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:
  Теория развивающего обучения — это 

направление в теории обучения и 
практике образования, содержанием, 
методами и формами организации 
ориентирующееся на развитие 
физических, познавательных и 
нравственных способностей учащихся 
путём использования их 
потенциальных возможностей и 
закономерностей этого развития.



История понятия
      Теория начала формироваться в конце 1950-х — 1970-е годы в 

работах Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, в трудах 
которого эта проблема изложена наиболее фундаментально.

     Термин «развивающее обучение» был введён В. В. Давыдовым для 
обозначения ограниченного круга явлений, но довольно скоро термин 
вошёл в массовую педагогическую практику.

     Исследования развивающего обучения начались ещё в 50-е гг. ХХ в. с 
выявления следующего факта: большие усилия, направляемые на 
обучение младших школьников, не давали должного эффекта в их 
психическом развитии. Это было описано Б. Г. Ананьевым и 
Л. В. Занковым. Тем самым была поставлена научно-практическая 
проблема связи обучения и развития младших школьников, которая 
стала активно обсуждаться в трудах советских психологов и 
педагогов. Так, уже в 60-е гг., когда было обнаружено, что изменение 
содержания и методов традиционного начального обучения даёт 
определённый положительный эффект в развитии детей, с резкой 
критикой традиционного обучения выступили Л. В. Занков, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и другие



     Понятие «развивающее обучение» основано на 
теории культурно-исторической 
психологии Л. С. Выготского и психологической теории 
деятельности А. Н. Леонтьева.

     В культурно-исторической психологии была поставлена 
проблема соотношения обучения и развития, которая 
представляет, по словам Л. С. Выготского, «самый 
центральный и основной вопрос, без которого проблемы 
педагогической психологии… не могут быть не только 
правильно решены, но даже поставлены». По мнению 
Л. С. Выготского, к началу 30-х гг. ХХ в. более или менее 
отчетливо выявились три основные теории о соотношении 
обучения и развития:

     первые — не признают влияния обучения на развитие, 
отрицает самую возможность развивающего обучения;

     вторые и третьи — признают наличие развивающего 
обучения независимо от того, как оно может быть 
истолковано.



  К основным теориям развивающего 
обучения относятся дидактическая 
теория Л. В. Занкова и теория 
содержательного обобщения и 
формирования учебной деятельности 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.



Дидактическая 
система Л. В. Занкова

    
     С 1960-х годов Л. В. Занков разрабатывал в 

лаборатории экспериментальной дидактики Академии 
педагогических наук РСФСР дидактическую систему, 
способствующую общему психическому развитию 
школьников.

     В системе Л. В. Занкова урок имеет гибкую структуру, 
включающую дискуссии по прочитанному и 
увиденному, по изобразительному искусству, музыке, 
труду, дидактические игры, интенсивную 
самостоятельную деятельность учащихся, 
коллективный поиск на основе наблюдения, 
сравнения, группировки, классификации, выяснения 
закономерностей, самостоятельной формулировки 
выводов. Система направлена на развитии у детей 
умения мыслить, наблюдать, действовать практически.



Принципы развивающего 
обучения:

        1. Обучение на высоком уровне трудности. Ученик стремится 
преодолеть трудности в «зоне ближайшего развития», которые 
выходят за рамки актуальных возможностей учащихся. Это ведет к 
развитию способностей ученика и его самостоятельности. 

        2. Ведущая роль теоретических знаний. Ученик не просто 
изучает теорию, а раскрывает в материале существенные связи и 
открывает закономерности между явлениями и процессами. 

       3. Высокий темп изучения материала. Повторение не является 
главным образовательным компонентом. Только при изучении 
нового материала ученик обращается к повторению старой 
информации, если это необходимо. 

        4. Осознание учащимися процесса учения. Ученик осознает себя 
как субъект учебной деятельности. Он должен задумываться над 
тем, зачем ему нужны знания, как лучше запоминается материал, 
что нового он узнал, как изменились его представления о мире, 
как меняется он сам и т.д. 

        5. Целенаправленная работа над развитием всех учащихся. 
Нельзя разделять учеников по способностям и нельзя сравнивать 
учеников друг с другом. Каждый учащийся уникален и должен 
продвигаться в своем развитии в результате сотрудничества с 
разными по развитию детьми.



Теория содержательного обобщения и 
формирования учебной 

деятельности Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова
      
      Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова должно 

формировать у школьников теоретического мышления, то есть 
должно быть ориентировано не только на запоминание фактов, но и 
на понимание отношений и причинно-следственных связей между 
ними. Под теоретическим мышлением понимается словесно 
выраженное понимание человеком происхождения той или иной 
вещи, того или иного явления, понятия, умение проследить 
условия этого происхождения, выяснить, почему эти понятия, 
явления или вещи приобрели ту или иную форму, воспроизвести в 
своей деятельности процесс происхождения данной вещи. На этом 
системе Эльконина-Давыдова построены логика и содержание 
учебных предметов и организация учебного процесса, в основе 
которого должна лежать теория формирования учебной 
деятельности и её субъекта. В данном случае ученик усваивает не 
столько знания вообще, а учится учиться во процессе 
формирования универсальных учебных действий, развития 
теоретического мышления, аналитических способностей у 
школьника, развитие у ученика логики научного познания от 
абстрактного к конкретному.



Дидактические принципы
       1. В обучении главную роль играет система научных понятий, на 

основе которых ученик овладевает универсальным принципом 
решения задач определенного типа.

       2. Учебная деятельность направлена на абстрактно-теоретические 
формы мышления ученика. Знания усваиваются посредством 
движения от общего к частному и выяснением условий 
происхождения содержания понятий. 

      3. Овладение теоретическими знаниями развивает у учащихся 
теоретическое мышление, а также формирует творческий подход к 
осуществлению практической деятельности. 

       4. Усвоение знания происходит методом восхождения мысли от 
абстрактного к конкретному. Это происходит таким образом. Ученик 
анализирует учебный материал с помощью учителя. Затем выделяет в 
нем общее и фиксирует общее в знаковой форме, т.е. строит его 
содержательную конструкцию. Продолжая анализ материала, он 
раскрывает закономерные связи между общим и его различными 
проявлениями, т.е. получает частное. 

       5. Учащиеся не создают образовательных продуктов, а присваивают 
их в процессе учебной деятельности.



   Таким образом, в развивающем обучении акцент 
переносится с изучения учебного материала на 
учебную деятельность ученика по развитию 
теоретического мышления и на всестороннее 
развитие личности учащегося. При этом знания 
все равно передаются ученикам, но с 
применением дедуктивного подхода. Знания 
сообщаются не для их воспроизведения, а в 
процессе специально организованной 
разносторонней деятельности. В учебный процесс 
вносится личностный и деятельностный акценты, 
которые очень важны для работы с детьми.
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