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Статья посвящена актуальной для дидактики проблеме – систематизация знаний учащихся  
средней школы. В настоящее время в педагогике системными считаются знания, адекватные  
структуре изучаемой научной теории. В тоже время в методиках учебных предметов это поня
тие не определено. Поэтому в методических исследованиях по различным учебным предметам  
нет технологического единства. Автор предлагает свой вариант организации системы знаний,  
основанный  на  четырех  методологических  подходах  психодидактики:  дискретном,  системно
функциональном, системноструктурном, системнологическом.

Вопросам   системного   подхода   к   науч
ным   исследованиям   в   различных   областях 
знания  на  протяжении  последних  пятидеся
ти   лет   уделяется   значительное   внимание. 
Можно   утверждать,   что   в   теоретическом 
плане  идеи  системного  подхода  проработа
ны  довольно   основательно.  Тем   не  менее, 
остается немалое поле деятельности для их 
реализации  в  практическом  плане  в  прило
жении  к  объектам  материального  и  интел
лектуального  характера,  в  том  числе,  в  об
разовательной сфере.

В  литературе  науковедческого  и  фило
софского плана сложилась аналитикосинте
тическая  концепция  научных  исследований, 
названная  теорией систем. Основные фило
софские идеи и понятия системного подхода 
представлены  в  классических  трудах  по  об
щей  теории  систем  В.Г. Афанасьева [2], И.В. 
Блауберга   [3],  Д.М.  Гвишиани   [6],  В.Н.  Са
довского [24], Э.Г. Юдина [31]. В них опреде
ляются пути достижения системности теоре
тического   знания  и  раскрываются   соответ
ствующие методы научного познания. К кате
гориям теории систем можно отнести: опре
деление  системы,  основные  понятия  теории 
систем,   такие   как   целостность,   структура, 
связи,   элемент,   отношение,   подсистема, 
функции. Фундаментальным положением яв
ляется утверждение о том, что глубокое ис
следование   любой   системы   принципиально 
невозможно без проникновения в ее структу
ру без осознания способов внутренней связи 
всех ее  структурных  подразделений  и уров
ней. Плодотворной в методологическом пла
не оказалась также идея о взаимоотношении 
системного  и   структурного  подходов,  кото
рая с полной очевидностью свидетельствует 
об их внутренней взаимосвязи.

Реализацию идей системного подхода в 
процессе обучения и усвоения знаний можно 
пронаблюдать   в   психологических   трудах 
Дж. Брунера [4], Л.С. Выготского [5], В.В. Да
выдова   [8],   И.А. Зимней   [9],   В.П. Зинченко 
[10], С.Л. Рубинштейна [23] и других исследо
вателей. В них раскрываются аналитикосин
тетические  основы  классификации  и  систе
матизации  знаний:  формирование  категори
ального мышления, организация знаний в си
стемы  взаимосвязанных  понятий,  установле
ние причинноследственных связей и отноше
ний,  формирование  логического  мышления, 
разработка   системной  организации  изучае
мого   материала,   наглядное   представление 
результатов в форме структурных и логиче
ских схем, правил системного усвоения, кото
рые   облегчают   осознание   и   запоминание 
изучаемого   материала,   дают   возможность 
обучать   способам   систематизации   знаний, 
активизируют мыслительную деятельность.

Дидактические требования к обучению, 
основанные   на   идеях   системного   подхода, 
представлены в работах С.И. Архангельского 
[1], Л.Я. Зориной [11], Т.И. Ильиной [12], В.В. 
Краевского [14], И.Я. Лернера [19], М.Н. Скат
кина   [26],  А.В. Усовой   [28; 29]  и  других  уче
ныхпедагогов.   Основными   положениями, 
способствующими  реализации  идеи   систем
ного усвоения знаний, являются:

– структура знания дискретна и состоит 
из элементов;

– для ее представления следует исполь
зовать различные таблицы, структурные схе
мы; 

–  элементы  знания  и  образованные  из 
них системы формируются в соответствии с 
принципом,   сущностью   которого   является 
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адекватность знания изучаемой научной тео
рии; 

–  знания   усваиваются  только  в  актив
ной, познавательной деятельности учащихся; 
методы и приемы систематизации включают
ся в содержание образования. 

Комплексное  осуществление  взаимосвя
зи  психологических  и  дидактических  требо
ваний к процессу обучения успешно реализу
ется  на  основании  теории  новой  развиваю
щейся   отрасли   психологопедагогического 
знания  – психодидактики.  В  соответствии  с 
исследованиями,   проводимыми   в  Барнауль
ского   государственном  педагогическом  уни
верситете,   предметом   психодидактики   яв
ляется  система  методологических  подходов 
к  обучению,  образующих  структуру  из  пяти 
блоков: 

– мотивационный блок  включает  в себя 
подходы игровой, историкобиблиографичес
кий; 

–   блок   формирования   мышления   – 
проблемный, программированный; 

– блок  системного  усвоения  – дискрет
ный,   системнофункциональный,   системно
структурный, системнологический; 

–  блок  адаптации  и  стимулирования   – 
индивидуальнодифференцированный,   ком
муникативный,   демонстрационнотехничес
кий; 

– моделирующий блок – задачный и мо
дельный. 

Наши исследования направлены на наи
менее разработанный в дидактической науке 
и наиболее слабо внедряющийся в практику 
обучения  блок   системного   усвоения  зна
ний. В результате предварительно выявлено, 
что в методиках различных учебных предме
тов   имеются   многочисленные   примеры 
преобразования  и  представления   содержа
ния учебного материала в форме, которая в 
значительной  степени  соответствует  требо
ваниям   системноструктурного   подхода.  Но 
эти разработки не имеют какойлибо единой 
общей  основы  и  не  носят  систематического 
характера,   относясь,   зачастую,   лишь   к 
отдельным   разделам   учебного   предмета. 
Анализ  требований  психологии  и  дидактики 
и опыт, почерпнутый в работах методистов и 
практических   учителей,   позволили   вы
строить   теорию   и   технологию   системного 
усвоения знаний, основанную на методологи
ческих  подходах  психодидактики – дискрет

ном,  системнофункциональном  и  системно
структурном, системнологическом. 

Сущность  дискретного  подхода   заклю
чается в том, что на каждом уроке совместно 
с   учащимися   проводится   анализ   структуры 
изучаемого   материала.   В   нём   выделяются 
элементы  знания,  которые  позволяют  пред
ставить содержание изучаемого материала в 
виде  вопросов  и  ответов.  Дискретный  под
ход имеет функции: выработки умения само
стоятельного   анализа   учебного  материала, 
выделения элементов знания; развития мыш
ления в процессе анализа и составления от
ветов;  приобретения  навыков  учебного  тру
да, самостоятельного поиска знаний; закреп
ления и прочного запоминания учебного ма
териала.

Системнофункциональный   подход 
основан на объединении элементов знаний в 
систему  на  основе  общности  их  функций  в 
структуре  научной  теории,  сравнении,  поис
ка аналогий и построении технологии усвое
ния   систематизированных   элементов,   орга
низуемой  в  виде  правил  системного  усвое
ния. Поскольку объединение знаний в систе
му в пределах содержания разделов учебно
го  предмета  осуществляется  на  базе  анало
гичности их функций в структуре изучаемых 
научных теорий, то подход назван системно
функциональным. Так как единого мнения о 
структуре научной теории нет, то в качестве 
рабочего   варианта   выбрано   следующее: 
научные факты, гипотезы, идеальные объек
ты,   величины,   законы,   практическое   при
менение.

Системноструктурный   подход   –   это 
подход,  связанный  с анализом общей струк
туры состава знания учебного предмета, вы
делением  его  элементов  и  их  функций,  си
стематизацией по общности функций и клас
сификацией   в   соответствии   со   структурой 
изучаемых теорий. После реализации первых 
двух   подходов   (дискретного   и   системно
функционального)  появляется  возможность 
расположить все элементы изучаемого мате
риала  в  логике  структуры  рассматриваемой 
научной  теории.  Любая  научная  теория  мо
жет  зародиться  только  в  том  случае,  если 
исследователь   столкнется   с   новыми   неиз
вестными ранее научными фактами, которые 
не могут быть объяснены с позиций уже су
ществующих   теорий.  Появляется   необходи
мость выдвижения принципиально новой ги
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потезы, которая бы объяснила данные фак
ты.  После  экспериментального  подтвержде
ния  гипотезы  начинается  переход  к количе
ственному этапу изучения явления. Для это
го  выбирается  идеальный  объект,  наделен
ный  минимумом   только  лишь   существенных 
свойств. Затем вводятся величины, позволя
ющие делать измерения. Между измеряемы
ми   параметрами   устанавливаются   количе
ственные соотношения, зависимости, называ
емые   законами,   принципами,   постулатами, 
правилами,  представляющими  собой  знание 
нормативного   характера.   Их   установление 
позволяет управлять изучаемыми явлениями 
и ставить  их на  службу  человеку,  т.е.  нахо
дить практическое применение. 

В той же логике, в которой раскрывает
ся  научная  теория,  целесообразно  построе
ние и процесса обучения. Изучаемый матери
ал   анализируется   в   ходе   реализации   дис
кретного   подхода,   выявляются   элементы 
знания,  устанавливаются  их  функции.  Осу
ществляется   систематизация   по   общности 
функций в процессе системнофункциональ
ного  подхода,  после  чего  элементы  знания 
заносятся в соответствующую колонку специ
альной  таблицы   (структурной  схемы),  в  ре
зультате  чего  они  выстраиваются  в  логике, 
соответствующей  логике  изучаемой  научной 
теории:  научные  факты,   гипотезы,  идеаль
ные  объекты,  величины,   законы,  практиче
ское   применение.   Это   материализуется   в 
структурной схеме. Аналогичным образом мо
жет  быть рассмотрено любое изучаемое яв
ление, что позволяет решить дидактическую 
проблему обучения учащихся структуре науч
ной  теории.  Разбиение  знаний  на  элементы 
дает   возможность   разворачивать   учебную 
деятельность в соответствии с выше обозна
ченной   логикой   и   структурой.   Построение 
структурных схем  позволяет  выполнять  тре
бования педагогики и психологии к процессу 
обучения.  Структурные  схемы  используются 
следующим  образом:  для  устного  воспроиз
ведения   целостного   рассказа   в   пределах 
всей научной теории; для составления текста 
письменного   рассказа.   По   мере   изучения 
курса  учебного  предмета  содержание  науч
ных теорий меняется, но неизменной остает
ся их структура. В результате решается одна 
из центральных задач дидактики – обучение 
учащихся  структуре  изучаемой  научной  тео
рии.

Системнологическим подходом называ
ется   психологодидактическая   структура 
обучающей   и   учебной   деятельности,   осно
ванная   на   выделении   законченных   блоков 
внутри научной теории, их последовательном 
расположении  в  порядке  выводимости,  вы
черчивании   схем   и   других   способах   пред
ставления логики и иерархии расположения 
элементов. Психологической основой систем
нологического подхода является аналитико
синтетический   характер   умственных  опера
ций при работе с особо сложными структура
ми знания, громоздкими словесными, матема
тическими, знаковыми и другими конструкци
ями. Системнологический подход позволяет 
сделать  доступными  и  легко  познаваемыми 
наиболее  сложные  разделы  предмета.  Реа
лизуется он в виде последовательности опе
раций, всевозможных логических схем, логи
ческих  конспектов,  моделей,  классификаци
онных иерархических схем и других способов 
представления  знания  в  свёрнутом  виде.  В 
последние  десятилетия  издано  много  работ 
по школьным учебным предметам, в которых 
различными   способами   с   помощью   знаков, 
схем,  рисунков  представлена  логика  разви
тия знания (М.К. Гребенюк [7], Г.Е. Калберге
нов   [13],  Ю.С.  Куперштейн   [18],  Г.Д.  Луппов 
[20], О.З. Лысенко  [21], В.А. Орлов [22], С.В. 
Селеменев   [25],  И.И.  Супоницкая,   [27],  В.Ф. 
Шаталов   [30]  и  др.  исследователи).  Общим 
недостатком  всех  работ  подобного  вида  яв
ляется чрезмерно большое количество схем, 
усвоение которых превращается в самостоя
тельную  проблему,  и  неявно  выраженная  в 
них структура научного знания. В наших ра
ботах  системнологический  подход  применя
ется   только   лишь  для   анализа  материала, 
представляющего   особую   сложность   для 
учащихся.  Различные  виды  логических  схем 
можно   найти   в   работах   А.Н. Крутского, 
О.С. Косихиной,  О.В. Аржанниковой   [15,   16, 
17].

В основу деятельности  по  системноло
гическому подходу нами положен следующий 
принцип. Любой сложный для учащегося ма
териал   можно   сделать   доступным,   если 
переработать  его  в  соответствии  с  логикой 
функционирования мышления:

• выделить   наиболее   существенные 
его   элементы,  разбив  материал  на 
части, каждая из которых в отдель
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ности  доступна  для  понимания  уча
щегося;

• освободить  их  от  излишней  инфор
мации;

• расположить  в логике,  соответству
ющей  порядку  выводимости  одного 
элемента знания из другого;

• пронумеровать;
• по мере возможности, дополнитель

но  показать  логику  связей  с  помо
щью различных знаков, стрелок, ра
мок и других графических средств;

• содержание каждого блока сделать 
кратким,  изобразив  его  с  помощью 
знаков и рисунков, снабженных клю
чевыми словами.

Технология системного усвоения знаний 
обеспечивает   реализацию   ряда   психолого
дидактических  задач:  обеспечение  система
тичности  и  системности  в  усвоении  знаний, 
обучение  методам   усвоения   знаний,   усвое
ние   структуры   изучаемой   научной   теории, 
повышение уровня  осмысленности и прочно
сти   знаний.   Предлагаемая   технология   си
стемного  усвоения знаний применима  к обу
чению  любому  ученому  предмету.  В  настоя
щее время в наибольшей степени она разра
ботана  для  обучения  и  усвоения  знаний  по 
физике.  Автором   опубликован   ряд   трудов, 
наиболее значительным из которых является 
учебное пособие для изучения раздела «ме
ханика»   [15].   Содержание   каждой   темы 
представлено  стандартным  образом:  в  пре
делах изучаемой научной теории. Реализует
ся дидактическая идея системного усвоения 
знаний,  основанная  на  представлении  учеб
ного материала в структуре и логике научной 
теории:  научные  факты,   гипотезы,  идеаль
ные  объекты,  величины,   законы,  практиче
ское  применение.  По  мере  продвижения  по 
учебному предмету содержание меняется, но 
неизменной остается структура получаемого 
знания.  В результате  дидактической  едини
цей усвоения является не параграф учебни
ка, а целостная научная теория с ее элемен
тами  и  связями  между  ними.  Для  решения 
дидактической  задачи  – обучение  учащихся 
структуре   получаемого   знания   –   есть 
единственно верный способ – включать уча
щихся в деятельность по анализу элементов 
научного знания и синтетической деятельно
сти по объединению их в систему на основе 

структуры  и  логики  изучаемой  научной  тео
рии.
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