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С. М. Андрюшечкин 
МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ «ФИЗИКА – 7–9» 
 

Указаны базовые идеи теоретической концепции системы дидактических 
средств проблемного обучения, рассмотрены результаты моделирования, позволив-
шие определить требования к предметному наполнению методических и учебных 
пособий – элементов комплекса.  

Ключевые слова: проблемное обучение, дидактический комплекс, модель 
комплекса. 
 

Уже более двадцати лет тому назад известный педагог 
В. Г. Разумовский указывал, что «в результате обучения школьники 
должны в первую очередь: приобрести навыки решения проблем ком-
муникации … и моделирования…; понимать и усвоить понятия, теории, 
принципы и практические применения науки; стать уверенными и от-
ветственными гражданами в быстро меняющемся мире» [3, с. 62–63]. 
Эта точка зрения в полной мере соответствует требованиям современно-
го федерального государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования, в основу которого положен системно-
деятельностный подход и идеи личностно ориентированного развиваю-
щего образования, когда «учебный материал выступает уже не как са-
моцель, а как средство и инструмент, создающие условия для полноцен-
ного проявления и развития личностных качеств субъектов образова-
тельного процесса» [2, с. 1]. 

Одним из средств, позволяющим оптимальным образом достиг-
нуть цели личностно ориентированного образования, является про-
блемное обучение, когда в процессе разрешения учебной проблемы уче-
ником создаётся субъективно новый продукт умственной и (или) прак-
тической деятельности. Такая особо значимая роль проблемного обуче-
ния обусловлена тем, что оно соответствует объективным законам пси-
хического развития. При этом первоочерёдное значение имеет закон, 
который «включает в себя представление о базисной роли во всех облас-
тях развития процессов дифференциации и непрерывно связанных с 
ними интеграционных процессов» [5, с. 15]. Известный психолог 
Н. И. Чуприкова подчёркивает, что «всякое развитие есть развитие не-
которой исходной «примитивной» целостности и идёт в направлении от 
общего к частному, от целого к частям, от состояний и форм глобально-
целостных к состояниям и формам всё более внутренне дифференциро-
ванным и иерархически упорядоченным» [4, с. 9]. 

При применении проблемного обучения учебный процесс как раз 
и разворачивается в логике теории умственного развития: постановка 
проблемы, анализ, а затем синтез нового знания, что полностью соот-
ветствует принципу системной дифференциации.  

Проблемное обучение наиболее эффективно, если оно охватывает 
все стороны многогранной деятельности учителя. Это делает актуальной 
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задачу разработки соответствующего дидактического инструментария 
системного характера, «заточенного» под проблемное обучение.  

Первоначальным этапом разработки системы дидактических 
средств проблемного обучения является, безусловно, этап теоретическо-
го осмысления принципов создания таких средств. В основу разработан-
ной нами теоретической концепции положен следующий постулат: реа-
лизация развивающего образования на основе проблемного обучения 
требует создания специального комплекса дидактических средств. При 
этом, по нашему мнению, дидактический комплекс должен базировать-
ся на следующих идеях: идее системности дидактического комплекса, 
идее технологичности обучения, идее нравственного и умственного раз-
вития ученика средствами учебного предмета. 

 При разработке теоретической концепции каждая из идей конкре-
тизирована в совокупность принципов, а именно: 

1) идея системности дидактического комплекса: 
– принцип единой образовательной цели, 
– принцип взаимосвязанных дидактических модулей, 
– принцип взаимодействия с определённой образовательной сис-

темой, 
– принцип ранжирования элементов системы дидактических 

средств; 
2) идея технологичности обучения: 
– принцип педагогического проектирования образовательного 

процесса и планирования деятельности учителя, 
– принцип реализации личностно ориентированного образова-

тельного процесса, 
– принцип обратной связи; 
3) идея нравственного и умственного развития ученика 

средствами учебного предмета: 
– принцип личностного роста ученика, 
– принцип формирования регулятивных универсальных учебных 

действий (УУД), 
– принцип формирования познавательных УУД, 
– принцип формирования коммуникативных УУД [1, с. 24–88].  
Вслед за В. А. Штоффом примем следующее определение: модель – 

это «мысленно представляемая или материально реализованная систе-
ма, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способ-
на замещать его так, что её изучение даёт нам новую информацию об 
этом объекте» [6, с. 19]. Проведя моделирование, мы установили, что 
идея системности дидактического комплекса находит своё отражение в 
концептуально-нормативном блоке, содержащем модуль системности и 
модуль открытости; идея технологичности обучения – в информацион-
но-технологическом блоке, который включает организационный мо-
дуль, модуль базовой информации, модуль контроля, модуль формиро-
вания повышенного уровня компетентности учащихся. Идея же нравст-
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венного и умственного развития ученика средствами учебного предмета 
учтена в принципах построения и содержании отдельных дидактических 
пособий – элементах модулей.  

В случае дидактического комплекса, предназначенного для обес-
печения проблемного обучения в рамках курса физики основной шко-
лы, отдельные модули содержат следующие элементы: 

1.1. Модуль системности: 
– концепция Образовательной системы «Школа 2100» (базируется 

на государственно общественном характере образования, на развиваю-
щей парадигме, на принципах «педагогики здравого смысла»), 

– авторская программа по учебному предмету (при разработке 
программы были соблюдены следующие принципы: содержание учеб-
ного материала программы должно соответствовать требованиям стан-
дарта образования; планируемый программой уровень предъявления 
учебного материала должен соответствовать бюджету учебного времени, 
отводимого на его усвоение стандартом образования, возрастным осо-
бенностям учащихся, их математической подготовке и познавательным 
возможностям; содержание и структура программы должны позволять 
организовать ориентированное на личность развивающее обучение). 

1.2. Модуль открытости: 
– сайт Образовательной системы «Школа 2100», 
– электронные формы учебников. 
2.1. Организационный модуль: 
– методические пособия для учителя (принципы построения ме-

тодических пособий следующие: в пособиях должна быть изложена кон-
цепция Образовательной системы «Школа 2100» как методологическая 
основа построения личностно ориентированного образования; пособия 
должны знакомить учителя с основными понятиями теории проблемно-
го обучения, организацией контроля и самоконтроля предметных зна-
ний, факультативных занятий и внеурочной работы по предмету; в по-
собиях должны быть приведены примеры возможной реализации про-
блемного обучения в соответствии с принятым поурочным планирова-
нием; должны быть приведены материалы справочного и вспомогатель-
ного характера, в первую очередь связанные с организацией демонстра-
ционного эксперимента); 

– тематические тетради (построены на следующих принципах: 
в тетрадях должно быть приведено планирование учебной работы и до-
машнее задание к каждому уроку в соответствии с принципом минимак-
са; тематические тетради должны содержать сведения о формах и уров-
не текущего и тематического контроля знаний по предмету; в структуре 
и содержании тетрадей должны быть предусмотрены возможности сис-
тематизации и обобщения предметного материала). 

2.2. Модуль базовой информации: 
– учебники физики (разработаны в соответствии со следующими 

принципами: методологической учёт принципов и технологий Образо-
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вательной системы «Школа 2100», должны иметь развёрнутый аппарат 
усвоения знаний; в структуре и содержании учебников учтено, что они 
являются не изолированными дидактическими пособиями, а ядром ди-
дактического комплекса); 

– сборники многовариантных задач (требования, предъявляемые 
к сборникам: тематика задач, порядок их следования определяются ос-
новными элементами дидактического комплекса – программой, учеб-
никами, методическими пособиями для учителя; решение задач из 
сборника позволяет проверить усвоение учеником только базовых поня-
тий курса физики; многовариантность задач при условии их одинаковой 
сложности). 

2.3. Модуль контроля: 
– материалы для проведения текущего контроля – примерные 

варианты самостоятельных работ в тематических тетрадях, самостоя-
тельные работы в сборниках самостоятельных и контрольных работ 
(требования к материалам для проведения текущего контроля: возмож-
ность осуществления учеником самоконтроля и самооценки успешности 
текущей учебной работы; согласованность содержания дидактических 
материалов для проведения текущего контроля с другими элементами 
дидактического комплекса; количество вариантов дидактических мате-
риалов должно обеспечивать объективность текущего контроля и само-
стоятельность учеников при его проведении при условии одинакового 
уровня сложности всех вариантов); 

– материалы для проведения тематического контроля – при-
мерные варианты тестов и контрольных работ, материалы к зачётам в 
тематических тетрадях, варианты контрольных работ из сборников са-
мостоятельных и контрольных работ (требования к материалам для 
проведения тематического контроля: возможность использовать раз-
личные формы тематического контроля; возможность осуществления 
учеником самоконтроля и самооценки успешности усвоения им опреде-
лённого раздела школьного курса физики; согласованность содержания 
дидактических материалов для проведения тематического контроля с 
другими элементами дидактического комплекса; количество вариантов 
дидактических материалов должно обеспечивать объективность темати-
ческого контроля и самостоятельность учеников при его проведении, 
варианты контрольно-измерительных материалов должны быть диффе-
ренцированы по уровню сложности). 

2.4. Модуль формирования повышенного уровня компе-
тентности учащихся: 

– пособия для факультативных занятий (подготовлены с учётом 
принципа углубления, принципа продуктивной деятельности, принципа 
опоры на метод научного познания);  

– книги для дополнительного чтения (при подготовке этих эле-
ментов автор-составитель исходил из следующих требований: порядок 
следования материала в книге для дополнительного чтения должен со-
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ответствовать учебной программе, а его содержание не должно дублиро-
вать содержание учебника физики; материал должен быть доступен и 
интересен ученикам; в книгу для чтения должны быть включены про-
дуктивные занятия, способствующие достижению личностных и мета-
предметных результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования).  

В ходе проведённой автором экспериментально-опытной работы 
комплекс проблемного обучения «Физика – 7–9» показал высокую ди-
дактическую эффективность и перечисленные выше элементы комплек-
са (дидактические пособия) получили одобрение со стороны учителей 
физики, применяющих их в своей работе. 
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Содержательный контент педагогических условий определён с учётом 
трактовки феномена «моделирование» как метода научного познания, как средства 
организации самостоятельной познавательной деятельности старшеклассников и 
как вида познавательной деятельности, которая направлена на построение учебной 
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Ориентированность старшеклассников на самостоятельную 
познавательную деятельность и её практическое осуществление 
коррелируется как с желанием педагогов организовывать таким образом 
деятельность учащихся, так и с осведомлённостью учителей с процессом 
организации этого вида деятельности в старшей школе и видами 
моделирования, которые способствуют результативной самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. 


