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ÒÅÕ

● психодидактика ● дискретный подход ● системно-функциональный подход
● системно-структурный подход 

Òехнология системного обучения зна-
ниям преследует две основных цели,
касающиеся деятельности учителя
и ученика. Во-первых, создание мак-
симально выгодных условий для ра-
боты учителя путём привлечения всех
достижений психологической и дидак-
тической науки, выраженных в систе-
ме методологических подходов психо-
дидактики1. Во-вторых, назначение
разрабатываемой технологии состоит
в поисках средств реализации основ-
ной идеи педагогики — превращение
объекта обучения в субъект, для чего
необходимо обозначить условия до-
стижения этой цели и систему спосо-
бов овладения учебными действиями
по усвоению знаний:
● объединение восприятия с осмыс-
лением; 
● отработка мнемических действий
и навыков;
● обеспечение прочности усвоения
за счёт системности знаний;

● овладение рациональной технологией
воспроизведения усвоенного материала; 
● создание психологических предпосы-
лок и выработка положительного отно-
шения к процессу усвоения знаний за
счёт эмоциональной составляющей (чув-
ство радости, удовлетворения);
● ассоциирование усваиваемых элемен-
тов знания с ранее изученными; 
● включение учащихся в деятельность
по усвоению знаний и способов его ус-
воения; 
● управление познавательной деятельно-
стью.

Технология системного усвоения зна-
ний, основанная на системно-структур-
ном подходе к обучению и усвоению
знаний, сформирована на основе ранее
выполненных работ Г.Г. Гранатова,
Л.П. Доблаева, Л.Я. Зориной,
Т.А. Ильиной, В.Г. Разумовского,
А.В. Усовой и других авторов. Их
идеи позволили выйти на построение
дидактических структур системного ус-
воения знаний, которые впоследствии
реализовывались в исследованиях

1 Крутский А.Н. Психодидактика и перспективы
её дальнейшего развития // Школьные
технологии. 2011. № 2. С. 73–77.



элементы знаний. Главные элементы об-
разуют содержание функционирующей си-
стемы знания, а второстепенные связыва-
ют их в логически целое образование.
Понятия «главный» и «второстепенный»
в применении к элементам учебного мате-
риала относительны. 

Главными элементами знания на уроке
будем считать те, которые вводятся впер-
вые, и без которых невозможно усвоение
последующих элементов. Каждый новый
элемент вводится с помощью целого ряда
вспомогательных, связующих элементов.
Но многие из них были, в свою очередь,
главными на предыдущих уроках, когда
вводились впервые. С другой стороны,
каждый функционально доминирующий на
уроке элемент на следующих уроках пре-
вращается во второстепенный. 

Таким образом, каждый элемент знания
может быть главным лишь на одном
уроке (на котором он вводится впер-
вые). На всех же последующих уроках
он участвует в связи для образования
новых элементов знания и превращается
в связующий. Выделив главные «доми-
нирующие элементы» знания на каждом
из последовательно протекающих уроков,
можно организовать относительно авто-
номную систему обучения, в максималь-
ной степени способствующую осмыслен-
ному и прочному запоминанию учебного
материала. Модель этого процесса отра-
жена на рис. 1.

Главные (доминирующие) элементы зна-
ния обозначены прямоугольниками,
а связующие — эллипсом. Доминирую-
щие элементы знания (ДЭЗ) заносятся
в тетрадь в виде вопросов, на которые
учащиеся дают ответы. Различная залив-
ка прямоугольников ДЭЗ говорит о том,
что в структуре научной теории они мо-
гут иметь различные функции. В учеб-
ном процессе учащиеся заносят выявлен-
ные элементы знания в тетрадь в зара-
нее заготовленную таблицу. Такая таб-
лица названа «Доминирующие элементы
знания» или «Таблица ДЭЗ» (рис. 2).

в форме дискретного и системно-функцио-
нального подходов2. 

Перенос идей системно-функционального
подхода на более крупную дидактическую
единицу содержания учебного материала —
изучаемую научную теорию — порождает
подход системно-структурный. Выделение
научной теории в самостоятельный элемент
знания, выявление его функций, системати-
зация различных научных теорий внутри
учебного предмета и на межпредметном
уровне позволили спроектировать техноло-
гию системно-структурного подхода. Сис-
темно-структурный подход включает способ
представления научной теории в форме
структурной схемы и различные норматив-
ные предписания, регулирующие процесс 
её изучения3. 

В результате выстраивается ряд взаимно
обусловливающих психодидактических под-
ходов к обучению и усвоению знаний —
фазами системного усвоения: дискретный,
системно-функциональный, системно-струк-
турный.

Ñî�åðæà�èå �èñêðåò�îãî ïî�õî�à. Сущ-
ность дискретного подхода заключается
в том, что на каждом уроке учителем совме-
стно с учащимися проводится анализ струк-
туры учебного материала. В учебном матери-
але выделяются главные и второстепенные
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2 Косихина О.С. Системно-структурный подход к усвоению
знаний в средней школе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01:
защищена 31.10.06: утв. 20.04.07 / Косихина Оксана
Сергеевна. Барнаул, 2006. Крутский А.Н. Технология
системного усвоения знаний по физике и управление учебной
деятельностью учащихся / А.Н. Крутский, О.С. Косихина //
Физика в школе. 2010. № 3. С. 34–45. Крутский А.Н.
Психодидактика среднего образования: монография / А.Н.
Крутский. Барнаул: БГПУ, 2008. Крутский А.Н.
Психодидактика в содержании профессиональной подготовки
будущего учителя: дис. … доктора пед. наук : 13.00.08 :
защищена 17.11.00: утв. 13.07.01 / Крутский Александр
Николаевич. Барнаул, 2000. 
3 Косихина О.С. Системно-структурный подход к усвоению
знаний. Ч. 5.1 : учеб. пособие / О.С. Косихина, 
А.Н. Крутский. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2003.
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2) развития мышления в процессе ана-
лиза и составления вопросов и ответов;
3) приобретения навыков учебного тру-
да, самостоятельного поиска знаний;
4) закрепления и прочного запоминания
учебного материала.

Для реализации указанных функций
разработаны различные методические
приёмы составления и заполнения доми-
нирующих элементов знания в учебном
процессе (вопросы даются учителем для
поиска ответов, учащиеся самостоятель-
но изучают материал и составляют во-
просы) и последующего их использова-
ния (устная проверка ДЭЗ, выборочная
проверка ДЭЗ, включение вопросов
ДЭЗ в лабораторные и контрольные ра-
боты, проведение зачётов по ДЭЗ, вза-
имоконтроль, индивидуальная работа
с учащимися по ДЗЭ, повторение мате-
риала и др.).

Ñî�åðæà�èå ñèñòå��î-ôó�êöèî�àëü-
�îãî ïî�õî�à. Этот подход основан
на объединении элементов знаний
в систему на основе общности их
функций в структуре научной теории,
сравнении, поиске аналогий и построе-
нии технологии усвоения систематизи-
рованных элементов, организуемой
в виде правил, названных правилами
системного усвоения.

Поскольку объединение знаний в систе-
му в пределах содержания разделов
учебного предмета происходит на базе
аналогичности их функций в структуре
изучаемых научных теорий, то подход
назван системно-функциональным. Если
в процессе дискретного подхода выде-
лить элементы знания, выявить их функ-
ции и систематизировать по общности
функций, то мы увидим, что элементов
знания не так уж и много: научные фак-
ты, гипотезы, идеальные объекты (моде-
ли), величины, законы, практическое
применение. Они составляют понятие
более крупного элемента знания — òåî-
ðèè. В учебном же процессе добавляет-
ся ещё один элемент — çà�à÷è.

óðîê 1 

óðîê 2 

óðîê N 

Òåòðàäü ÄÝÇ 

Ðèñ. 1. Ìî�åëü �èñêðåò�îãî ïî�õî�à

4 Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.: Дрофа, 2009. 

Учащиеся ищут ответы на вопросы и про-
ставляют номера страниц, на которых найден
ответ. Если номер страницы в таблице отсут-
ствует, это говорит о том, что ответа на во-
прос в учебнике нет и его надо найти в ином
источнике: объяснении учителя, другой лите-
ратуре, сконструировать самому.

Приведём пример реализации технологии дис-
кретного подхода к усвоению знаний на при-
мере физики 7-го класса «Плотность вещест-
ва»4. Доминирующие элементы знания выде-
лены в соответствии хотя бы с одним из трёх
критериев:
● элемент знания встречается впервые в курсе
учебного предмета;
● элемент знания входит в число основных
понятий, которые необходимо усвоить на дан-
ном уроке, и без него невозможно дальнейшее
понимание материала;
● элемент знания имеет большое мировоззрен-
ческое значение. 

Нами выделены следующие основные функции
дискретного подхода к усвоению материала
школьного учебного предмета:
1) выработки умения самостоятельного анализа
учебного материала, выделения элементов знания;



1 — научные факты, 2 — гипотезы,
3 — идеальные объекты, 4 — величины,
5 — законы, 6 — практическое приме-
нение (Рис. 3).

При последовательном способе изучения
материала, показанном на рисунке стрел-
ками (горизонтальная систематизация),
элементы знания, имеющие одинаковое
функциональное назначение и располо-
женные в различных разделах учебного
предмета, встречаются многократно.

Описание модели системно-функционального
подхода в применении к предметам естест-
венно-научного цикла может выглядеть сле-
дующим образом. Каждый учебный предмет
состоит из разделов. Обозначим номера раз-
делов римскими цифрами I, II, III и т.д.
В каждом из них имеются элементы знания,
которые можно представить в упорядоченном
виде, обозначив элементы с одинаковыми
функциями, арабскими цифрами, например,
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Äîìèíèðóþùèå ýëåìåíòû çíàíèÿ ïî òåìå «Ïëîòíîñòü âåùåñòâà»

¹ Âîïðîñ Ñòð. Îòâåò

1. ×òî ìîæíî ñêàçàòü î ìàññàõ òåë, èçãîòîâëåííûõ 48 Òåëà, èìåþùèå ðàâíûå îáú¸ìû, èçãîòîâëåííûå 
èç ðàçíûõ âåùåñòâ ïðè ðàâíîì îáú¸ìå? èç ðàçíûõ âåùåñòâ, ìîãóò èìåòü ðàçíûå ìàññû. 

2. ×åì îáúÿñíÿåòñÿ, ÷òî òåëà, èçãîòîâëåííûå èç ðàçíûõ 48 Îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ðàçíûå âåùåñòâà èìåþò 
âåùåñòâ ïðè ðàâíîì îáú¸ìå èìåþò ðàçíûå ìàññû? ðàçíóþ ïëîòíîñòü.

3. Ôîðìóëà ïëîòíîñòè âåùåñòâà. 49

4. ×òî íàçûâàåòñÿ ïëîòíîñòüþ âåùåñòâà? 49 Ïëîòíîñòüþ íàçûâàåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, 
ðàâíàÿ îòíîøåíèþ ìàññû òåëà ê åãî îáú¸ìó.

5. Êàêîâ ôèçè÷åñêèé ñìûñë ïëîòíîñòè âåùåñòâà? Ïëîòíîñòü ïîêàçûâàåò, êàêàÿ ìàññà ñîäåðæèòñÿ 
â åäèíèöå îáú¸ìà.

6. ×òî ïðèíÿòî çà åäèíèöó ïëîòíîñòè Çà åäèíèöó ïëîòíîñòè ïðèíÿòà òàêàÿ ïëîòíîñòü, 
(âîîáùå, â ëþáîé ñèñòåìå åäèíèö)? ïðè êîòîðîé â åäèíèöå îáú¸ìà ñîäåðæèòñÿ 

åäèíèöà ìàññû.

7. ×òî ïðèíÿòî çà åäèíèöó ïëîòíîñòè â ÑÈ? 49 Çà åäèíèöó ïëîòíîñòè â ÑÈ ïðèíÿòà òàêàÿ 
ïëîòíîñòü, ïðè êîòîðîé â îäíîì êóáè÷åñêîì ìåòðå 
âåùåñòâà ñîäåðæèòñÿ îäèí êèëîãðàìì âåùåñòâà.

8. Ïîëó÷èòü íàèìåíîâàíèå åäèíèöû ïëîòíîñòè â ÑÈ.

9. Ïîëó÷èòü îáîçíà÷åíèå åäèíèöû ïëîòíîñòè â ÑÈ.

10. Âûâåñòè èç ôîðìóëû ïëîòíîñòè âåùåñòâà ôîðìóëó 52
äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìàññû òåëà.

11. Âûâåñòè èç ôîðìóëû ïëîòíîñòè âåùåñòâà ôîðìóëó 53
äëÿ âû÷èñëåíèÿ îáú¸ìà òåëà.

12. Äëÿ ÷åãî íóæíî çíàòü ïëîòíîñòü âåùåñòâà? 52 Ïëîòíîñòü íóæíî çíàòü äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðàêòè÷åñêèõ 
öåëåé. Èíæåíåð, ñîçäàâàÿ ìàøèíó, çàðàíåå ïî ïëîò-
íîñòè è îáú¸ìó ìàòåðèàëà ìîæåò ðàññ÷èòàòü  ìàññó
äåòàëåé áóäóùåé ìàøèíû. Ñòðîèòåëü ìîæåò îïðåäå-
ëèòü, êàêîâà áóäåò ìàññà ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ è ò.ä.

Ðèñ. 2
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Но их изучение разделено большими проме-
жутками времени. Учащиеся не могут самосто-
ятельно увидеть, что общность функций влечёт
за собой аналогичность структуры и стандарт-
ную технологию получения производного зна-
ния. Поэтому имеет большой дидактический
смысл систематизировать знания по общности
функций (выполнить вертикальную системати-
зацию). После изучения достаточно большого
объёма материала учебного предмета, в нём
можно выделять элементы знания с одинако-
выми функциями и рассматривать их совмест-
но, например, все величины, все законы и т.д.
(Рис 4).

При этом обнаруживается, что общность функ-
ций величин вызывает общность структуры
знания о них и влечёт за собой аналогичность
процедур получения производного знания
о каждом из таких элементов. Аналогичность
процедур даёт возможность создать синтетиче-
ское знание в виде правил системного усвое-

ния. Общая схема системно-функцио-
нального подхода изображена на рис 5. 

В результате реализации модели рождают-
ся правила системного усвоения. Правила
системного усвоения дают возможность
резко сократить объём информации для
механического запоминания. Освоив всего
несколько правил системного усвоения,
можно легко применять их ко всем эле-
ментам конкретного вида, которых в курсе
учебного предмета значительное число. 

Обучение учащихся правилам системного
усвоения — дело нужное и полезное,
но оно не конечная цель обучения.
Для реализации положений педагогики
о превращении объекта обучения в субъ-
ект более важным считается обучение не
только правилам, но и (что более важно)
методам системного усвоения, что отра-
жено на модели системно-функционально-
го подхода в виде стрелки обратной свя-
зи. Надо учить всем пяти шагам модели:
анализу структуры, выявлению функций,
систематизации, формализации и констру-
ированию правил системного усвоения.

В качестве примера можно привести из-
ложение системы знаний в курсе физики
о физической величине. В школьной фи-
зике имеется свыше сорока формул физи-
ческих величин, минимальный состав

I    1 2 3 4 5 6 II    1 2 3 4 5 6 III   1 2 3 4 5 6 è ò.ä.

Ðèñ. 3. Ãîðèçî�òàëü�àÿ ñèñòå�àòèçàöèÿ ýëå�å�òîâ ç�à�èÿ

I 1 2 3 4 5 6

II 1 2 3 4 5 6

III 1 2 3 4 5 6

è ò.ä.

Ðèñ. 4. Âåðòèêàëü�àÿ ñèñòå�àòèçàöèÿ ýëå�å�òîâ ç�à�èÿ 

Ðèñ. 5. Îáùàÿ ñòðóêòóðà ñèñòå��î-ôó�êöèî�àëü�îãî ïî�õî�à



ет роль, функцию, но для этого он дол-
жен быть во взаимосвязи с остальными
элементами и в определённых отношениях
с ними. 

Набор элементов и связи между ними об-
разуют структуру системы. Каждый из
элементов, в свою очередь, может быть
сложным, иметь свои элементы, которые
также взаимосвязаны как с внешними для
него элементами, так и с внутренними.
В итоге все элементы системы определён-
ным образом взаимосвязаны. Эти связи
имеют свою направленность и логику
и взаимно соподчинены. Они образуют
сложную иерархическую структуру. Ос-
новная цель любых научных дидактичес-
ких работ — поиск путей реализации
принципов обучения, один из которых —
принцип системности. 

Системно-структурный подход — это
подход, связанный с анализом общей
структуры состава знания учебного пред-
мета, выделением его элементов и их
функций, систематизацией по общности
функций и классификацией в соответствии
со структурой изучаемых теорий. Эта
идея в своё время была выдвинута
Л.Я. Зориной6. Работая над проблемой

знания о которых может быть совершенно ана-
логичным: формула, формулировка, физический
смысл, единица измерения, получение наимено-
вания этой единицы. Система стандартного
знания о физической величине «Плотности»,
полученная в результате применения правил
системного усвоения, даётся в таблице ДЭЗ
в пунктах 3–9 (Рис. 2). Сами правила в ста-
тье не приводятся ввиду их специфичности
и ограниченности объёма. Для данного случая
они являются предметом рассмотрения в рабо-
тах по методике физики5. Аналогичный состав
и структура знания могут быть применены
к любой формуле физической величины, полу-

чившей в результате формализации вид . 

Технология системно-функционального подхо-
да может быть применена к элементам знания
любого учебного предмета. 

Ñî�åðæà�èå ñèñòå��î-ñòðóêòóð�îãî ïî�õî-
�à. Название этого подхода к усвоению зна-
ний включает два объединённых термина —
система и структура. Рабочим определением
системы для технологии выберем следующее.
Система — это совокупность связанных
между собой элементов, совместно выполня-
ющих общую функцию. Для достижения об-
щей цели системы каждый элемент выполня-
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Ðèñ. 6. Ýëå�å�òû ñòðóêòóðû ç�à�èÿ
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системности знаний учащихся, она дала опре-
деление, что ñèñòå��û�è �àçûâàþòñÿ ç�à-
�èÿ, à�åêâàò�ûå ñòðóêòóðå èçó÷àå�îé �àó÷-
�îé òåîðèè.

Нам удалось построить технологию системного
усвоения знаний, включающую следующие ме-
тодологические подходы: дискретный, систем-
но-функциональный, системно-структурный.
После реализации первых двух подходов (дис-
кретного и системно-функционального) появля-
ется возможность расположить все элементы
изучаемого материала в логике структуры рас-
сматриваемой научной теории. Любая научная
теория может зародиться только в том случае,
если исследователь столкнётся с новыми неиз-
вестными ранее научными фактами, которые
не могут быть объяснены с позиций уже су-
ществующих теорий. Появляется необходи-
мость выдвижения принципиально новой гипо-
тезы, которая бы объяснила факты. 

После экспериментального подтверждения ги-
потезы начинается переход к количественному
этапу изучения явления. Для этого необходимо
выбрать идеальный объект, наделённый мини-
мумом только лишь существенных свойств.
Затем вводятся величины, позволяющие делать
измерения. Между измеряемыми параметрами
устанавливаются количественные соотношения,
зависимости, называемые законами. 

Кроме того, в содержании научной теории
имеется ряд других элементов знания, выпол-
няющих такие же нормативные функции, как
и законы. Сюда можно отнести различные
уравнения, выражающие зависимость между
величинами, принципы, постулаты, правила,
графики. Все эти элементы знания устанавли-
вают определённые зависимости и связи меж-
ду элементами содержания учебного материа-
ла, представленными внутри изучаемой науч-
ной теории, а потому в структурной схеме
могут быть объединены под рубрикой, кото-
рую можно назвать «нормативное знание».
Выявление этих взаимосвязей позволяет уп-
равлять изучаемыми явлениями и ставить их
на службу человеку, найдя им практическое
применение.

Таким образом, в структуре знания предметов
школьного цикла обучения целесообразно вы-
делить девять элементов.

1. ßâëå�èÿ ïðèðî�û è îáùåñòâà.
Согласно определению, в философии,
явления — это всякое изменение, про-
исходящее в окружающем мире.
Функцией явлений, включённых в со-
держание образования и изложенных
в школьном учебнике, является то, что
они служат объектом учебного позна-
ния и усвоения для учащихся. На их
базе осуществляется воспитание и раз-
витие учащихся.

2. Íàó÷�àÿ òåîðèÿ. Функция науч-
ной теории заключается в объяснении
явлений природы и общества, предска-
зании их протекания, поиске количест-
венных характеристик, выявлении за-
кономерностей и возможных путей ис-
пользования.

3. Íàó÷�ûé ôàêò. Построение научной
теории начинается со сбора научных
фактов. Их функция в системе научного
знания заключается в том, что они слу-
жат экспериментальным основанием для
развития теории.

4. Ãèïîòåçà. Гипотеза — это научное
предположение. Функция гипотезы со-
стоит в том, что она даёт объяснение
конкретно установленным фактам.

5. È�åàëü�ûé îáúåêò (�î�åëü).
Функция идеальных объектов — абст-
рагирование от несущественных свойств
изучаемых явлений и концентрация вни-
мания на существенных свойствах.

6. Âåëè÷è�à. Функция величины за-
ключается в том, что она является ко-
личественной характеристикой явлений
и служит для измерения.

7. Çàêî�. Закон — это вербальное,
графическое или аналитическое пред-
ставление элементов знания, выражаю-
щее устойчивые повторяющиеся связи
между явлениями или величинами.
Следовательно, функция закона — ус-
тановление связей, взаимозависимос-
тей. Выявление законов и другого



турного подхода изложена в работах
А.Н. Крутского, О.В Аржанниковой,
О.С. Косихиной7.

Разбиение знаний на элементы даёт воз-
можность разворачивать учебную работу
по трём направлениям.

1. Изучение каждого конкретного элемен-
та знания в логике, представленной учеб-
ником путём записи его в виде вопроса
и ответа — дискретный подход.

2. Выявление состава знания о системе
элементов, имеющих одинаковые функции,
и разработка технологии их усвоения —
системно-функциональный подход.

3. Представление изучаемого материала
в логике, соответствующей логике изучае-
мой научной теории — системно-структур-
ный подход.

Подобные структурные схемы разработа-
ны нами по всем темам физики средней
школы. Их совместный анализ позволяет
видеть главное: содержание изучаемых
вопросов меняется, а структура знания ос-
таётся неизменной. Причём, она отражена
в наименовании колонок, что позволяет
ученикам прочно усвоить не только содер-
жание учебного материала, но и, что са-
мое главное, структуру изучаемой научной
теории. Такая технология помогает до-
биться главной цели — сделать знания
учащихся системными.

Под влиянием идей психодидактики ана-
логичные разработки появились и по дру-
гим учебным предметам.

Учитель биологии школы № 103 г. Бар-
наула М.В. Пархоменко поделилась опы-
том применения системно-структурного

нормативного знания в виде правил, урав-
нений, принципов, постулатов позволяет
управлять процессами протекания явлений
природы и общества.

8. Ïðàêòè÷åñêîå ïðè�å�å�èå. Функция
этого элемента знания — нахождение спо-
собов практического применения положи-
тельных сторон изучаемого явления и спосо-
бов борьбы с его негативными проявления-
ми. Практическое применение — это конеч-
ная цель научного познания.

9. Çà�à÷è è óïðàæ�å�èÿ. В структуру
изучаемой научной теории в учебных целях
также включаются задачи. Функция за-
дач — моделирование явлений и ситуаций,
протекающих в природе и обществе или
в искусственно создаваемых условиях.

Выявление функций элементов знания и сис-
тематизация по их общности даёт возмож-
ность разработать технологию усвоения зна-
ний, решающую многие психологические
и дидактические задачи обучения.

В той же логике, в которой разрабатывается
научная теория, целесообразно построение
и процесса её изучения. Изучаемый материал
анализируется в процессе реализации дис-
кретного подхода, выявляются элементы зна-
ния, устанавливаются их функции. Осуще-
ствляется систематизация по общности функ-
ций в процессе системно-функционального
подхода, после чего элементы знания зано-
сятся в соответствующую колонку специаль-
ной таблицы (структурной схемы), в резуль-
тате чего они выстраиваются в логике, соот-
ветствующей логике изучаемой научной тео-
рии: научные факты, гипотезы, идеальные
объекты, величины, законы, практическое
применение. Это материализуется в струк-
турной схеме. 

Аналогичным образом может быть рассмот-
рено любое изучаемое явление, что позволяет
решить глобальную дидактическую проблему
обучения учащихся структуре научной тео-
рии. Теория и технология системно-струк-
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подхода к обучающей и учебной деятельнос-
ти. Сущность предлагаемого подхода отраже-
на в структурной схеме при изучении темы
«Папоротники». По такой же структуре
М.В. Пархоменко рекомендует изучать
и другие растения.

Н.И. Гилева — учитель математики школы
№ 127 города Барнаула — поделилась опы-
том применения системно-структурного подхода
при обучении математике. «Мы полностью пе-
решли на системно-структурный подход по
всем темам. Считаем это всё очень целесооб-
разным. При этом наблюдается целый ряд по-
ложительных явлений. Во-первых, это привле-
кательно с эстетической точки зрения, включа-
ет в работу правополушарное мышление, акти-
визирует логическое мышление за счёт распо-
ложения материала в логике изучения научной
теории, развивает творческие способности при
попытках найти оригинальные способы прак-
тического применения явления. Красочное
оформление структурных схем способствует
более продуктивному запоминанию. Усваива-
ется аналогичная, стандартная структура зна-

ния о различных математических явле-
ниях».

По той же структуре рассматривается
и знания по химии учениками школы
№ 103 Барнаула учителя О.Г. Мур-
зинцевой.

Таким образом, разработанная техноло-
гия системного усвоения знаний находит
применение у учителей различных учеб-
ных предметов: физики, химии, биоло-
гии, математики и других. Конечно,
структура знания учебных предметов
может иметь специфику. Тем не менее,
большое значение для системного усвое-
ния знаний имеет сам факт существова-
ния и выявления этой структуры. Уча-
щиеся, обученные методам системного
усвоения знаний, переносят умения ана-
лизировать структуру изучаемого мате-
риала и синтезировать полученные эле-
менты в структуры, адекватные структу-
ре изучаемой научной теории, на другие
учебные предметы. А это уже развитие
креативности учащихся. ÍÎ




