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I. Общие основы методов обучения.
1. Понятие метода обучения.
2. Проблема (методов обучения в современной дидактике.
3. Многоаспектность метода обучения и план его ана

лиза.
II. Метод — компонент процесса обучения.
1. Особенности процесса развивающего обучения.
2. Особенности системы методов развивающего обу

чения.
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1975.
И л ь и н а  Т. А. Педагогика. — М., 1984.
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ния. — М., 1981.

План раскрытия темы
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ностъ учителя при обучении. К этой внешней форме он также 
относит акроаматическую и эротематическую.

Необходимость наряду с «внутренней» стороной метода 
(репродуктивной и продуктивной) рассматривать внешнюю 
сторону А. К. Громцева аргументирует тем, что взаимосвя
занная деятельность учителя и учащихся во многом опреде
ляется избранной формой выражения (беседа, работа с кни
гой и т. п.). Без учета этой внешней формы выражения 
нельзя охарактеризовать различные способы управления по
знавательной деятельностью учащихся.

Следующий очень важный момент в раскрытии понятия 
метод состоит в том, что он может рассматриваться как в 
частном, педагогическом плане, так в общем методологиче
ском. Путь, который осуществляется в процессе познания 
учеником, можно быть диалектическим и метафизическим. 
Поэтому метод обучения, будучи включен в систему мето
дов, приобретает свойственные ей особенности и подчинен 
тем целям, достижению которых служит данная система ме
тодов. И так как эта система и соответствующие ей методы 
определяют процесс познания, она может служить и обес
печивать диалектический или метафизический путь познания. 
Большое внимание в последнее время философами, психоло
гами, педагогами уделяется характеристике эмпирического 
и научно-теоретического путей познания, свойственных им 
методов. Поэтому и в этом случае возникает необходимость 
при рассмотрении отдельных методов учитывать, в какую 
систему методов он включен, а с другой стороны, изучать 
метод не только сам по себе, но и в зависимости от особен
ностей процесса обучения в целом.

Итак, при раскрытии понятия «метод обучения» выяв
ляются такие его особенности, как «взаимодействие» учителя 
и учащихся, которое обеспечивает решение целей образова
ния, воспитания и развития учащихся; потребность при ха
рактеристике этого взаимодействия выявить своеобразие 
деятельности учителя и учащихся и характеризовать метод 
в нескольких измерениях: внешней и внутренней сторон ме
тода, формы и ее сущности. При этом анализ внутренней 
стороны связан с управлением психологической и логиче
ской сторонами учебно-познавательной деятельности уче
ника. Возникает также потребность рассматривать метод в 
системе методов, ее зависимость от построения процесса 
обучения в целом.

Более полное раскрытие понятия «метод обучения» пред
полагает рассмотреть также понятие, «прием обучения» и 
«средства» обучения.

Причем получил в основном два толкования. Прием 
рассматривается как составная часть метода. Метод
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познавательном процессе осуществляется взаимосвязь чув
ственного и логического, конкретного и обобщенного, роль 
практической деятельности учащихся.

Таким образом, возникает потребность очень важный ас
пект методов обучения рассматривать не сам по себе, а в 
системе других. То же можно сказать и о методах обучения, 
характеризуемых по источнику знаний.

3. Многоаспектность метода обучения и план его анализа

В результате все больше о себе заявляет подход, когда 
при характеристике методов обучения они рассматриваются 
с нескольких сторон: по источнику знаний и логическому 
обоснованию (Н. М. Верзилин), по источнику знаний, 
а также уровню познавательной самостоятельности уча
щихся (А. Н. Алексюк, И. Д. Зверев), \по источнику зна
ний, логике познания и уровню познавательной самостоя
тельности (В. Ф. Паламарчук, В. И. Паламарчук). О четы
рех сторонах метода писал С. Г. Шаповаленко: логико-со
держательной, источник знания, процессуальной, организа
ционно-управленческой. А. К- Громцева считает, что при 
классификации методов можно учитывать, что метод служит 
решению дидактической задачи. В ней должна найти отраже
ние внутренняя сущность метода, а также форма взаимосвя
занной деятельности учителя и учащихся как единственного 
средства управления познанием учащихся.

Наряду с подходами, когда метод одновременно рассмат
ривается с разных сторон, существуют попытки совмещения 
разных рядов методов обучения. Так, Ю. К- Бабанский при
знает наличие: 1) методов организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности; 2) методов стимулиро
вания и мотивации учения; 3) методов контроля и самоконт
роля в обучении. Когда речь идет о методах организации и 
осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся, 
им указываются методы по источнику знаний (словесные, 
наглядные, практические), логике процесса познания (ин
дуктивные и дедуктивные), характеризующие познаватель
ную активность учащихся (репродуктивные и проблемно-по
исковые), методы самостоятельной работы.
И подход, когда метод рассматривается как явление мно

гоаспектное, и подход, когда признается наличие совокуп
ности различных рядов методов, свидетельствуют о потреб
ности современной дидактики характеризовать методиче
скую сторону процесса обучения с различных сторон. 
В результате в развитии проблемы наметился качественно 
новый шаг: вместо поиска единственно допустимого основа
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ния при характеристике методов обучения исходить из его 
многоаспектной природы. И вместо противопоставления 
различных концепций создание такой, которая бы объясняла 
необходимость рассматривать метод с разных сторон и на 
фактическом материале показала,! каким образом эти сто
роны взаимовлияют и взаимодействуют.

Потребность рассматривать метод во всей его полноте и 
сложности особенно ощущается методистами разных пред
метов, и это понятно: они ближе всех находятся к реаль
ному процессу. Так, Н. Г. Дайри пишет о том, что едва ли 
опрадывает себя попытка отразить крайне сложное и много
гранное явление— метод путем классификации, втиснутой в 
прокрустово ложе одного признака. Однако протест против 
такого решения нередко оборачивается противопоставлением 
частного рассмотрения методов общедидактическому, что 
ведет к фактическому отказу от общей теории методов обу
чения. Так, развивая свою мысль, Н. Г. Дайри пишет, что 
суть не в классификации, а в раскрытии того, из чего скла
дывается, чем реально наполняется метод данного урока.
Анализ подходов, для которых свойственно стремление 

охарактеризовать метод с разных сторон, показывает, что 
рассматриваются особенности деятельности учителя и уча
щихся, обусловленные источником знаний, логикой про
цесса познания, характером познавательной активности и 
самостоятельности учащихся, средствами управления дея
тельностью учащихся, особенностями общения между участ
никами процесса обучения.

Так, например, при анализе проведенной в классе лабо
раторной работы отмечается, что источником знаний в дан
ном случае является выполненная учащимися под руковод
ством учителя практическая деятельность. Учитель, управ
ляя процессом учения, подводит учащихся к постановке 
проблемы, и, чтобы ее разрешить, они в ходе лабораторной 
работы проводят исследование. В результате практическая 
деятельность учащихся носила поисковый характер. В ходе 
этой деятельности достигалось единство индукции и дедук
ции. Это объяснялось тем, что выдвинутая проблема вскры
вала систему реально существующих зависимостей, особен
ности взаимодействия которых выявлялись при проведении 
учащимися исследований. Анализ ситуаций при выполнении 
практической работы позволил учащимся увидеть в конкрет
ном общее, создавая базу для теоретического обобщения и 
решения выдвинутой проблемы. Работа каждого ученика, по
служив основанием для обобщенного вида, определила его 
место в коллективной деятельности, повлияв на характер 
общения между учителем, учеником, классом. Они оказа
лись соучастниками в получении нового знания.
�*
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В схеме не показано, решению какой дидактической цели 
служит и в связи с этим, на каком этапе организации ус
воения учебного материала используется тот или другой ме
тод. Это объясняется тем, что на этот вопрос можно отве
тить, рассматривая конкретный урок. Вследствие динамики 
процесса обучения изменяется) взаимодействие между дея
тельностью учителя, ученика, класса, а отсюда и цель, место, 
которое занимает метод в процессе обучения. Так, на одних 
этапах обучения самостоятельная работа с книгой или прак
тическая работа учащихся проводится при закреплении 
учебного материала, а на последующих возникает возмож
ность с этих методов начать изучение нового учебного ма
териала. Или наглядность используется при изучении нового 
учебного материала. Однако необходимость в ее примене
нии возникает и на этапе закрепления учебного материала, в 
процессе контроля и т. д. Сразу же следует оговорить, что 
динамика процесса обучения и связанная с ней перестройка 
в системе методов обучения характерна для процесса обу
чения, получившего название «развивающего». И, так как 
этот вопрос очень существенен, в следующем разделе оста
новимся па выяснении особенностей, свойственных этому 
процессу, и рассмотрим, чем объясняется перестройка в си
стеме методов.
Не нашла в схеме места и характеристика общения учи

тель— ученик — класс. Это также объясняется тем, что 
оно зависит от конкретной ситуации и его особенности, во 
многом определяются динамикой процесса обучения, измене
нием взаимодействия между его участниками.
Итак, совокупность показателей, характеризующих метод 

обучения, приобретает разные сочетания. Одни из них опре
деляют особенности других. Их особенности и изменения 
сопряжены с особенностями развития процесса обучения в 
целом. Поэтому метод следует рассматривать в системе ме
тодов, обусловленной особенностями процесса обучения.

Вопросы-задания:

1. В чем состоит особенность раскрытия методов обуче
ния в современной дидактике?
2. Чем объясняется многоаспектность методов обучения?
3. Пользуясь планом, охарактеризуйте методы обучения 

конкретного урока.
4. Выполните сравнительную характеристику одних и 

тех же методов обучения, используемых: учителем на раз
ных уроках, применяемых учителями, разными по уровню 
педагогического мастерства.
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II. МЕТОД —КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ�

1. Особенности процесса развивающего обучения
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всех остальных ее сторон: определенным образом отража
ются на структуре и процессе раскрытия содержания, форми
ровании мотивов учения. Это объясняется тем, что в реаль
ном процессе обучения метод не существует вне содержания 
и соответствующей организации. Поэтому развитие дея
тельной стороны процесса сопряжено с определенным разви
тием его содержания и мотивацией учения.
Изучение процесса обучения как целостной системы и в 

связи с этим исследование взаимосвязи между его содержа
нием, методами и организацией показало, что усилия педа
гогов, психологов, методистов были направлены на разра
ботку различных путей преподавания и усвоения изучаемой 
в школе системы знаний. В результате необходимость ре
шать в процессе обучения различные цели и осуществлять 
максимальное развитие учащихся привела к исследованию и 
внедрению деятельности, в одном случае обеспечивающей со
вершенствование процесса формирования эмпирических зна
ний и частных умений, в другом — построение процесса форми
рования научно-теоретических знаний и обобщенных спосо
бов деятельности. А эти процессы соответствующим образом 
влияют на развитие не только умственной деятельности, но 
и на формирование мировоззрения, познавательных потреб
ностей учащихся, т. е. на становление личности ученика.
Основные различия этих процессов состоят в том, что в 

первом случае путем последовательного изложения учебного 
материала, средствами программированного обучения, алго
ритмизации, жесткого управления учитель ведет учащихся 
к усвоению системы знаний и овладению сложными уме
ниями через освоение последовательных логических частей в 
содержании и отдельных операций при формировании слож
ного умения, а также путем последовательного анализа и 
индуктивного умозаключения подводит к обобщенным вы
водам. Во втором, проводя исследовательские практические 
работы, организуя решение различных познавательных за
дач, выполнение творческих и реконструктивных самостоя
тельных работ, в результате создания проблемных ситуаций 
и разрешения проблем учитель создает условия для выяв
ления присущих содержанию закономерных связей и зави
симостей.

В результате изучение системы знаний в процессе обуче
ния осуществляется разными путями. В первом случае через 
последовательное изложение учителем и воспроизведение уча
щимися учебного материала, организацию поэлементного 
усвоения, последовательный анализ однотипных фактов и 
способов деятельности и на этой основе формирование обоб
щения с узкой сферой применения. Во втором случае через 
выявление, обобщение и абстрагирование закономерных свя
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зей, применение теоретических знаний и обощенных спосо
бов деятельности не только к решению аналогичных, но и 
новых познавательных задач.

Каждый из этих путей обладает определенными разви
вающими возможностями. Однако в связи с тем, что послед
ний имеет большее влияние на развитие познавательной ак
тивности и самостоятельности учащихся и ведет к карди
нальной перестройке процесса обучения, с ним стали связы
вать реализацию целей развивающего обучения.

Наша педагогическая наука не имеет пока работ, кото
рые бы обобщили и систематизировали исследования, пред
принятые в этом направлении. Это и работы, дающие раз
личное теоретическое обоснование «научно-теоретического», 
«диалектического» или «содержательного» процесса форми
рования обобщенных знаний (В. В. Давыдов, Д. В. Виль- 
кеев, С. А. Шапоринский и др.), и работы, посвященные 
проблемному обучению (И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин, 
М. И. Махмутов и др.), программированному обучению, ал
горитмизации, моделированию (В. П. Беспалько, А. М. Сохор 
и др.), оптимизации процесса обучения (Ю. К. Бабанский), 
структуре и изучению систем знаний (И. К- Журавлев, 
Л. Я. Зорина, В. В. Краевский, И. Я- Лернер, М. Н. Скат
кин и др.) и многие другие.
Проведенное нами исследование (Кириллова Г. Д. Тео

рия и практика урока в условиях развивающего обучения. 
М., 1980) убеждает в том, что стержнем в решении проблемы 
является теоретическая разработка и реализация на прак
тике. в к люч е н и я  у ч ащи х с я  в п р о ц е с с  формирования 
и обобщения системы знаний и обобщенных способов дея
тельности. Подчеркиваем п р о ц е с с ,  что требует выдвиже
ния соответствующих целей и учебно-познавательных задач, 
определенной работы учителя и учащихся на всех этапах ус
воения учебного материала, отражается на взаимосвязи 
этапов, развитии процесса, свойственной ему стимуляции. 
Отличительной особенностью этого процесса является дина
мика, обеспечивающая саморазвитие процесса учения.
Динамика обучения обеспечивающая включение уча

щихся в процесс формирования системы обобщенных знаний 
и способов деятельности, объясняется особенностями его 
структуры.

Работы философов (В. А. Босенко, В. Г. Голованов, 
П. Ф. Кедров, П. В. Копнин, М. Б. Туровский, В. Ю. Юлов 
и др.), психологов (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, С. Л. Ру
бинштейн и др.) обнаруживают структурные отличия эмпи
рического и научно-теоретического познания. Их исследова
ния показывают, что причина относительной статики эмпи
рического пути познания заключается в структурной после-
20
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общего. Выявление этих сторон в их органическом единстве 
создает базу для проявления активности и самостоятельности 
учащихся на последующих этапах работы. И база такой ак
тивности имеет содержательные, операционные и мотива
ционные предпосылки.

Проанализируем данные зависимости, сравнив два ва
рианта изучения на (уроках физики в 9-класс^ объединен
ного газового закона. В первом и во втором классе приме
няются одни и те же методы, но в разной последовательности. 
Сравнительный эксперимент позволил выяснить влияние си
стемы методов на характер и развитие познавательной дея
тельности учащихся.

Первый урок в 9-а классе начинался с беседы, в ходе ко
торой повторялся ранее изученный материал: законы Бой
л я— Мар/Иотта,/Гей-Люссака,. Шарля. Делается вывод, что 
каждый из них вскрывает зависимость между объемом давле
нием и температурой. При этом одна величина является 
постоянной, две другие — переменными.
Учащиеся из опыта знают, что такое отношение между 

величинами условно, т. к. изменение двух величин приводит 
к изменению третьей. Поэтому они принимают проблему, ко
торую ставит учитель, — какой будет зависимость между 
объемом газа, его давлением и температурой, если одновре
менно изменятся все три величины.
Далее учитель объясняет материал логическим путем, 

опираясь на ранее изученные законы, выводит объединен
ный газовый закон. С целью активизации деятельности уча
щихся в качестве приема он использует беседу, предлагая 
учащимся ответить на отдельные вопросы. На втором (сдво
енном) уроке учащиеся выполняют практическую работу: 
знание закона применяется и закрепляется путем решения 
учащимися физических задач. На третьем уроке они выпол
няют лабораторную работу, убеждаясь в достоверности за
кона объединенного газового состояния.

В 9-6 классе первый урок также начинается с беседы и 
повторения вопросов, знание которых необходимо для пони
мания новой темы. Перед учащимися ставится тот же проб
лемный вопрос: какой будет зависимость между объемом, 
давлением и температурой, если одновременно изменятся 
все три величины. Однако ответ на этот вопрос учащиеся 
должны были дать, проведя в ходе лабораторной работы ис
следование с U-образной трубкой, помещенной вначале в хо
лодную, а затем в теплую воду. Учитель предложил полу
ченные данные занести в таблицу и сделать самостоятельно 
вывод. Выводы учащихся сопоставлялись, и каждый ученик 
принял участие в его обосновании.
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№ Длина столба воз- Воздуш- Давление, Темпера- Приме-
п/п душной массы ной в мм тура чания

1 1-й вариант опыта
2 2-й вариант опыта

Учащиеся были подготовлены к тому, чтобы провести ис
следование самостоятельно. При изучении законов Бойля—- 
Мариотта, Гей-Люссака, Шарля они научились измерять 
длину воздушного столба, определять, какое давление испы
тывает на себе воздушная масса при разном положении 
трубки, умели определить температуру газа.
Учащиеся выполняют работу с большим увлечением: в 

классе воцаряется особая тишина, которую иногда наруша
ют радостные или сердитые восклицания. Во время пере
мены, не дождавшись звонка с перемены, ученики просят 
пустить их в кабинет, некоторые при этом подпрыгивают от 
нетерпения. Работе учащихся свойственна эмоциональная 
взволнованность, целеустремленность, высокая степень само
контроля.
На следующем (сдвоенном) уроке учитель проверял полу

ченный вывод путем объяснения логического обоснования 
материала. В этом варианте методики отпала необходимость 
использовать приемы активизации деятельности учащихся. 
Учитель излагал материал, не обращаясь с вопросами к уча
щимся. По выражению их глаз, затаенному дыханию он по
нимал, что они без того следят за каждым его словом, дви
жением в руке мела, их мысль активно работала — прове
рялся вывод, сделанный ими при выполнении лабораторной 
работы. Группа учащихся, стремясь скорее убедиться в его 
правильности, выполнила доказательство самостоятельно, 
обогнав учителя. Окончив работу, продолжали следить за ло
гикой доказательства учителя.

Времени на объяснение материала ушло в два раза 
меньше, чем в 9-классе. Учащиеся уже на этом уроке 
решали задачи, начиная с более сложных.

Качество знаний и умений, как показало выполнение ла
бораторной работы, решение задач и формулировка закона, 
в 9-6 классе было выше. В формулировке закона учащимися 
того и другого класса не наблюдалось особых различий. 
Однако различия, которые выявились при выполнении ла
бораторной работы и при решении задач, дают основание 
думать, что за этими формулировками скрывается неодина
ковая степень осознания закона. Так, при выполнении лабо
раторной работы учащиеся 9-6 класса все! за'меры выпол-
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суждении, доказательстве, задаче, уравнении; построение на 
■основе прямых задач обратных, замена одного типа предло
жения другим, путем создания и защиты проектов нагляд
ных пособий к материалу рассматриваемой темы, поиска и 
•сравнения различных способов решения одних и тех же за
дач, препарирование и анализ биологических объектов и на 
этом основании решение поставленных задач и многие дру
гие.

В любом из этих вариантов конструирования, перекон
струирования, дополнения недостающих звеньев, исследова
ния конкретных фактов объект, явление, задача рассматри
ваются как носители общего принципа, общей идеи, законо
мерности, создавая тем самым основу для последующего 
обобщения и проявления при этом активности и самостоя
тельности учащихся.

Зависимость между выполнением учащимися творческих 
практических работ и их способностью к обобщению нами 
была отмечена еще в 60-е годы при проведении экспери
ментальной работы в начальных классах (Кириллова Г. Д. 
О воспитании у школьников самостоятельности. — Сов. пе
дагогика, 1961, № 1, с. 33—43).

С целью развития познавательной активности и самостоя
тельности учащихся при проведении экспериментальной ра
боты на уроках арифметики, начиная со второго класса, со
ставляли формулы решения задач. Однако использование 
элементов алгебры органически сочеталось с приемами со
ставления задач, заменой прямой обратными, осмыслением, 
сколько можно составить к данной прямой задаче обратных 
и почему. Формулы, которые выводились учащимися в свою 
очередь становились отправным моментом в организации 
творческих работ: в соответствии с формулой каждый уче
ник составлял и записывал в тетрадь свою задачу. В резуль
тате знакомства с результатами работы товарищей обобще
ние каждого отдельного ученика зижделось на широкой кон
кретной базе самых разных проявлений соответствующих 
математических зависимостей, в окружавшей ребенка жизни.

Рассматривая проведение самостоятельных практических 
работ на этапе установления связи между ранее изученным 
и новым материалом, при подготовке к изучению нового, а 
также в процессе его изучения, мы тем самым хотим пока
зать один из наиболее характерных путей в решении задачи 
включения учащихся в процесс формирования обобщенных 
знаний и умений, и как эти изменения отражаются на струк
туре познавательной деятельности в целом, и тем самым на 
ее развитии. Однако данная задача решается в зависимости 
от особенностей учебного предмета, особенностей изучаемой
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Необходимость организации самостоятельной познава
тельной деятельности и самостоятельной работы учащихся в 
ее развитии привела к решению еще целого ряда вопросов: 
необходимости вывести учащихся за рамки урока и за пре
делы школы во внеклассную общественную деятельность, на 
производство в трудовую деятельность, в осмысление широ
кого круга вопросов, обсуждаемых и решаемых в периодиче
ской печати, в научно-популярной литературе, по телевиде
нию, радио и др.

И все же данной работы недостаточно, чтобы учащиеся 
класса систематизировали и обобщили знания и смогли их 
использовать в качестве способа самостоятельной деятель
ности. Поэтому возникает необходимость проведения спе
циальной работы по осмыслению, систематизации и обоб
щению выполненной на предыдущих этапах работы. С этой 
целью в процессе обучения используются приемы моделиро
вания. Модель позволяет выявить и наглядно увидеть свой
ственные изучаемому материалу внутренние связи и зависи
мости. С этой целью применяются графические и знаковые 
модели: графы, графики, чертежи, схемы, формулы. Построе
ние совместно с учащимися модели служит решению целого 
комплекса учебно-познавательных задач. Это прежде всего 
установление связи между чувственным и логическим по
знанием и абстрагирование существенных связей и зависи
мостей. Так, В. А. Штофф писал: «Если в теоретическом
мышлении объект выступает главным образом со стороны 
сущности (общего), а в чувственном образе (включая пред
ставления) со стороны явления (единичного), то в модели 
объект отражен как единство чувственно-наглядного и аб
страктно-мысленного. Благодаря этой диалектике модель 
становится промежуточным звеном, соединяющим указанные 
противоположные стороны познания» (Штофф В. А. Гносео
логические проблемы моделирования. Л., 1964, с. 24). Далее 
моделирование служило решению чисто педагогических за
дач. Оно объясняет, соединяет в систему вопросы, которые 
нередко изучаются на целом ряде уроков, а иногда и на про
тяжении ряда тем. В то же время построение модели, работа 
класса, направленная на ее построение, позволяет объеди
нить знания, умения разных учащихся, объединить достиже
ния отдельных учащихся в достижении классного коллектива, 
определив в то же время единую для всех теоретическую 
платформу. Однако моделирование не ограничивается реше
нием задач определенного этапа. Создание теоретической 
платформы построения модели вместе с тем становится усло
вием ее дальнейшего применения и переведения знания в спо
соб деятельности, в этом проявляются эвристические воз
можности моделирования.
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В результате выявлялась достоверность, полнота, систем
ность в раскрытии содержания и особенностей операционной 
•структуры деятельности учащихся, существующая между 
ними взаимосвязь.

Самостоятельная работа предварялась беседой, в ходе 
которой формулировалась цель, мотивировался выбор при
ема сравнения и актуализировались знания о приеме срав
нения.

Учитель спрашивал: — Что вы заметили, переходя от изу
чения одной растительной группы к другой?

— Они усложняются.
-— Что нам помогает выявить усложнение?

— Сравнение растительных групп.
— Вспомним, какую работу нужно провести, чтобы сравнить.

— Нужно знать цель сравнения, определить сходство и 
различие, сделать вывод.
— Какая цель стоит перед вами?
— Показатель в чем усложнение.

При проведении первой серии экспериментальных уроков 
активность учащихся в ходе лабораторных работ, при ана
лизе наглядных пособий, при проведении бесед, слушании 
объяснения учителя была направлена на анализ каждого из 
компонентов в системе знаний: рассматривались особенности 
среды обитания растений данной группы, биологического 
строения, процессов питания, дыхания, размножения. При 
опросе учитель требовал последовательного их раскрытия.

Казалось, что после работы, проведенной на уроках, учи- 
щиеся при сравнении растительных групп станут определять 
сходство и различие в среде обитания, биологическом строе
нии, в том, как протекают процессы питания, дыхания, раз
множения.
Однако действия учащихся при оперировании содержа

нием были хаотичны и случайны. Выполняя работу, они:
1) не выделяли все существенные признаки, зачастую в 
центре внимания оказывались внешние, второстепенные,
2) многие сравнивали, оперируя фактическим материалом и 
не пользуясь обобщенными понятиями (среда обитания, био
логическое строение и т. д .), 3) сравнение носило фрагмен
тарный характер, чаще выполнялось на уровне сопоставле
ния, при котором рядом описывались идентичные признаки 
сравниваемых объектов, 4) допускались фактические ошибки.

Рассмотрим для примера работу ученицы Б. Она пишет: 
«Бактерии могут вызывать разные болезни, а водоросли не 
могут. Водоросли питаются на свету, а бактерии в темноте, 
им необходимы тепло, сырость, темнота, питание. Все водо
росли имеют окраску, а бактерии окраски не имеют».
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ных частей, не обеспечивал осознания их органического един
ства.

При планировании третьей серии экспериментальных уро
ков ставилась цель — создать условия, при которых план 
деятельности учащихся детерминируется пониманием самой 
сущности изучаемого содержания, каждый вопрос рассмат
ривается в системе других, осознается специфика проявления 
общей закономерности в данных конкретных условиях.

Такая организация содержания достигалась в резуль
тате применения системы проблемных вопросов, стимулирую
щих поисковую деятельность учащихся. И, хотя использова
лись те же источники знаний, работа с ними велась в той же 
последовательности, в результате этой деятельности дости
галось единство слова, образа и практической деятель
ности, в осознании фактов и обобщений, процессов индукции 
/и дедукции в познании учащихся.

Так, например, при изучении кукушкина льна учащиеся 
вспоминали, где они встречались с этим растением. Предла
галось совершить путешествие. Учитель описывал различные 
ландшафты, а учащиеся отвечали, [встретится ли в данных 
условиях кукушкин лен. «Теперь из низины вы поднимае
тесь на возвышенность... Впереди поляна, освещенная солн- 
:цем, издали видны кустики брусники и т. д.». Делается вы
вод, что растению необходимо большое количество влаги, но 
вместе с тем, в отличие от водорослей, оно обитает на суше.

Возникает проблема: ведет ли к усложнению строения 
растения его выход на сушу. Выполнив лабораторную работу, 
ученики делают вывод, что строение усложняется, так как 
появляются отдельные органы-—стебель, листья, ризоиды.
Возникает следующая проблема: как отразится на жизни 

растения появление стебля, листьев, ризоидов.
Ученики высказывают предположение: — Очевидно, услож
няются процессы питания, дыхания, размножения.
Это наше предположение. Посмотрим, верно ли оно,— 

говорит учитель.
II далее, рассматривая каждый из процессов, выясняли, 

как он осуществляется в данных конкретных условиях. Так, 
учитель просил вспомнить, какие у зеленых растений могут 
быть виды питания. Учащиеся говорят о двух видах пита
ния. Учитель спрашивает: «На основании того, что вы зна
ете о строении кукушкина льна, можно ли предположить, 
каким образом он питается?» После ответа на этот вопрос 
учитель ставит следующий: «Как на этих процессах скажется 
та особенность, что кукушкин леи имеет листья, стебель, 
ризоиды?» Выясняется, что каждый орган выполняет свою 
работу. Воздушное питание осуществляется в основном че
рез листья. Ризоиды укрепляют растение и поглащают ве-
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дов. И особенности системы методов определяются особен
ностями организуемого учителем процесса обучения.

Вопросы и задания:
1. Чем объяснить динамику процесса развивающего обу

чения?
2. Каким образом динамика процесса обучения влияет на 

мотивацию активной деятельности учащихся?
3. Какая существует зависимость между особенностями 

процесса обучения и методами обучения?
4. Раскройте, в чем состоит особенность системы методов 

в условиях развивающего обучения?
5. Покажите, как изменяется метод под влиянием системы 

методов. Чем объяснить происходящие изменения?
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