); связь системного объекта — фрейма

с внешней средой и относительная его обо-

собленность (например, для фрейма, выра-

жающего понятие о законе средой являют-

ся совокупность других физических поня-

тий и элементов знаний); иерархичность

и многоуровневость фреймовых схем-опор,

которая выражается горизонтальными свя-

зями внутри уровня и вертикальными свя-

зями между уровнями; процессы передачи

информации и управления, которыми явля-

ются в нашем случае внутренняя и внеш-

няя речь, осуществляемые через знаково-

символьные средства; подчинённость орга-

низации системного объекта единой цели

(сжатие учебного материала в укрупнён-

ные алгоритмы).

Поэтому работа с фреймами как ЛЛМ фор-

мирует системное (системно-логическое)

мышление учащихся — способность и го-

товность анализировать объект как систему

связанных элементов, выделять общий

принцип построения этой системы и конст-

руировать на его основе новые системы

элементов.

• Новое поколение опор высокого уровня

обобщения представляют собой фреймовые

схемы. Фреймовая схема обладает огром-

ной ёмкостью, так как принцип её построе-

ния — стереотипность, алгоритм. Они име-

ют преимущество перед другими видами

опор в том, что их количество исчисляется

единицами. Если опорный конспект или

структурно-логическая схема составляются

на каждую тему, то фреймовых схем может

быть несколько на весь изучаемый курс, так

как они имеют глобальный характер обоб-

щения.

Таким образом, концепция фрейма в обу-

чении позволяет каждому учителю соста-

вить полное представление об общей идее

обучения с использованием ФП, а также

о механизмах реализации концепции в кон-

кретных условиях. Поскольку фрейм конст-

руируется в соответствии с актами мысли-

тельной деятельности, являясь логико-

лингвистической моделью, его применение

способствует развитию системного мышле-

ния и развитию навыков интерпретации

учебного материала.

• ФП к обучению, получив своё развитие от

опорных конспектов, представляет собой

новый виток в обучении, так как способству-

ет свёртыванию и сжатию учебной инфор-

мации, обеспечивая доступность и понима-

ние сложного учебного материала с высо-

кой эффективностью.

• Будущее — за учебниками фреймового

типа.

В заключение отметим, что статья будет по-

лезна докторантам и соискателям, так как

предложенная структура концепции фрейма

в обучении является фреймом-сценарием

любой образовательной концепции.  �
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