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ОБШ ХЛРАКТЕРИСИША РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь и с с л е д о в а н и я . Измещго-
щаяся действительность требует самостоятельной, творческой лич
ности. способной к ее объяснению и качественному преобразованип. 
В связи с этим особое значение приобретает проблема взаимодей
ствия человека с человеком. Особо эначимшли оказываются но от
дельные аспекты взаимодействия, а их взаимосвязь и развитие. 

Ва-кная роль в решении этой проблемы принадлежит орх'аныэа-
ции процесса обучения и воспитания в ш<олв, которые призваны 
обеспечить развитие кавдого ученика. Однако в практике работы 
школы возможности взаимодействия использзпотся не полностьп. 
Учителя не всегда реализутот возможности деятельности и обиения 
в развитии самостоятельной, творческой личности. В отдельных 
случаях недооценивается роль деятельности в развитии гуманисти
ческих отношений учителей и учащихся, в других - отдается пред
почтение организации деятельности и не рассматриваются возника-
юише при этом взаимоотноиения учителя и учащихся. 

Диапазон исследований проблемы взаимодействия широк и раз
нообразен. Ею занимаются представители разных наук и накоплен 
богатый материал изучения взаимодеИствия по отдельныгл аспектам. 
Как проявление взаимодействия общение рассматривают философы 
(М.С.Каган, Б.'1>.Ломоа. Б.Д.Парыгин и др.), психологи (В.А.Кан-
Калик, Л.А.Леонтьев, А.Л.Бодаюв и др.), педагоги (А.З.Мудрик. 
Н.В.Седова). Исследуется взаимоде!!ствив в аспекте деятельнос
ти, в том числе и учебной (А.К.Маркова, ]\11.Уцукииа, З.Ф.Чехло-
ва и др.). В процессе развития пидагогической науки назрела не
обходимость рассматривать взаимодействие как целостное, шюго-
аспектное явление. иушественни(д шагом в развитии представлений 
о взаимодействии как целостном развивающемся явлении стало ис
следование Н.Ф.Радионовой и исследования учебного взаимодейст
вия (В.Я.Ляудис, Г.А.Цукерулн). 

ООрашение к проблеме взаимодействия в процессе обучения мы 
связываем с рассмотрением ого как многоаспектного явления, от-
ратшюшего системную природу процесса обучения. Исследователи 
развивающего обучения (С.Н.Горычева, Л.А.Исаева, Г.Д.Кириллова, 
Н.Ю.Лейкнна, Л.Б.Семенова и др.) опираются на взаимосвязь со-
дер-хателыюго, операционального и организациоиного компонентов 
процесса обучения. Эта зависимость определенным образом отраяа-
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ется на особенностях взаимодействия и поззоляет выявить его 
особенности в разнтс системах обучения. 

Учитывая зависимости, свойственные системе развивающего 
обучения, определена тема исследования: "ВЗАКЛОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ 
И УЧАЩКСЯ ПРИ Ф0Р.МИР013АНШ ОБОБЩСШХ Ш А Ш Ш И СПОСОБОВ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНШ". 

Ц е л ь исследования - рассмотреть взаимодействие как 
проявление особенностей системы обучения. 

О б ъ е к т исследования - процесс формирования и приме
нения обобщенных знаний и способов деятельности в системе раз
вивающего обучения. 

П р е д м е т исследования - взаимосвязь содержательного, 
операционального п иог/муникативного компонентов взаимодействия 
при форшрованЕИ обобщенных знаний а способов деятельности. 

Г и п о т е з а исследования: 
1. Взаимодействие является проявлением особенностей цело

стной системы обучения. 
2. Если система обучения обеспечивает формирование эмпи

рических обобщений Е частных способов деятельности, то во вза
имодействии учителя и учащихся преобладает прямое, поопераци
онное руководство, внешняя стимуляция со стороны учителя и за
крепляется репродуктивная рефлексивная позиция. Особенности 
общения определяются тем, что ученик остается объектом обуче
ния. 

3. Если система обучения обеспечивает усвоение содерханик 
на уровне теоретического обобщения, которое становится спосо
бом деятельности, то во взаимодействии учителя и учащихся на-
блвдается динамическое развитие, преобладает обшее направляв
шее руководство учителя, саг^остоятельное планирование учеником 
познавательно.^ деятельности с преобладанием продуктивной реф
лексивной позиции и внутренней сти1луляцйи. Особенности общения 
определяются тем, что ученик является субъектом деятельности и 
рост его самостоятельности обеспечивается выполнением творчес
ких работ на этапе изучения нового г/атериала. 

З а д а ч и и с с л е д о в а н и я : 
1. Выявить влияние процесса формирования обобщенных зна

ний на развитие умений их приггенять при решении учащимися ре
продуктивных и конструктив}11« заданий. 

2. Определить зависимость- взаимодеЯствия учителя и уча-
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щихся от особенностей системы обучения (объяснительно-иллюст
ративной, развивающей). 

3. Определить условия динамики взаимодействия учителя и 
учащихся в развивагацей системе обучения. 

Б а з о й исследования послуяили старшие классы школ 
,* 31 и а 72 г.Санкт-Петербурга. В опцтно-экснериментальиой ра
боте участвовали семь классов - 162 учащихся и згтателя теол. 
Экспериментальное обучение было организовано в двух десятых 
классах школы В 31 в процессе обучения алгебры и геометрии. В 
целях проверки гипотезы и решения задач исследования применя
лись следующие методы: 

- разработка теоретических подходов к исследованию про
блемы взаимодействия, основанных на изучении современных фило
софских, псахолого-педагогическнх источников - монографий, 
сборников научных статей, рефератов; 

- педагогическое наблвдение, направленное на изучение мес
та и особенностей взаимодействия учителя и учащихся на уроке; 

- опытно-экспериментальная работа, состошиая из диагнос
тического п обучающего этапов, предусматривающая изучение и 
аяализ сушествугаиего опыта в педагогической практике и пост
роение экспериментачьного обучения на основе решения конструк-
ТИВИ1ЛС задач и личное участие дкссертаита в качестве учителя; 

- анкетирование, беседы с учителями и учащимися; 
- сравнительно-педагогический анализ полученных данных. 
Основные э т а п ы исследования: 

На первом этапе (1000-19Э1 гг.) в соответствии с поставленной 
целью разработана програшла исследования. Изучены теоретичес
кие основы проблемы взш!кодействия и особенности его проявле
ния в реальной педагогической практике. Проведен диапюстиче-
ский эксперимент. 
На втором этапе (I99I-IS92 гг.) проведен обучающий эксперимент, 
в процессе которого уточнялись представления о взаимодействии 
как шюгоаспектном явлении, зависящем от особенностей развива
ющей системы обучения. 
На третьем этапе (19Э2-1903 гг.) проведен сравнительный ана
лиз полученных результатов, их описание и сформировано пред
ставление о взаимодействии как сущностчой характеристике про
цесса обучения, зав1!сящей от особен!1остей обучающей системы. 

Н а у ч н а я н о в и з н а и т е о р е т и ч е с -
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к а л з н а ч и м о с т ь исследования состоит в следущеч: 

- взанкодействае учителя и учащихся рассматривается как 
проявление особенностей целостной системы обучения; 

- в системе развивающего обучения основу взаимодействия 
составляет процесс форглг.рования и прицененвя обобщенных знаний 
и способов деятельности; 

- вза1:мсдвЯствие рассматривается как целостная система, 
характеризующаяся взаимосвязью содержательного, операциональ
ного и кош1Т1икативного компонентов; 

- определены условия и показатели динамики взаимодействия 
•учителя в учащихся в системе развивающего обучения. 

П р а к т и ч е с к а я значимость исследования заключа
ется в том. что оно вооружает учителя подходом к использованив 
в педагогическом процессе задач разного характера позкааатель-
HOil активности с цельп развития процесса овладения обобщенны
ми зншшями и способш4и деятельности, позволяющим развиваться 
взаимодействию ыезду з^^)телеы и учащимися. Материалц. пред
ставленные в исследовании могут применяться при чтении теорети
ческих курсов по педагогике, спецкурсов, в работе учителей. 

На защите ви!10сятся следующие п о л о ж е н и я : 
1. Зависимость содержательной, методической и организаци

онной сторон процесса обучения как целостной системы обуслов
ливает взаимосвязь содер'катвлыюго, операционального и коик^-
никативного коглпояентов взаимодействия, их особенности в раз-
них cncTeiiax обучек1Ш. 

2. Чем больше обучение ориентировано на выявление учащи
мися закономерностей, общих идей, принципов реиения различных 
познавательных задач, тем в большей мере возникает необходи
мость и возможность в замене прямого, пооперационного руково
дства общим направ-тяташ-.м я регулирующая функция принадлежит 
теорстическо;лу обобщений, 

3. В силу зависиглости меаду содерхатетьным, операциональ
ным и кою.!уникат1гвным компонентами деятельности способность 
учалкхся выполнять конструкгивтше задания св5щетельотвует об 
Зфовне овладения обобще}1НЫмй знанкягги, развитии их познава-
тельно!! активности и сшлостоятельностл, так и об особенностях 
БзаимодеИствия учителя и учащихся в процессе изучения учебно
го материала. 

4. JU!iiaj.raKa npoTiecca формирования и применения обоб\хеншгс 
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знаний и способов деятельности определяет и, в то же врв1дя 
является результатом динамики взаимодействия учителя, ученика, 
класса. 

Д о с т о в е р н о с т ь и о б о с н о в а н н о с т ь 
основных положений и выводов исследования обусловлены опреде
ленностью иотодологическоа позиции, фор!Л1!рованйп которой спо
собствовала опора на анализ взаимодействия как философской, 
психологической и педагогической проблемы; применением мето
дов исследования, адекватных предмету, целягл, задачам иссле
дования возможность использования разработанных методов под
ходов в различных образовательных системах (школа, вуз), учи
телями, преподавателями вузов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посред
ством публикаций соответствующих материалов; в ходе обсувде-
ния результатов экспериментально-опытной работы на заседаниях 
проблемной лаборатории по дидактике на кафедре РГПУ им. А.И. 
Герцена (I99I-I993 гг.). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух 
глав и заключения, библиографии, экспериментальный материал 
представлен в тексте диссертации. 

• О а Ю Ш О Е СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТЛЩШ 
Во в в е д е н и и обосновываются актуальность исследо

вания формулируется ого цель и задачи; определяется объект и 
предмет исследования, выдвигается гипотеза; характеризуетол 
научная новизна и практическая значимость; раскрываются основ
ные полояения, выносимые на защиту; описывается база и методы 
исследования. 

В п е р в о Я г л а в е - "Теоретическое обоснование 
проблемы взаимодействия учителя и учащихся" - охарактеризова
ны философские, психологические и педагогические подходы к 
проблеме взаимодействия; выявлены представления о возмош1ЫХ 
путях организации процесса взаимодействия учителей и учащихся. 
Изучение литературы позвотило охарактеризовать взаимодействие 
как взаимообусловленную деятельность учителя и учащихся, за
висящую от цели и логики развития систе:,;ы обучения, определяю
щих вза1!мосвязь его содержательного, операционального и ком-
глучикативного компонентов; рассматривать особенности взаимо
действия в объяснительно-иллюстративной и развивающей системе 
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обучения. 

В первом парагра^)в - "Философские и психологическио подхо
ды к проблэме взаимодействия" - взаимодействие рассматривается 
в рамках социального и психологического освешения. Анализ лиге-
ратзфы показал, что понятие "взаимодействие" рассматривается 
во взаимосвязи с широким кругом явлений, ваанейошми из которых 
яачяются "сознание", "рефлексия", "совместная деятельность" 

Под взаимодействием в философии понимается сложный, много
образный процесс, в котором изг/внение сторон происходит не про
сто взаимосвязанно, а взаимообусловленно (A.F. .Аверьянов, И.И. 
Жбанкова). Такое понимание взаицодействия предполагает взаим
ное изменение учителя и учащихся, убеждая в необходимости, рас
смотрения лзменени!1 взаимодействуюЕшх сторон и самого процесса 
взапмодейсгаия. 

Ваадшл моментом явилось вычленение исследований, в кото
рых находит раскрытие идеи о связи процесса взаимодействия с 
тгкп!Л1 вагныци ;[актора1Л! развития личности, как деятельность и 
общение (Б.Г.Акапьев, С.Л.Рубинштейн, Б.С.Ломов), рассматрива
ется соотношение деятельности и активности, деятельности и соз
нания, деятельности и обяения (М.С.Каган, И.А.Джидарыш. В.Н. 
Панферов). В связи с зтиа возникает необходимость рассмотрения 
таких компонентов взаимодействия как содержательный, операцио
нальный, ко.УЛ'>уникативннЯ. 

Рассмотренные идеи выступили как основополагающие при раз
работке подходов к исследованию взаимодействия в педагогическом 
процессе, в процессе обучения. 

Во в т о р о м парагра5;в анализируются различные подходы 
на роль таких проявлений взаимодействия как общение и деятель
ность в педагогическом процессе. 

А.И.Леонтьев, анализируя понимш!ие педагогического общения, 
рассматривает его роль в создании развития эмоционального кли
мата в педагогическом процессе. Исследователи подчеркнвазот зна
чимость стиля отношений, стиля общения и стиля педагогического 
руководства. Выясняется, что создание доброкелательного, эмо
ционального микроклимата, заинтересованность сторонаю жизни 
ребенка положительно отразятся на процессе познания, учебных 
результатах и мотивах учебной деятельности. 

Проблеял взаимодействия не ограничивается рассмотрением 
различий в характере стиля общения и отношений. Необходим ана-
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ЛИЗ объекта взаиглной деятельности и самой деятельности. Достиг
нутый высокий результат не кожет считаться следствием только 
отношений положительного эмоционального состояния. Поэтому в 
парагра|)в анализируются особенности сложившейся традиционной 
системы обучения, становлоние развивающей системы обучения и 
взаимосвязь деятельности уч:1Т0ля и учащихся в каздоЯ из них. 
Рассматриваются особенности взаимодействия при програгг-шровак-
ном обучении и проблемном обучении. Наряду с этим показаны 
подходы, при которых уделяется внимание общения и организации 
деятельности. 

Взаимодействие как целостное развиваищееся явление рас
сматривается в исследованиях Н.Ф.Радионовой. Зняс!1яются усло
вия, от которых зависит развитие процесса взаимодействия и из
менения взаимодействующих сторон. В исследовании установлено, 
что взаимодействие педагогов и учащихся как целостность облада
ет возмояностямй сшлораззитпя, влияния на процесс, в котором 
происходит развитие его участннк^>в, отношений кеаду ними. Оно 
способствует развитию творческой активности взаимодействукиих 
сторон, хуканизацин их откоаоний, если является развивающимся 
и сообразным в л<обой период их мзнедвятельности. Рассматрива
ется подход к организации вза1!моде11ствия. который Н.Ф.Радионо
ва связывает с выявлением логики развития гсизнедеятельности 
педагогов и старших икольников з конкретной педагогической 
системе, отборе и "выстраивании" различных вариантов взаимо-
лайстоия. 

Изученные полхояы убечпагат в необходимости выяснения 
объес.тпвних причин, яетвр?л11нируюпнх особенности взаимо'^ойствия 
учителя и учащихся 

В т р е т ь е м napai'pâ Je при определении взаимодейст
вия рассматривается зависимость между уровнем изучения учеб
ного материала (теоретическим, Э1ширическнм), характером поз
навательной активности деятельности (исполнительская, творче
ская), способом педагогического руководства (дробное, поопе
рационное или общее, направляющее) (С.Н.Горычева, Л.Л.Исаева, 
Г.Д.Кириллова, И.Ю.Лейкина, Л.Б.Семенова, Т.Г.Феофилова). 

Исследователи экспериментально доказали, что построение 
объяснительно-иллюстративного обучения характеризует система 
зависимостей мекду изучением и усвоением эмпирических обобще
ний и частных способов деятельности с узкой сферой применения; 
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организацией репродуктивной деятельности, многочисле1шых уп-
рахненнй; дробным, пооперационным педагогическим руководством; 
способностью учащихся в большей или меньлей мере повторять 
де{{ствкя учителя, более пли менее полно воспроизводить учебный 
датериал. Объективному усложнению в системе изучаемого материа
ла соответствует относительное постоянство в системе методов 
и способов организации деятельности уча'дихся. 

1 ^ показали исследования системе развивающего обучения 
свойственна зависимости иного рода: усвоение учебного материа
ла на уровне обишх идей теорий, законов, принципов; преоблада-
ниа продуктивной поисковой деятельности; общего, косвенного 
педагогического руководства. Динамика процесса стимулирует раз
витие познавательной сакостсятелькости учащихся. Объективное 
услотаение содер^канкя материала в учебном предмете сопровоада-
ется усложнением в системе методов, в результате чего возраста
ет объем творческой, самостоятельной деятельности учащихся, со
кращается объем однотипных упрачтений, саг^остоятельная работа 
все чаще становится источником знаний и предваряет изучение но
вого материала или проводится в процессе его изучения. Сокра
щается пр.'£«ое, пооперационное руководство и возрастает общее 
налравлях^хеэ. Данная система зависимостей сопряжена с динамикой 
процесса обучения в целом и реализуется через динамику во взаи
мосвязи учителя и учащихся. 

Анализ исследований привел к выводу, что взаимодействие 
мйчэду учителем и учааишюя в различных системах обучения имеет 
свои особенности, отра-хает и позволяет реализовывать особеннос
ти снстеми обучения в целом. 

В исйгхедованнях устаноачено, что центральное звено, опре
деляющее всю систему различий сопрязсено с формированием позна
вательной саглостоятельности учащихся, обеспечивающей уыешю 
планировать свою деятельность, находить пути решения новых за
дач и конструировать объекты п способы деятельности. Поэтому 
решение вопроса об особенностях взаимодействия стедует связы
вать с условиями, определяющими развитие познавательной актив
ности и самостоятельности учащ1!хся. 

Особенности развивающего обучения исследователи связывают 
с форшфованием систекшых обобщенных знаний и способов деятель
ности. Систешюс обобщенное знание становится способом деятель-
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ности ученика, основанием развития его яоэнавателькой активнос
ти и сакостоятельности. Функция управления в этой случео при
надлежит выведенип и приыоненив теоретического обобщения. Цельп 
деятельности учителя становится создание условий, обеспечивав
ших сшлостоятельиое продвикенхв ученика в процессе овладения в 
прикенения знаний. 

В т о р а я г л а в а - "Организация взаимодействия учи
теля и учащихся в системе развивающего обучения" - посвяшвна 
излонсенип диагностического я обучаггаего эксперкцента. 

, Общий замысел ош1тно-эксавр1'.ионтальной работы, ход и ре
зультаты которой представлены в диссертации, состоял в тоц, 
чтоб» зафиксировав уровень владения теоретическим обобшениеи 
в уиениец его использовать при решении задач разного характера 
познавательной активности, организовать взаимодоПствие учаитах-
ся на основе конструктивной деятельности, связанной с ловыше-
ниеи самостоятельности учащихся. 

Опытно-эксперииентачьная робота осуществлялась в соответ
ствии со специачьноЯ програыгдой. Эта nporpawvsa реализовывалась 
на базе 9 и 10 классов ш о л ib 31 и ."в 72 при изучении алгебры и 
геокетрии. В констатирующей эксперименте приняли участие 162 
учащихся, в обучающем'50 учащихся и учителя. Цольв диагностичб-
• ского этапа было выявление готовности учащихся к выполнению 
деятельности разного характера позназателькой активности л как 
следствие определенного характера взаимодеЗствия. 

Возможности теоретического обобщения наиболее ярко прояв
ляются при изучении матеиатического учебного ь'лтераала. !.1ате-
матике свойственна широта применения изученных положений, по
скольку она имеют обобаенныЛ характер. Чем бодьле степень аб
стракции, тем шире возшжности применения. Это позволило при 
изучении математики осуществить последовшше, связанное с 
фор!лз1рованием обобщенных знаний и способов деятельности. Тео
ретическое обобщение улавл11вает существенные стороны л зави
симости меэду позназаемнми объектагхи и выступает в роли про- * 
rpavjiOi практической его реализации. С помощью буквенных фор-
».5ул ртноиения материализуется: в них фиксируются лиль резуль
таты реально или мысленно произведенных действий с объектами. 
Пространственно-графическое H3o6paiieHHe позволяет соединить 
абстрактны;! смысл с предметной наглядностью. Изучение ьйтегга-
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тики как учебного предмета предполагает овладение "научными 
способами деятельности" (ЛЛ.Зорина), что позволяет обратить
ся к цатеултическоЦ задаче как к центру экспериыентальной ра
боты. "Работа над задачей" иожет служить выявлению теоретиче
ского обобвйния и его приыенешш. Таким требованиям отвечает 
конструирование, в результате которого ученик включается в 
поисковую деятельность и на этапе изучения нового материала 
выявляет обЕно зависимости. Разные пути в подведении к обобще-
нки и его применению сопряжены с различиями во взаимодействии 
учителя, ученика, класса. Если ученик не владеет теоретическим 
обобщением на уровне его иопользования в качестве способа дея
тельности, то план реиенйя задачи определяется учителем, что 
ставит ученика в позицию испо.таителя заданной системы действий. 
Это особенно проявляется при выполнении репродуктивных заданий. 
Консгруитивное задание предполагает расиирение возмояиюстей 
учащихся для са1/,остоятельного планирования своей деяте.чьности: 
ученик распознает объект, связи, логику завислкостей; достраи
вает связи и логику зависимостей в соответствии с теоретичес
ким обобщением; конструирует объект, устанавливает связи и оп
ределяет логику завпсикоотеЯ. 

На диагностическом этапе исаяедования выяснялось: 
- как£1я по характеру познавательно;! активности деятель-

Hocvb преобладает в опыте работы учащихся и отсюда наиболее ти
пичные формы взаимодействия учителя и учащихся; 

- готовность школьников к выполнению самостоятельных ра
бот на уровне воспроизЕЗдения задаваемых учителем способов дея
тельности и самостоятельно планируемых при выполнении заданий 
конструктивного характера; 

- отношение щкольников к зыпо;шенкга заданий разного харак
тера; 

- степень осознания учащимися причин трудностей, меры реа
лизации ими своих возмошюстой в учебном процессе, необходимос
ти помощи и удовлетворенности взаимодействием с 1'читолем. 

В результате было выявлено, что большинство учащихся спо
собны выполнять задания репродуктивного характера { 6Ь ,j ); 
меньшая часть учащихся ваполнили конструктивные задания первого 
V 29 % ) ъ второго уровня ( • ю %).- Выявлено, что большинство 
учащихся испытывают затруднения и потребность в помощи не осоз
навая того, что не умеют габотать самостоятельно. 3 реальной 
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практике расЗоты школы прво<Зладавт обучение в ра1лках объпсните-
льно-иллтосгративной оястемн и своЯственный ей характер взаимо
действия (прямое, пооперациогаюе руководство). Ррзультатц вы
полнения учаш1!Л1ся заданий позволили определить группы учасих-
ся. подготовленных к разныгд Формам взаимодействия. Эти данные 
стали отправныг^п в осуществлении конограф'ического иззп1ения уча
щихся. 

Цель обучающего эксперимента состояла в форглированпп обоЛ-
иенннх знаний, обеспечивающих развитие познавательной активнос
ти и са/^остоятельностц учащихся как основы процесса развпвахае-
го обучения. При проаедении эксперимента исходили из того, что 
выявление и применение обобщенных знаний обеспечивало развитие 
умения планировать познавательные действия в процессе решенм 
разного тина задач. На основе поисковой доятельностп развивает
ся сотрудничество учителя и ученика, закрехг-чется продуктивная 
рефлексивная позиция, происходит отановление ученика как субъ
екта' деятельности и общения. 

Динаглпка этого процесса сопрязена с осуществлением взаимо-
связашшх этапов обучения: осознании учащимися места, роля и 
необходимости изучения нового материала: активным преобразова
нием учебного материала и выявлением присущих ему связей и за
висимостей; материализацией их в фор!<улах, алгорнтг^ах. схемах; 
применением обобщенных знаний при репонии аналогичншс задач в 
конкретных ситуациях, организацией конструктивной деятельности, 
прогнозированием новых объектов изучения; самостоятельной ра
ботой на этапе изучения нового материа1а. 

3 результате предвдущпв этапы создавали условия для роста 
познавательной самосгоягельнооти учащ;1хся на последуощих. Про-
двяяение от этапа к этапу обеспечивалось такзе взаимосвязью 
индивидуальной, коллектизяой п фронтальной рабогы учащихся. Ли-
Hai,tjf<a процесса обучения была результатом и условием дпнагшкн 
содержательного, операционального и коюлуникативного ко?шонен-
тов. Осуществлялась структурная перестройка класса, следствпегл 
которой явдчется увеличение количества учащихся, которые спо
собны активно работать при аыполт'.ении заданий разного уровня 
трудности, занять лядирувщее положение в классе, 

Приведем материалы, обнарухспвщие структурнуп перестройку 
классы. В таблице .*;• I приводятся данные выползгения контрольных 
работ по тег.'лг.!, знаменующем этапы в изучении курса геометрии в 
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Таблица I 

Развитие познавательной активности и самостоятельности 
при изучении геометрии 

теыа параллельность перпендикулярное^ 
в пространстве в пространстве 

гь вшогограв-
группа 

параллельность перпендикулярное^ 
в пространстве в пространстве НИКИ 

класс 
I ' 8 II 12 

101 2 5 4 5 
3 10 8 6 
I 4 3 8 

lU^ 2 7 5 3 
3 16 14 16 

десятом классе и развитии познавательной самостоятельности уча
щихся. К первой группе относятся учащиеся, выполнившие все тря 
задания: репродуктивное и конструктивные двух уровней труднос
тей. Во вторую I'pymiy входят те учашеоя, которые выполнили ре-
продуктиви'Ное в одно конструктивное задание. В третью входят 
те, кто выполнил только репродуктивное задание. 

В таблице J; 2 приводятся данные выполнения контрольных ра
бот по темам, знаменущим собой этап в изучении курса алгебры: 
показательные уравнения, логарифмические уравнения, иррациональ
ные уравнения, тригонометрические уравнения. 

Таблица 2 
Развитие познавательной активности и са1лостоятельности 

при изучении алгебры 

тема показатель
ные уравнения 

логари'^адичес- иррацу.ональ-
к.,в уравнения ные урав-кия 

'тригоно-
группа 

показатель
ные уравнения 

логари'^адичес- иррацу.ональ-
к.,в уравнения ные урав-кия кетрпч. 

класс ур-ния 

10^ 
I 
2 

6 
5' 

Э 
2 

10. 
2 

10 
3 • 

3 12 12. 13 . ,10 

1С^ 
I 
2 

4 
5 

8 
5 • 6 

12 
2 

3 18 14 12 13 . 
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Условием и показатачец динамики взаиыодейстзия как выяви

ла экспериментальная работа стали: 
- переход от заданий репродуктивного характера к виполив-

нип конструктивных заданий; 
- количество учащихся, которые способны самостоятельно 

выполнить конструктивные задания: 
- способность ученика предложить и выполнить разные ва

рианты конструктивных заданий; 
- усложнение учителем конструктивных заданий; 
- сокращение меры помощи учителя в ходе выполнения конст

руктивных заданий отдельным учеником я классом в целом; 
teun в прохоэденЕИ классом и отдельными учапшииоя ряда 

этапов по ходу иэученм материала; 
- способность большинства учащихся начать изучение новой 

теоретической зависимости в поисковой деятельпостя в процессе 
решения колструктивных задач; 

- структурная перестройка класса, обозначааязая рост коли
чества учащихся, способных выполнить все виды конструктивных 
заданий в занять в процессе обучения лидирумдее полохоние. 

Результатом становится развитие сотруднстества меэду 
учителем, учеником, классом; ученик все в больше)! мере стано
вятся субъектом деятельности. 

Итад, особенности взаимодействия зависят от системы обу
чения, в которой оно осуществляется. Системный ачалЕЗ позволя
ет понять, что эзаимодеНствие определяется взалмоовязью содер
жательного, операцяонатьного и ко?«луникативного компонентов 
соответсгпуляих целям и логике, определягомд особенности процес
са обучения как целостной системы. 

Целостность объяснительно-иллюстративной системы определя
ется взк'.косвязьп содер-гательного, операц:!онального и коммуни-
катиЕкого компонентов. обеспоч1!ва;оией усвоение эмпирических 
обобщений и частных способов деятельности, при которых деятель
ность плшгируется учителем. 

Целостность раззиза-эдей системы обучения определяется вза
имосвязью содержательного, операционального и ко:л.чунпкативного 
компонентов взаимодействия, задаюии:х усвоение содержания на 
уровне теоретического оОобаения, которое становится способом 
деятольност;! учащихся я OH;I саглостоятельно ее илаиируют. Эта 
завис>!.70сть предстаа1ена в схеме J? I. 
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Схема I 

Взаимодействие как проявление особенностей системы обучения 
Параметры, характеризующие Характерные признаки азаимо-сиотеку обучения действия 

О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н О - И Л Л Ю С Т Р А Т И В Н А Я 
С И С Т Е М А 

Особенности систекн 
Педь - усвоение в воспроиз
ведение знаний, решение 
аналогичных задач. 
Содер>кание - на уровне эааи-
рических обобиениЯ и частных 
способов деятельности. 
Методы - организация превму-
шественно репродуктивной 
деятельности. 
Орга1̂ иэапг.я - преобладание 
фронтальной работы, самостоя
тельная работа на этапе за
крепления . 
Статичность систекн 

Р А З В И В А Ю Щ А Я С И С 
Цель - усвоение на уровне 
самостоятельного решения 
новых задач 
С(?дер-кание - на уровне 
принципов,закономерностей. 
теорий, идей, общих способов 
;4етодч - организация проимуие-
ственно поисковой деятель
ности 
Организация - преобладание 
индивидуально-коллективной 
деятельности учащихся, самост. 
работа на этапе изучения но
вого учебного материала 
Динамичность скстеми 

1. Особенности общения - ученик 
(ВУбъокт обучения учителя. 
2. Повторяемость и статичность 
во взаимодействии учитель - уче
ник - класс. 
3. Прямое, пооперационное руко
водство учителем действишли уча
щихся. 
4. Преобладание внешней стимуля
ции внеоней обратной связи, ре
продуктивной рефлексии. 
5. Показатель эффективности -
полнота и точность воспроизведе
ния содержания, алгоритма дейст
вий. заданных учителем. 
Т Е М А О Б У Ч Е Н И Я 
1. Особешюсти общения-ученик 
активный субъект деятельности 
2. Динамическое развитие во вза
имодействии учитель-ученик-класс 
3. Общее, направляюшее руковод
ство, сшюстоятельное планирова
ние учеником познавательной 
деятельности. 
4. Внутренняя стимуляция, преоб
ладание продуктивной рефлексии. 
5. Показатель эффективности: 
рост câ .'.ocтoятê ьнocти учаш!хся 
при изучении нового материала, 
выполнение творческих заданий. 


