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СОДЕРЖАНИЕ

➢ На методологическом уровне:

• (методологические/аксиологические основания педагогики и дидактики -

социально-гуманитарных, нормативных наук);

• познавательные функции научного знания в познании и обучении;

• уровни процесса обучения.

➢ На теоретическом уровне:

• неполнота знания о теориях содержания образования: культурологической, 

инвариантно-деятельностной, бинарно-интегративной;

• о ведущей функции учебного предмета;

• дидактические законы и закономерности.

Системные дефициты 

дидактического знания:
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СОДЕРЖАНИЕ

➢ На технико-технологическом/прикладном уровне; методики 

обучения:

• структура педагогической / образовательной технологии.

➢ Психолого-педагогический цикл усвоения знаний;

➢ Структура и логика образовательного процесса как взаимосвязь 

теоретической и нормативной функций дидактики:

• Соотношение общеучебных умений и универсальных учебных действий.

Системные дефициты 

дидактического знания:
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Педагогика и дидактика – социально-

гуманитарные, нормативные науки

Человек Практика Общество Культура История

Методологические/аксиологические 

основания социальных наук

Методологические/аксиологические 

основания гуманитарных наук

Методологические/аксиологические основания 

социально-гуманитарных наук

Человек

Интеграция социального и гуманитарного знания

Практика Общество Культура История
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а) социальный уровень

Учитель                                     ученик

Содержание образования 
(во взаимосвязи состава и деятельности по 

его освоению)

Социальный уровень обучения описывается 

дидактическими законами и принципом 

социальной устойчивости обучения

б) педагогический/теоретический уровень

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ [5, с. 124-125]
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Цель обучения, адекватная 

функциям обучения

Методы 

обучения

Содержание 

образования 

(дидактическая

 модель)

Формы 

организации обучения 

и формы организации 

познавательной 

Деятельности

Результат 

обучения 

(включая ФГОС)

Теоретический уровень обучения описывается законами и 

закономерностями обучения и дидактическими 

принципами (принципами обучения и принципами 

конструирования содержания образования)



а) дидактический / нормативный уровень 

обучения (учебный процесс)

б) индивидуально-практический уровень 

(уровень урока-клеточки учебного процесса)

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ
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Цель урока в контексте 

целей  обучения
Методы 

обучения 

(с учётом учебного 

предмета) 

Учебный материал по 

предмету

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности

Результат урока 

(относительно целей 

обучения и учебного 

предмета с учётом 

ФГОС)

Индивидуально-практический уровень описывается всем 

составом законов, закономерностей и принципов обучения 

с учётом принципов, имеющих место в методиках 

обучения, и отражает технологический аспект 

дидактической модели

Цель обучения + цель обучения 

учебному предмету
Методы 

обучения, 

интерпретированные 

относительно 

содержания 

учебного предмета

Учебный предмет в 

контексте 

дидактической 

модели содержания 

образования

Формы организации 

обучения, обучения и 

организации 

познавательной 

деятельности

Результат 

включающий 

результат обучения 

предмету (с учётом 

ФГОС)

Дидактический уровень обучения описывается 

закономерностями учебного процесса и принципами обучения



Системообразующим законом, связующим 

объект и предмет дидактики на всех уровнях 

обучения является дидактический закон о 

единстве и взаимосвязи содержательного, 

процессуального и деятельностного в 

обучении
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ 

МОДАЛЬНОСТЯХ                                                     [5, пп. 3.1, 3.6]
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Опыт эмоционально-

ценностного отношения

Субъективно-личностный 

смысл

Опыт творческой 

деятельности

Опыт эмоционально-

ценностного отношения

Опыт репродуктивной 

деятельности

Опыт репродуктивной и 

творческой деятельности

Знания (о природе, 

обществе, технике, 

человеке, способах 

деятельности, искусстве)

Знания (о природе, 

обществе, технике, 

человеке, способах 

деятельности, искусстве)

t (минуты урока) S (ученик-субъект) 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ 

МОДАЛЬНОСТЯХ
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Субъективно-личностный смысл Субъективно-личностный смысл

Опыт эмоционально-ценностного 

отношения

Опыт эмоционально-ценностного 

отношения

Опыт репродуктивной и творческой 

деятельности

Знания (о природе, обществе, 

технике, человеке, способах 

деятельности, искусстве)

Знания (о природе, обществе, 

технике, человеке, способах 

деятельности, искусстве)

Опыт репродуктивной и творческой 

деятельности

Знаниевая модальность Деятельностная модальность



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ 

МОДАЛЬНОСТЯХ
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Ценностная модальность Субъектно-личностная модальность

Субъективно-личностный смысл Опыт эмоционально-ценностного 

отношения

Знания (о природе, обществе, 

технике, человеке, способах 

деятельности, искусстве)

Знания (о природе, обществе, 

технике, человеке, способах 

деятельности, искусстве)

Опыт репродуктивной и творческой 

деятельности

Опыт репродуктивной и творческой 

деятельности

Опыт эмоционально-ценностного 

отношения Субъективно-личностный смысл



Beдyщaя дeятeльнocть (по 

теории В.С. Леднева) 

Beдyщий элeмeнт cocтaвa содержания (по КТСО)

Знaния o пpиpoдe, oбщecтвe, 

тexникe, чeлoвeкe, способах 

детельности, искусстве.

Умeния (cпocoбы 

дeятeльнocти)

Oпыт твopчecкoй 

дeятeльнocти

Oпыт 

эмoциoнaльнo-

цeннocтнoгo 

oтнoшeния

Пoзнaвaтeльнaя

Биoлoгия, гeorpaфия, 

xимия, физикa, кpaeвeдeниe

Maтeмaтикa, 

aлгeбpa, гeoмeтpия, 

лoгикa

Шaxмaты Kpaeвeдeниe,

Cамoпoзнaниe

Koммyникaтивнaя 

дeятeльнocть

Языкoзнaниe Pyccкий язык, 

инocтpaнныe 

языки, лaтынь

Pитopикa, 

peчевая кyльтypa 

oбщeния

Цeннocтнo-opиeнтaциoннaя 

(нpaвcтвeннoe вocпитaниe)

Филocoфия, пpaвo,

Общecтвoвeдeниe, история

Пeдaгoгикa, 

пcиxoлoгия

Литepaтypa

с   а   м   о   п   о   з   н   а   н   и   е

Tpyдoвaя

Экoнoмикa Инфopмaтикa, TPУД, 

чepчeниe, 

тexнoлoгии

дизaйн

Эстeтичecкaя 

дeятeльнocть

MXK Xopeorpaфия, 

ИЗО, мyзыкa

MXK, И30, мyзыкa

Физичecкaя дeятeльнocть
OБЖ, 

физкyльтypa

Xopeoгpaфия

Учебные предметы в бинарно-интегративной системе содержания 

образования и их ведущие функции (Л.М. Перминова) [7; 5, с.153-156]
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• 1. «Всякий акт деятельности преподавания, независимо от 

характера деятельности учения, который он вызывает, а 

также независимо от изучаемого содержания, оказывает на 

учащихся то или иное воспитывающее влияние. 

• 2. Всякое обучение требует целенаправленного 

взаимодействия обучающегося, обучаемого и изучаемого 

объекта.

• 3. Обучение происходит только при активной 

деятельности учащихся» [И.Я. Лернер]; [6]. 

Дидактические законы:
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Закономерности учебного процесса сформулированы 

Ю.К.Бабанским, как устанавливающими 

соразмерные/адекватные отношения между элементами 

процесса обучения: целями и задачами, содержанием 

образования, методами и формами организации познавательной 

деятельности, результатом

Дидактические законы обучения стали теоретической 

предпосылкой для формирования закономерностей учебного 

процесса.

 

Дидактический/нормативный

Уровень обучения (уровень учебного предмета)
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Учебный процесс есть конкретный вариант 

процесса обучения

образовательная воспитательная развивающая

Функции обучения

14



Дидактические закономерности:
[5, с.121-128] 

1. Обучение закономерно зависит от потребностей общества, от 

его требований к всестороннему развитию личности, а также от 

реальных учебных возможностей обучаемых.

2. Процессы преподавания и учения закономерно взаимосвязаны 

в целостном процессе обучения.

3. Содержание обучения закономерно зависит от его цели и 

задач, а также от реальных учебных возможностей школьников 

соответствующего возраста.

4. Активность учебной деятельности школьников закономерно 

зависит от наличия у учащихся познавательных мотивов, от 

используемых учителем методов стимулирования учения.
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Дидактические закономерности:

5. Методы и средства организации учебно-познавательной деятельности, 

контроля и самоконтроля закономерно зависят от учебных задач, 

содержания обучения и реальных возможностей школьников.

6. Формы организации обучения зависят от задач, содержания и методов 

обучения.

7. Эффективность учебного процесса закономерно зависит от условий, в 

которых он протекает (учебно-материальных, гигиенических, морально-

психологических, временных эстетических).

8. Оптимальная организация учебного процесса закономерно 

обеспечивает максимально возможные и прочные результаты обучения 

за отведённое время [5, с. 121-122]
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Психолого-дидактические 

закономерности усвоения знаний [3; 9, с. 82-88]

Индивидуально-практический уровень обучения (усвоения учебного 

знания) регулируется психолого-дидактическими закономерностями, 

основанными на законах психологии: восприятия, мышления, внимания, 

памяти (собраны Я.И. Грудёновым) [3]. Научный статус закономерностей 

определён В.В. Краевским: «закономерный значит осуществляющийся на 

основе закона» [4, c.47].

Законы 
психологии

Мышления ВниманияПамятиВосприятия
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1. Предварительная подготовка к наблюдению, чётко поставленная 

задача, как и в какой последовательности вести наблюдения, прошлый 

опыт человека и его знания облегчают восприятие и не требуют 

значительных волевых усилий.

2. Восприятие объектов облегчается, если они располагаются в 

определенной, строго продуманной системе, требующей минимальных 

усилий со стороны наших органов чувств. Восприятие объектов, 

расположенных хаотически, осуществляется неохотно и требует 

значительных волевых усилий. Эту закономерность следует учитывать 

при составлении плана урока, организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, исследовательской работы и др.

Закономерности восприятия:
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3. Активная мыслительная деятельность в процессе наблюдения 

приводит к более полному, богатому восприятию. При пассивном 

восприятии объекта от внимания человека ускользают многие детали.

4. Легче наблюдать единичные различия среди многих сходств, чем 

наоборот. Различия между объектами привлекают к себе внимание 

более (а значит, активизируется восприятие), чем их средство. Этой 

закономерностью объясняется эффективность методов проблемного 

обучения и самого проблемного обучения, ведь в основе этого вида 

обучения лежит проблемная ситуация, показывающая «контрастное 

положение вещей», т.е. противоречия.

Закономерности восприятия:
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1. Внимание к деятельности может возникнуть и усилиться под влиянием 

одного или нескольких из следующих условий:

а) относительной интенсивности раздражителей (выразительность наглядности, 

образность речи, эмоциональность);

б) их относительной новизны;

в)  неожиданности их появления (приём удивления);

г) контраста между ними (пример проблемной ситуации, противоположности 

свойств); 

д) при наличии положительных эмоций у учащихся.

2. Посильность деятельности, наличие соответствующих знаний, умений 

и навыков-необходимые условия длительного сохранения внимания к 

данной деятельности.

Закономерности внимания:
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3. Чтобы в процессе деятельности длительное время поддерживалось 

внимание к ней, достаточно, чтобы выполнялось одно или несколько из 

следующих условий:

а) эта деятельность должна быть значима для человека;

б) углубляется понимание соответствующего материала;

в) возрастает уверенность;

г) возникают новые идеи, открытия. 

4. Внимание к деятельности может быть ослабленно при наличии одного или 

нескольких из следующих условий:

а) задание непосильно, из-за чего теряется у ученика уверенность;

б) работа совершается в чрезмерно быстром или чрезмерно медленном темпе;

в) она сводится к однообразным операциям;

г) исчезает интерес к ней;

д) выполняемая работа слишком проста для ученика.

.

Закономерности внимания:
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1. Закономерность Гальперина. Мыслительные операции можно 

целенаправленно формировать путём постепенного перехода от 

развёрнутых внешних действий, заранее запрограммированных, ко всё 

более свёрнутым умственным действиям (формирование умения 

обобщать).

2. Активность мыслительной деятельности по ходу ознакомления с 

материалом возрастает, если учащийся выполняет конкретное задание, 

помогающее глубже понять данный материал, и при этом соблюдаются 

условия:

а) поставленное задание направляет усилия учащегося на использование 

определенного правила, мыслительного приёма;

б) учащийся обладает знаниями, необходимыми для выполнения этого задания и 

навыками применения этого знания;

в) этот приём соответствует содержанию материала и чем в большей степени, тем 

сильней активизируется мыслительная деятельность;

Закономерности мышления:
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1. Установка (направленность) на полноту, прочность, точность, 

последовательность запоминания материала вызывает определённые 

формы активной мыслительной деятельности, что приводит 

соответственно к более полному, точному, прочному, последовательному 

запоминанию.

2. Материал относительно большого объёма и неструктурированный 

запоминается неохотно, с нежеланием, следовательно, для изучения 

большого объёма информации ученикам следует давать план или 

составлять его вместе с учащимися по ходу изучения нового.

Закономерности памяти:
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3. Определённый уровень понимания материала – необходимое условие его 

запоминания. Если материал плохо понят, он запоминается неточно и 

искажения не замечаются человеком, либо может появиться иллюзия 

запоминания.

4. Повторение путём разнообразной деятельности, сводящейся к некоторой 

реконструкции материала, эффективнее, чем его повторение в 

неизменном виде.

5. К эффективному запоминанию приводят: составление плана, выделение 

опорных пунктов, реконструкция, соотнесение и сравнение, обобщение, 

конкретизация [9, с. 82-88].

Закономерности памяти:
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• 1. Логика учебного процесса (в центре внимания - знания):

• Цель урока (восприятие знаний - осмысление и понимание знаний -запоминание 

- закрепление -  применение - обобщение - систематизация знаний)

• 2.Логика образовательного процесса как детоцентристской модели обучения:        

• Мотив/цель - Я-субъект (восприятие знаний - осмысление и понимание знаний - 

запоминание - закрепление - применение - обобщение - систематизация знаний) -

рефлексия деятельности на уроке.

•  Учебный процесс имеет для ученика значение, образовательный процесс 

помогает открыть личностные смыслы. Можно сказать, что учебный процесс 

"относится" к образовательному процессу как значение к смыслу (смыслам).

Психолого-педагогический цикл усвоения 

знаний: [5, с. 24; с. 27-28]
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Организационные  умения (базовые)

Умения целеполагания и целеосуществления: умение принимать цель (поставленную учителем или 

сформулированную в учебнике, в инструкции и др.; умение ставить и формулировать цель деятельности 

самостоятельно, отбирать средства для ее достижения и работать в соответствии с целью);

• Умение планировать деятельность (составлять последовательность этапов выполнения операций и 

действий; структурировать предстоящую работу);

• Умение работать в определенном темпе (мысленно прикидывать и рассчитывать время, 

необходимое для выполнения этапов работы, решения задачи, выполнения проекта; работы в целом);

• Умение осуществлять самоконтроль (сличать действия с образцом, эталоном, нормой, правилом; с 

поставленной целью);

• Умение осуществлять самоанализ деятельности (в отношении цели и плана деятельности, с учетом 

принципов и правил применения знаний, умений, навыков);

• Умение осуществлять самокоррекцию деятельности на основе данных (информации) самоанализа и 

самоконтроля; рефлексию всей деятельности.

СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ 

СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
[10, с.26-33; 5, п. 1.3]
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Информационные умения (ориентировочные)

• Умение читать и ставить цель чтения; выделять главное слово, мысль; 
составлять план текста; 

• Умение работать с таблицами; 

• Умение работать с учебником;

• Умение работать со справочной литературой;

• Умение составлять тезисы, конспект; 

• Умение пополнять  знания из Интернета; 

• Умение конструировать связный текст, рассказ.

СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ 

СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
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Интеллектуальные умения (инструментальные)

• Умения сопоставлять объекты; сравнивать; 

• Умения структурировать объект, анализировать; обобщать; 

• Умения группировать, классифицировать,

• Умения синтезировать; моделировать,

• Умение оценивать (в соответствии с критериями оценки).

СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ 

СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
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Коммуникативные умения (показательные)

• Умение описывать (ставить и отвечать на вопросы «что, где, когда, сколько, какой, как?» - 
реализация описательной функции научного знания.

• Умение объяснять (работать с вопросами «отчего, почему, зачем;  с какой целью? Что 
будет, если…?» - реализация объяснительной и предсказательной функций научного знания.

• Умение участвовать в беседе, дискуссии, диспуте (быть в диалоге и полилоге).

• Умение составлять деловые тексты / обращения, заявления, записки.

• Умение рецензировать (текст, устный ответ). 

Общеучебные умения и навыки (ОУУН) соотносятся с универсальными учебными действиями 

(УУД): организационные ОУУН с личностными и регулятивными УУД; информационные и 

интеллектуальные ОУУН с познавательными УУД, коммуникативные ОУУН с коммуникативными 

УУД. При этом  умения выступают как внешнее по отношению к действиям (внутреннему) и потому 

умения являются показателем владения действиями. В этом их диалектическая взаимосвязь как 

связь дидактического и психологического.

СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ 

СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УМЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

Схема 1. Взаимосвязь общеучебных умений Схема 2. Модель реализации общеучебных 

умений
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Схема 3. Доминанта объяснения Схема 4. Доминанта описания

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УМЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
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➢ Образовательный процесс – понятие, введенное П.Ф. Каптеревым, чтобы подчеркнуть активную роль ученика в 

обучении: это прямое указание на субъектный характер обучения. Ю.К. Бабанский развивает идею П.Ф. 

Каптерева:

 образовательный процесс - это педагогический учебно-воспитательный процесс во имя развития ребенка,  - 

что объясняется с  позиций неклассического типа научной рациональности. 

Это определение означает, что: 

а) в нем интегрированы теоретическая и нормативная функции педагогического/дидактического знания; 

б) педагогический процесс как понятие теоретическое, означает: «обучение + воспитание» - понятия также 

теоретические (теоретическое описание процессов обучения и воспитания в их конкретных вариантах);  

в) конкретный вариант обучения - «учебный процесс», воспитания - «воспитательный процесс», т.е. «учебно-

воспитательный процесс», -  практическая форма педагогического процесса; 

г) субъектность обучения в целостном образовательном процессе задается ценностным характером цели как 

руслом ценностей (потребности и мотивы предшествуют цели); субъект-субъектными, рефлексивно-

диалогическими отношениями

«Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос. 

А есть ли вопрос? Рассуждаем логически        [8, с. 208-211] 

 Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru
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подчеркнуть активную роль ученика в обучении: это прямое указание на 

субъектный характер обучения. Ю.К. Бабанский развивает идею 

П.Ф. Каптерева:

 образовательный процесс - это педагогический учебно-
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Это определение означает, что: 

а) в нем интегрированы теоретическая и нормативная функции 

педагогического/дидактического знания; 

б) педагогический процесс как понятие теоретическое, означает:

«обучение + воспитание» - понятия также теоретические (теоретическое описание 

процессов обучения и воспитания в их конкретных вариантах);  

в) конкретный вариант обучения - «учебный процесс», воспитания - «воспитательный 

процесс», т.е. «учебно-воспитательный процесс», -  практическая форма педагогического 

процесса; 

г) субъектность обучения в целостном образовательном процессе задается ценностным 

характером цели как руслом ценностей (потребности и мотивы предшествуют цели); 

субъект-субъектными, рефлексивно-диалогическими отношениями.

«Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос. 

А есть ли вопрос? Рассуждаем логически 

Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru
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2. Согласно В.В. Краевскому, педагогическое/ дидактическое знание может быть 

представлено в трех формах:

1) концептуальной (педагогический процесс и его составляющие), 

2) нормативной как замысел о процессе, 

3) деятельностной форме (учебно-воспитательный процесс есть практическая 

форма замысла), и таким образом, концепция обучения методологически и 

теоретически определяет специфику образовательного процесса. 

Например, теория проблемного обучения определяет логику и процедуры 

проблемно-ориентированного образовательного процесса, теория модульного 

обучения определяет его практическую реализацию.

«Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос. 

А есть ли вопрос? Рассуждаем логически 

Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru
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Вывод :

Нет вопроса «обучение или образовательный процесс?», а есть 

импликация «если …, то…»: какова концепция обучения, таков и образовательный 

процесс. Концепции воспитания через понятийный аппарат, принципы, методы, 

формы - реализуются через воспитательную функцию обучения в ее взаимосвязи 

с другими функциями обучения в логике образовательного процесса. Они – едины, 

но мыслятся раздельно (теоретическое, нормативное и практическое). Логика 

учебного процесса: цель (восприятие знаний – осмысление и понимание знаний –

запоминание–закрепление–применение-обобщение-систематизация знаний). 

Логика образовательного процесса: мотив/цель (восприятие знаний - 

осмысление и понимание знаний –запоминание – закрепление – применение – 

обобщение - систематизация знаний) - рефлексия деятельности. (Перминова Л.М. 

Модернизация высшего образования в условиях трансформационных процессов: постболонский синдром / 

Инновационные процессы в высшем и среднем профессиональном образовании и профессиональном 

самоопределении/Авт. сост. Геворкян Е.Н., Подуфалов Н.Д. , Стриханов М.Н. – М.: «Экон-Информ», 2022. 

С.202-210.)
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Учебный процесс есть конкретный вариант 

процесса обучения

образовательная воспитательная развивающая

Функции обучения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Дидактические особенности технологий обучения 
Технологии 

обучения 
Философско-

педагогический 

замысел (идея) и 

ведущие цели 

технологии 

Учащиеся 

(кому 

рекомендуется) 

Принципы отбора 

учебного 

материала (и 

структур) 

Доминирующие 

методы обучения 

(характер 

познавательной 

деятельности) 

Формы 

организации 

обучения и 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Принципы 

отношений 

между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Диагностический 

эталон 
Результаты обучения 

Технология 

полного усвоения 

(по Блуму) 

Достижение 

образовательного 

стандарта массовой 

школы по целям: 

познание, 

понимание 

применение, анализ, 

синтез, оценка 

Все ученики, 

способные 

обучению 

Принципы 

обучения: 

соответствие 

диагностическому 

эталону: 

структурность в 

соответствии с 

эталоном 

(познание, 

понимание, 

применение, 

анализ и т.д) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

(усвоение 

готовых знаний) 

Урок: 

фронтальные, 

групповые, 

индивидуальные, 

парные (сходство 

с классно-урочной 

системой) 

Взаимопомощь, 

сотрудничество 

учащихся 

Текущий, 

тематический, 

итоговый 

контроль, задания 

к которому 

составляются в 

точном 

соответствии с 

таксономией целей 

обучения 

(познания, 

понимание и т.д.): 

в текущем 

контроле отметки 

не ставятся 

(система «да» - 

«нет» (знает - не 

знает), т.е. как в 

оценке знаний о 

понятиях. 

Овладение целями 

- это 

образовательный 

стандарт. 

Достижение эталона 

усвоения в соответствии 

с учебной (единой) 

программой), 

достижение 

образовательного 

стандарта 

общеобразовательной 

школы 

Технология 

модульного 

обучения 

(разработка 

модульной 

программы -МП) 

Учить 

самостоятельности в 

работе с 

информацией: 

формирование 

общих умений и 

информационной 

культуры 

Подготовленны

е, 

мотивированн

ые, имеющие 

навык 

самостоятельн

ой работы (7-

11 кл.) 

Соответствие 

принципам 

обучения. 

Целостность 

(модульность), 

структурность; 

соответствие 

целей МП: 

комплексной, 

интегративных и 

частных 

дидактических 

целей, гибкость, 

переструктурирова

нние параграфов 

Самостоятельная 

работа с 

различными 

источниками в 

соответствии с 

указаниями МП: 

фронтальный 

инструктаж: 

индивидуальный 

контроль (в 

сочетании с 

фронтальным) 

Фронтальные, 

парные при 

доминанте 

индивидуальных; 

познавательная 

деятельность от 

репродуктивной 

до учебно-

исследовательской 

Паритетность, 

сотрудничество, 

взаимопонимание 

и взаимопомощь; 

демократичность. 

Тематический и 

итоговый контроль 

в соответствии со 

структурой 

дидактических 

целей 

(комплексной/К 

ДЦ - 

интегрированными 

/ИДЦ • - частным 

и/Ч ДЦ): 

самоконтроль, 

взаимоконтроль: 

индивидуальный 

контроль. 

Контроль 

Усвоение модульной 

программы в 

соответствии с 

образовательным 

стандартом разных ОУ 

(школы «утлубленки». 

гимназии, лицеи): учет 

профильности обучения 

(разноуровневые 

образовательные 

стандарты) 



Дидактические особенности технологий обучения 
Технологии 

обучения 
Философско-

педагогический 

замысел (идея) и 

ведущие цели 

технологии 

Учащиеся 

(кому 

рекомендуется) 

Принципы отбора 

учебного 

материала (и 

структур) 

Доминирующие 

методы обучения 

(характер 

познавательной 

деятельности) 

Формы 

организации 

обучения и 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Принципы 

отношений 

между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Диагностический 

эталон 
Результаты обучения 

ориентирован на 

модульную 

программу) (N411). 

включает 

«входной» и 

«выходной» 

контроль. Зачеты, 

экзамен. 
Технология 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

(П.Я. Гальпе рин, 

Н.Ф. Талызина) 

Культурно-

историческая теория 

развития личности 

(конкретно: все 

внутреннее через 

внешнее или закон 

интериори-зации по 

Л.С.Выготскому) ; 

создание основы 

ориентировочных 

действий у учащихся 

Все учащиеся 

начальной и 

основной 

школы: 

эффективна 

для 

слабоуспеваю

щих учеников 

(1-9кл.) 

Ориентация на 

выделение 

алгоритма, т.е. 

формирование 

навыка; создание 

основы 

ориентировочных 

действий: 

мотивация-показ-

проговаривание во 

внешней речи-

выполнение 

действия-

проговаривание во 

внутренней речи-

умственная форма 

знания и действия 

Репродуктивное 

(многократное 

повторение) 

Фронтальные в 

сочетании с 

индивидуальным. 

Технология 

эффективна в 

основном для 

общеобразователь

ной школы, а 

также для классов 

коррекции 

В рамках 

классно-урочной 

системы (в  т.ч. и 

правила для 

учащихся) 

Текущий, 

тематический, 

итоговый 

контроль, 

проверяющий 

репродуктивный 

уровень владения 

ЗУНами. главное - 

освоить навык как 

алгоритм. 

Контроль 

адекватен 

принципами и 

процедурами 

технологии. 

Усвоение знаний, 

умений, навыков в 

соответствии с учебной 

программой (достижение 

образовательного 

стандарта как минимума, 

необходимого для 

социальной адаптации: 

элементарная и 

функциональная 

грамотность как ОС 

Санкт-Петербургской 

школы) 

Технология 

обучения на 

высоком уровне 

трудности 

(система 

Л.В. Занкова) 

Культурно-

историческая теория 

развития личности; 

общее развитие 

ученика 

(максимально 

возможное), в т.ч. 

развитие 

интеллектуально-

познавательных 

умений 

Подготовленны

е учащиеся 

(предназначена 

для учащихся 

начальной 

школы) 

Принцип ведущей 

роли 

теоретических 

знаний в обучении, 

а также 

специальные 

принципы: 

обучение на 

высоком уроне 

трудности: идти 

вперед быстрым 

темпом: принцип 

свободного 

выбора, осознание 

учеником процесса 

учения 

Эвристические: 

дедуктивные 
Разнообразие 

форм организации 

познавательной 

деятельности при 

ведущем способе 

совместной 

деятельности 

Сотрудничество и 

правила для 

учащихся 

Все виды контроля, 

в котором 

доминирующие 

эвристическому 

(ближний перенос 

ЗУНов) и 

поисковому 

уровням 

применения ЗУНов 

(дальний в т.ч. 

межпредметный 

перенос), умение 

решать проблемы 

(проблемные 

задания), выбор 

заданий учеником. 

Развитость учащихся 

(умственных, 

нравственных сил) 



Дидактические особенности технологий обучения 
Технологии 

обучения 
Философско-

педагогический 

замысел (идея) и 

ведущие цели 

технологии 

Учащиеся 

(кому 

рекомендуется) 

Принципы отбора 

учебного 

материала (и 

структур) 

Доминирующие 

методы обучения 

(характер 

познавательной 

деятельности) 

Формы 

организации 

обучения и 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Принципы 

отношений 

между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Диагностический 

эталон 
Результаты обучения 

Технология 

активных форм 

обучения: 

лекционно-

семинарская 

система: диспуты, 

дискуссии, 

конференции 

Принцип активности 

(в позиции 

преобразовании); 

развитие 

коммуникативной 

культуры учащихся, 

развитие 

активности, 

деловитости, умения 

принимать решения, 

ответственности, 

исследовательской 

культуры 

Эффективна 

для учащихся 

старших 

классов 

(особенно в 

гимназиях, 

лицеях); 

мотивированн

ые учащиеся 

(8-10 класс) 

Целостность 

дидактической 

единицы учебной 

информации; 

ориентация на 

целостность 

описания видов 

научного знания 

(сочетание 

учебного 

материала с 

педагогически 

неадаптированной 

информацией; 

целостность 

информации 

(укрупнение 

дидактической 

единицы) 

Лекция, 

проблемная 

лекция; 

эвристические: 

самостоятельная 

работа с учебной 

информацией 

Лекции, 

семинары, 

учебные 

дискуссии, защита 

проектов, 

(фронтальные, 

групповые) 

Правила для 

учащихся 

сотрудничество, 

партнерство, 

совместная 

деятельность  

Система контроля 

(от текущего - до 

итогового), 

тестирование; 

доминанта 

тематического 

контроля 

(коллоквиум) 

семинар, зачет). 

Проверка 

целостности, 

системности 

знаний 

(соответствие 

структуре научного 

знания: понятия, 

явления - законы - 

научные факты 

теория). Владение 

функциями 

научного знания 

(описательной, 

объяснительной, 

предсказательной).  

Познавательная 

активность; системность 

знаний; 

сформированность 

общих учебных умений 

(информационных, 

Интеллектуальных 

организационных 

коммуникативных, 

овладение умениями, 

требуемыми 

(технология 
проблемного 

обучения) -

ролевые, 

познавательные 

и деловые игры 

(игровая 

технология) 

Развитие 

коммуникативной 

культуры учащихся, 

развитие 

активности, 

деловитости, умения 

принимать решения, 

ответственности, 

исследовательской 

культуры 

учащиеся 

различных 

образователь

ных 

учреждений 

(деловые 

игры 8-10 

класс) 

       Задания на 
применение 

ЗУНов от 

репродуктивного 

до творческого. 

образовательными 

стандартами 

осознание научной 

картины мира 

Технология 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

Освоение базовых 

и 

социокультурных 

ценностей: 

«Общество», 

«Познание», 

«Общение», 

Всем 

учащимся, 

всем типам 

ОУ в т.ч. и 

коррекционн

ой школе 

Сочетание 

учебной и 

внеучебной 

информации, 

проблемность, 

интеграция 

Методы 

научного 

познания 

(обобщение, 

анализ, и др.) в 

сочетании с 

Учебная и 

исследовательск

ая работа в 

технологиях 

«Выбор», 

«Диалог», 

«Ассоциация», 

Сотрудничеств, 

паритетность, 

ролевая 

дифференциаци

я участников 

проекта, 

критичность 

Умение 

построить 

проект:  

1. учебный.  

2. учебно-

исследовательск

ий,  

Развитость 

интеллектуальных и 

других общих учебных 

умений, 

(информационных, 

коммуникативных, 

организационных) 



Дидактические особенности технологий обучения 
Технологии 

обучения 
Философско-

педагогический 

замысел (идея) и 

ведущие цели 

технологии 

Учащиеся 

(кому 

рекомендуется) 

Принципы отбора 

учебного 

материала (и 

структур) 

Доминирующие 

методы обучения 

(характер 

познавательной 

деятельности) 

Формы 

организации 

обучения и 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Принципы 

отношений 

между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Диагностический 

эталон 
Результаты обучения 

«История», 

«Человек», 

«Практика», 

«Культура», 

«Творчество», 

«Красота», 

«Здоровье» 

методами 

обучения 
«Композиция». 

«Театр», 

«Проект» 

3. учебно-

научно-

исследовательск

ий,  

защитить проект 

в процессе 

презентации 

(позволяет 

проверить 

специальные и 

общеучебные 

умения). 

Ориентация на 

учебные 

компетенции в 

учебных 

программах. 

критичность 

мышления, готовый 

продукт- 

Диагностические эталоны должны соответствовать целям обучения. 

 

ценности

базовые

ПОЗНАНИЕ

ОБЩЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

КРАСОТА

ЗДОРОВЬЕ

социокультурные

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК

ПРАКТИКА

КУЛЬТУРА

Источник: https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Aksiologicheskij-kontur-didaktiki.pdf
https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/SRAVNITELNAYA-HARAKTERISTIKA-TEHNOLOGIJ-OBUCHENIYA.pdf


	Aksiologicheskij-kontur-didaktiki
	Раздел по умолчанию
	Слайд 1, Системные дефициты дидактического знания в теории и практике непрерывного образования как фактор профессионально-педагогических рисков
	Слайд 2, Системные дефициты дидактического знания:
	Слайд 3, Системные дефициты дидактического знания:
	Слайд 4, Педагогика и дидактика – социально-гуманитарные, нормативные науки

	Раздел без заголовка
	Слайд 5, ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ                       [5, с. 124-125]  
	Слайд 6, ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
	Слайд 7, Системообразующим законом, связующим объект и предмет дидактики на всех уровнях обучения является дидактический закон о единстве и взаимосвязи содержательного, процессуального и деятельностного в обучении 
	Слайд 8, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ                                                     [5, пп. 3.1, 3.6]   
	Слайд 9, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ   
	Слайд 10, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ   
	Слайд 11, Учебные предметы в бинарно-интегративной системе содержания образования и их ведущие функции (Л.М. Перминова) [7; 5, с.153-156]  
	Слайд 12, Дидактические законы:
	Слайд 13, Закономерности учебного процесса сформулированы Ю.К.Бабанским, как устанавливающими соразмерные/адекватные отношения между элементами процесса обучения: целями и задачами, содержанием образования, методами и формами организации познавательной де
	Слайд 14, Учебный процесс есть конкретный вариант процесса обучения
	Слайд 15, Дидактические закономерности:  [5, с.121-128] 
	Слайд 16, Дидактические закономерности:
	Слайд 17, Психолого-дидактические закономерности усвоения знаний [3; 9, с. 82-88]
	Слайд 18, Закономерности восприятия:
	Слайд 19, Закономерности восприятия:
	Слайд 20, Закономерности внимания:
	Слайд 21, Закономерности внимания:
	Слайд 22, Закономерности мышления:
	Слайд 23, Закономерности памяти:
	Слайд 24, Закономерности памяти:
	Слайд 25, Психолого-педагогический цикл усвоения знаний: [5, с. 24; с. 27-28]
	Слайд 26, СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ [10, с.26-33; 5, п. 1.3]
	Слайд 27, СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
	Слайд 28, СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
	Слайд 29, СИСТЕМА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ИХ СВЯЗЬ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
	Слайд 30, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УМЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
	Слайд 31, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УМЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
	Слайд 32, «Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос.  А есть ли вопрос? Рассуждаем логически        [8, с. 208-211]   Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru 
	Слайд 33, «Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос.  А есть ли вопрос? Рассуждаем логически   Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru 
	Слайд 34, «Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос.  А есть ли вопрос? Рассуждаем логически  Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru 
	Слайд 35, «Обучение или образовательный процесс?» - вот в чем вопрос.  А есть ли вопрос? Рассуждаем логически  Перминова Л.М., д.п.н., профессор, ГУП, Москва      lum1030@yandex.ru 
	Слайд 36, Вывод :
	Слайд 37, Учебный процесс есть конкретный вариант процесса обучения
	Слайд 38, Литература:
	Слайд 39


	SRAVNITELNAYA-HARAKTERISTIKA-TEHNOLOGIJ-OBUCHENIYA



