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ЛЕКЦИЯ № 1. Образовательный

процесс, его сущность,
движущие силы и противоречия

 
 

1. Сущность процесса
обучения, его цели

 
Науку, изучающую и исследующую проблемы образова-

ния и обучения, называют дидактикой.
Термин «дидактика» происходит от греческого didaktikos,

что переводится как «поучающий». Впервые это слово по-
явилось благодаря немецкому педагогу Вольфгангу Ратке,
написавшему курс лекций под названием «Краткий отчет из
дидактики, или искусство обучения Ратихия». Позднее этот
термин появился в работе чешского ученого, педагога Яна
Каменского «Великая дидактика, представляющая универ-



 
 
 

сальное искусство обучения всех всему». Таким образом,
дидактика – это «искусство обучения всех всему».

Наряду с термином «дидактика», в педагогической науке
используют термин теория обучения.

Дидактика является частью педагогики, которая изуча-
ет важнейшие проблемы теоретических основ обучения. Ос-
новной задачей дидактики является выявление закономер-
ностей, которым подчиняется процесс обучения, и исполь-
зование их для успешного достижения задач образования.

Личность в процессе обучения должна овладеть той
стороной общественного опыта, которая включает знания,
практические умения и навыки, а также способы творческой
деятельности. Общепринято называть законом в дидактике
внутреннюю существенную связь явлений обучения, кото-
рая определяет их необходимое проявление и развитие. Но
процесс обучения отличается одной характеристикой от дру-
гих явлений общественной жизни, и соответственно законы
обучения, зафиксированные дидактикой, отражают эту осо-
бенность.

Практически все последствия общественной жизни явля-
ются результатом индивидуальной деятельности, которая на-
правлена на цели и объекты. С другой стороны, деятельность
обучения преследует достаточно узкие, ограниченные соци-
альные цели, которые соотносятся непосредственно с зако-
нами обучения. Заметим, что совсем не обязательно, что за-
коны обучения и цели его субъектов совпадают.



 
 
 

Цели обучения, хотя и будучи ограниченными, достига-
ются в процессе получения эмпирических знаний. Появился
интерес к законам, который усилился по мере усложнения
целей обучения и условий его осуществления.

Рассматриваемое отличие законов обучения как социаль-
ной деятельности от других видов общественной жизни и их
законов предполагает еще одну трудность определения за-
конов в дидактике. Законы общественной жизни не обеспе-
чивают достижение каждой индивидуальной цели. Обучение
же предполагает цели относительно каждого обучаемого. За-
метим, что обучение каждого индивида – следствие множе-
ства факторов взаимодействия. Каждый из этих факторов
является обязательным условием обучения, поэтому реали-
зация этого множества крайне затруднительна. Следователь-
но, и достигнуть цели обучения по отношению ко всем обу-
чающимся трудно.

Дидактика и психология обучения. Психология и ди-
дактика тесно связаны между собой. Общность психологии
и дидактики состоит в том, что они имеют единый объект
– процесс обучения и воспитания; их различие определяется
разными аспектами изучения этого объекта. Психология ис-
следует психологические закономерности становления пси-
хики человека в процессе ее формирования, или психологи-
ческие механизмы усвоения системы свойств, способностей,
индивидуального опыта человека.

Дидактика изучает условия (организационные формы,



 
 
 

методы, средства обучения), которые необходимо создать
для эффективного протекания процессов усвоения в со-
ответствии с их психологическими закономерностями. По-
этому осмысленное построение системы организационных
форм, методов, средств обучения должно опираться на за-
дание психологических механизмов усвоения человеком си-
стемы знаний, умений, способностей. То есть дидактика
должна строиться на основе данных педагогической психо-
логии.

Знание психологических механизмов усвоения и педаго-
гических условий, в которых они реализуются, составляют
необходимую основу для разработки методик обучения, вы-
ступающих как главное средство педагогической деятельно-
сти. Невозможно осмысленно пользоваться и разрабатывать
методики обучения, не зная психологических закономерно-
стей и педагогических принципов, на которых они основы-
ваются.

Существует непрерывная цепочка связей: «педагогиче-
ская психология» – «дидактика» – «методика» – «прак-
тика». Эти связи отражают преемственные стадии проекти-
рования учебного процесса. Конечной целью учебного про-
цесса является формирование личности. Образование  –
процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков. Вы-
деляют начальное, среднее, высшее образование, общее и
специальное образование.

Простая педагогическая ситуация состоит в организации



 
 
 

воспроизводства заданной педагогом деятельности. Такая
ситуация описывается как система кооперативной деятель-
ности: процесс учения и организация этого процесса педаго-
гом. Педагог в этой ситуации должен составить представле-
ние о деятельности и транслировать его ученику.

Ученик должен принять эту деятельность, войти в нее и
выполнить. Функции педагога, таким образом, состоят в со-
знании представления о деятельности у ученика и в вовлече-
нии ученика в деятельность. Наконец, педагог осуществляет
контроль исполнения и результата деятельности. Контроль,
следовательно, является определенной функцией учебно-пе-
дагогической деятельности.

Если результат контроля отрицательный, то процесс по-
вторяется.

Если проблемная ситуация заключается в непонимании
учеником задаваемого представления о деятельности, то в
ходе рефлексии эта деятельность делится на части, согласно
этапам вхождения и осуществления деятельности. Затем эти
рефлексивные знания превращаются в нормативные, и сно-
ва педагог демонстрирует вхождение в деятельность, органи-
зует вовлечение ученика, контроль осуществления деятель-
ности и т. д. Такова логика дидактики. Педагогическая дея-
тельность является особой организационно-управленческой
деятельностью, организующей учебную деятельность учени-
ка и управляющей ею.

Объектом науки является реальный процесс обучения.



 
 
 

Дидактика дает знания об основных закономерностях обу-
чения, характеризует его принципы, методы и содержание.

Теория обучения как наука включает в себя несколько ка-
тегорий.

Сущность процесса обучения. Рассматривает обуче-
ние как часть общего воспитательного процесса.

Методы обучения. Изучаются приемы, которыми поль-
зуется учитель в своей профессиональной деятельности.

Принципы обучения. Это основные взгляды на учеб-
ную деятельность.

Содержание школьного образования. Выявляет вза-
имосвязи различных видов обучения в общеобразователь-
ной школе.

Организация обучения. Занимается вопросами органи-
зации учебной работы, обнаруживает новые формы органи-
зации обучения. Ключевой формой организации обучения
на сегодняшний день является урок.

Деятельность учителя. Поведение и работа педагога в
ходе реализации образовательного процесса.

Деятельность учащихся. Поведение и работа ученика
в ходе реализации образовательного процесса.

Являясь педагогической дисциплиной, дидактика опери-
рует теми же понятиями, что и педагогика: «образование»,
«воспитание», «педагогическая деятельность» и др.

Под образованием понимают целенаправленный про-
цесс и результат овладения учащимися системой научных



 
 
 

знаний, познавательных умений и навыков, формирование
на этой основе мировоззрения, нравственных и других ка-
честв личности. Образование реализуется под влиянием
обучения.

Под обучением понимается целенаправленный процесс
взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого, глав-
ным образом, осуществляется образование и вносится суще-
ственный вклад в воспитание и развитие личности.

Обучение не в полной мере может решить задачи воспита-
ния личности и ее развития, поэтому в школе одновременно
осуществляется внеучебный воспитательный процесс. Под
влиянием обучения и воспитания реализуется процесс це-
лостного всестороннего развития личности.

Обучение представляет собой единство процессов пре-
подавания и учения. Преподаванием называют процесс де-
ятельности преподавателя в ходе обучения, а учением –
процесс деятельности ученика. Учение происходит также и
во время самообразования. Из выявленных дидактикой за-
кономерностей вытекают некоторые основополагающие тре-
бования, соблюдение которых обеспечивает оптимальное
функционирование обучения. Их называют принципами
обучения.

Обучение выполняет одну из основных задач развития
личности – передать молодому поколению знания из опыта
человечества, сформировать необходимые в жизни умения
и навыки, взгляды и убеждения.



 
 
 

Начальное обучение содержит в себе большие потенци-
альные возможности для всестороннего развития младших
школьников. Раскрыть и реализовать эти возможности –
важнейшая задача дидактики начального обучения.

Обучение ставит перед индивидуальным развитием уче-
ника задачу – овладеть современным для данной эпохи уров-
нем знаний. Индивидуальное развитие в процессе обучения
всегда отстает от общественно-исторического. Обществен-
но-историческое познание всегда идет впереди индивиду-
ального.

Обучение – особый вид человеческих отношений, в про-
цессе которых осуществляется образование, воспитание и
передача субъекту обучения опыта человеческой деятельно-
сти. Вне обучения общественно-историческое развитие от-
рывается от индивидуального и теряет один из источников
своего самодвижения.

Процесс обучения сопряжен с развитием и формировани-
ем у обучаемого знаний, умений и навыков по каким-либо
дисциплинам. Учение, как правило, вызвано мотивацией.

Мотивация – это процесс, побуждающий двигаться к по-
ставленной цели; фактор, определяющий поведение и по-
буждающий к деятельности. Известно, что существует два
уровня мотивации: внешняя и внутренняя. Многие педагоги
склонны чаще использовать внешние стимулы. Они счи-
тают, что учеников надо принуждать учиться, поощрять или
наказывать, привлекать родителей к контролю над детьми.



 
 
 

Однако существует мнение, что систематический дли-
тельный контроль над действиями ребенка заметно понижа-
ет желание учеников трудиться и даже может совершенно
разрушить его.

Важно развивать внутренние мотивы ученика. Уровень
внутренних потребностей у каждого человека различен и из-
меняется параллельно психологическим потребностям (по-
требность в выживании, в безопасности, в принадлежности,
в самоуважении, творческие потребности и потребность в
самоактуализации).

Обучение возникло еще на самых ранних стадиях разви-
тия человечества и заключалось в передаче молодым поколе-
ниям опыта предков. Древний охотник должен был научить-
ся владеть оружием, приготовить пищу, изготовить орудия
труда, защититься от недругов. Подобный вид обучения ха-
рактерен и для животного мира, когда мать учит своих де-
тенышей охотиться, укрываться от врагов. Древний человек
смотрел на своих старших сородичей, наблюдал за их речью,
поведением и пытался повторить все то, что они делали. Та-
ким образом, получалось, что ребенок занимался самообра-
зованием, ведь в примитивных племенах не было специаль-
но подготовленных педагогов.

В ходе эволюции с усложнением человеческих отношений
усовершенствовалась и система обучения: появились особые
заведения, в которых осуществлялось обучение. Обучение
стало целенаправленным процессом.



 
 
 

Попробуем сравнить первоклассника, который не умеет
ни читать, ни писать, и выпускника школы. Что преврати-
ло ребенка, не знающего основ грамоты, в высокоразвитую
личность, способную к творческой деятельности и осмысле-
нию действительности? Этой силой явилось обучение.

Но знания не могут быть просто так переданы от одного
человека другому. Подобная задача может быть осуществи-
ма лишь при активном участии обучаемого, при его встреч-
ной активности. Не зря французский физик Паскаль гово-
рил, что «ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а
факел, который надо зажечь». Из этого можно сделать вывод
о том, что обучение – это двусторонний процесс деятельно-
сти, как учителя, так и ученика, в результате которого у обу-
чаемого формируются знания и навыки при наличии у него
мотивации.



 
 
 

 
2. Противоречия процесса обучения

 
Задача преподавателя, обладающего некоторым багажом

знаний,  – передать эту информацию ученику. Но не толь-
ко этим ограничивается его деятельность. Учитель должен
стимулировать работу ученика, развивать его внутреннюю
мотивацию к овладению знаниями, умениями и навыками,
развитию творческих способностей, эстетических взглядов.
Поскольку обучение является живым и постоянно развива-
ющимся процессом, для него свойственно наличие различ-
ных противоречий. Эти противоречия способствуют со-
вершенствованию обучения, его приспособлению к изменя-
ющимся требованиям общества. Вот ряд основных противо-
речий в образовательном процессе.

1. Противоречие между объемом знаний, накоплен-
ных цивилизацией, и объемом знаний, перенимаемых
учеником. Это противоречие содействует улучшению со-
держания образования. Дело в том, что объем опыта, накоп-
ленного человечеством, настолько велик, что ни один из лю-
дей никогда не сможет усвоить его в полной мере. Поэтому
необходимо выбирать именно ту информацию, которая бы
соответствовала потребностям индивида и общества. Вместе
с информацией ученик должен овладеть основными метода-
ми познания (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
моделирование и др.) для того, чтобы в дальнейшем уметь



 
 
 

«добывать» знания самостоятельно.
2.  Противоречие между практическими задачами,

стоящими перед учеником, и его индивидуальными
способностями. Как правило, начиная обучение, учащий-
ся не имеет даже элементарных понятий о дисциплине. На
этом этапе учителю необходимо заинтересовать ученика. В
современном обществе есть множество различных источни-
ков информации (телевидение, печать, Интернет и т. д.), что
значительно облегчает труд учителя и делает информацию
более доступной.

3. Противоречие между учебными задачами и уров-
нем развития ученика. На разных этапах обучения уро-
вень сложности учебных заданий повышается. Здесь важна
адекватная оценка учеником своих способностей. Если зада-
ние намного превышает уровень развития ученика, то оно,
скорее всего, окажется не выполненным или выполненным
не в полной мере. Такое положение может полностью лишить
учащегося мотивации к обучению. С другой стороны, если
задание окажется слишком простым, то оно не будет способ-
ствовать его развитию, ведь для достижения цели он не при-
ложил достаточно усилий.

4. Противоречие между наукой и школьным пред-
метом. Учитель, как правило, обладает большим объемом
знаний, чем предлагает ученикам в ходе обучения, посколь-
ку реализация школьного образования не всегда требует от
учащегося глубоких аналитических знаний по предмету. Бо-



 
 
 

лее того, преподаватель не всегда может преподнести, а уче-
ник по ряду причин усвоить в полной мере весь объем ин-
формации.

Кроме вышеназванных, в процессе обучения могут воз-
никать и другие противоречия. Каждое из них способствует
развитию дидактики, ставит перед учителем ряд педагогиче-
ских задач, помогает наиболее полно реализовать образова-
тельную деятельность.

Современное обучение включает в себя множество ас-
пектов: научный, трудовой, эстетический, спортивный, здо-
ровьесберегающий. Каждый из вышеперечисленных видов
обучения имеет свои особенности и свои методы. Наука ди-
дактика решает вопросы, связанные с ними.



 
 
 

 
3. Движущие силы процесса обучения

 
Процесс обучения – совокупность последовательных

действий учителя и руководимых им учащихся, направлен-
ных на сознательное и прочное усвоение системы знаний,
в ходе чего осуществляются развитие познавательных сил,
овладение элементами культуры умственного и физического
труда. Обучение в современной школе направлено на под-
готовку молодых поколений к активному участию в жизни
общества. Изменение самого процесса обучения оказывает
влияние на учащихся в сторону повышения активности уче-
ников в познании окружающей действительности. Все это
усиливает стремление школьников к непрерывному расши-
рению этих знаний в единстве с развитием способности са-
мостоятельно, без учителя, приобретать новые знания. Эта
способность превращается в черту личности учащегося, что
послужит в дальнейшем основой к его самообразованию.

Нередко полагают, что движение учебного процесса все-
цело определяет учитель, его объяснения, указания, вопро-
сы. Этот взгляд возник при наблюдении за уроками, где учи-
тель непрерывно объясняет, указывает, направляет, а уче-
никам остается лишь подражательно-исполнительская рабо-
та. Вскрытие же действительных движущих сил процесса
обучения – сложная задача, что обусловлено множеством
разнообразных факторов, участвующих в таком многогран-



 
 
 

ном, подвижном и противоречивом процессе. Не все то, че-
му учат, усваивают ученики, и далеко не всегда учитель в со-
стоянии вызвать у них желание учиться. Замечено, что чем
больше учитель «учит» своих учеников и чем меньше предо-
ставляет им возможностей самостоятельно приобретать зна-
ния, мыслить и действовать, тем менее энергичным и пло-
дотворным становится процесс обучения. И наоборот, про-
цесс обучения, в котором в тесной связи с объяснениями
учителя осуществляется живая, активная познавательная де-
ятельность учащихся, оказывается эффективным в отноше-
нии усвоения знаний и умственного развития учащихся. Та-
ким образом, организованное обучение не стоит на месте, а
непрерывно развивается, приобретая внутренние силы сво-
его движения.

Движущей силой учебного процесса является проти-
воречие между выдвигаемыми ходом обучения познаватель-
ными и практическими задачами и наличным уровнем зна-
ний, умений и навыков учащихся – их умственного разви-
тия.

Искусство учителя заключается в том, чтобы, вооружая
знаниями учащихся, последовательно подводить их к более
усложняющимся задачам и к их выполнению. Определение
степени и характера трудностей в учебном процессе нахо-
дится в руках учителя, который и вызывает движущую си-
лу учения – развивает умение и нравственно-волевые силы
школьников.



 
 
 

Также движущей силой является противоречие, если
оно является содержательным, т. е. имеющим смысл. Усло-
вие становления противоречия в качестве движущей силы
обучения – соразмерность его с познавательным потенциа-
лом учащихся. Если противоречие между выдвигаемой за-
дачей и наличными познавательными возможностями уча-
щихся таково, что даже при напряжении усилий учащиеся
класса в подавляющем большинстве не в состоянии выпол-
нить задачу и даже не могут ее выполнить в ближайшей пер-
спективе, – такое противоречие не становится движущей си-
лой учения и развития, оно тормозит умственную деятель-
ность учащихся.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2. Закономерности

и принципы обучения
 

Как показывает практика, процесс обучения имеет неко-
торые общие закономерности. Их выявление помогает
разработать способы осознанного управления обучением.
Закономерности обучения – это теоретическая база для по-
нимания обучения. Как правило, они носят вероятност-
но-статистический характер и не предполагают практиче-
ских установок для конкретных действий, но благодаря их
вскрытию возможна разработка конкретных правил работы
преподавателя.

Следует четко понимать, что эти закономерности весь-
ма субъективны и зависят в своем проявлении от деятель-
ности преподавателя. Итак, процесс обучения – объек-
тивный процесс, учитывающий субъективные особенности
его участников. В связи с этим определяется существова-
ние двух групп закономерностей и сложная обусловленность
объективными и субъективными факторами процесса обу-
чения.

Современные педагоги выделяют два вида закономерно-
стей обучения: внешние и внутренние.

Внешние закономерности зависят от социальных про-
цессов, политической ситуации, уровня культуры в обществе



 
 
 

и т. д.
Внутренние закономерности связаны с целями, мето-

дами и формами обучения.
Назовем некоторые из этих закономерностей.
1.  Процесс обучения носит как образовательный, так и

воспитательный характер. В ходе его реализации влияние на
ученика может склоняться в одну либо в другую сторону.

2.  Процесс обучения требует постоянного повторения
пройденного материала.

3. Процесс обучения требует интенсивности и сознатель-
ности работы ученика и учителя.

4. Процесс обучения требует от обучаемого применения
поисковых методов и анализа изученного материала.

В процессе обучения, кроме дидактических законов, дей-
ствуют психологические, физиологические, гносеоло-
гические законы и закономерности. Они преимуще-
ственно определяют взаимоотношения ученика и учителя в
процессе обучения.



 
 
 

 
1. Гносеологические основы обучения

 
Гносеология (теория познания) – раздел философии, в

котором изучаются проблемы природы познания и его воз-
можностей, отношения знания к реальности, исследуются
всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его
достоверности и истинности. В отличие от психологии, фи-
зиологии высшей нервной деятельности и других наук, гно-
сеология анализирует не индивидуальные, функционирую-
щие в психике механизмы, позволяющие тому или иному
субъекту прийти к определенному познавательному резуль-
тату, а всеобщие основания, дающие возможность рассмат-
ривать этот результат как знание, выражающее реальное, ис-
тинное положение вещей. В связи с этим гносеологиче-
ские основы обучения заключаются в следующем.

1. Результатом процесса обучения являются конкретные
знания, которые могут быть выявлены в ходе их проверки
(устной или письменной).

2. В процессе обучения рациональнее пользоваться мето-
дом восхождения от абстрактного к конкретному, что помо-
жет лучше усваивать знания.

3.  Гносеология помогает преподнести многие науки не
только с философской точки зрения, но и определить их
применение в реальном мире (на практике).

Исходные знания о мире даны человеку в чувственном



 
 
 

познании – ощущениях, восприятиях, представлениях. Ре-
зультаты мыслительной деятельности не только дают новое
знание, непосредственно не содержащееся в данных чув-
ственности, но и активно влияют на структуру и содержание
чувств, познания. Поэтому те эмпирические данные, с кото-
рыми имеет дело наука, образуются в результате использо-
вания теоретических положений для описания содержания
чувств, опыта и предполагают ряд теоретической идеализа-
ции. Наряду с этим чувственный опыт, выступающий в ка-
честве исходной основы познавательного процесса, понима-
ется не как пассивное запечатление воздействия предметов
внешнего мира, а как момент активной практической, чув-
ственно-предметной деятельности.

Теоретическое мышление руководствуется при воспро-
изведении объекта познания методом восхождения от аб-
страктного к конкретному, с которым неразрывно связаны
принципы единства логического и исторического, анализа
и синтеза. Формами отражения объективной действительно-
сти в познании являются категории и законы материалисти-
ческой диалектики, выступающие также и как методологи-
ческие принципы научно-теоретической деятельности.

Гносеологические основы обучения развивают идею о
большей самостоятельности учащегося в процессе обучения.
Мыслительная деятельность каждого учащегося направляет-
ся в определенное русло учителем (например, рассуждение
на определенную тему). Выводы, к которым приходят уча-



 
 
 

щиеся, обсуждаются группой, и результаты обсуждений за-
писываются или запоминаются. Таким образом, самостоя-
тельно сделанные выводы и полученные при этом знания на-
много лучше усваиваются учащимися.

Еще одной важной гносеологической основой обучения
является применение наглядных методов. Наглядные мате-
риалы способствуют активизации мыслительной деятельно-
сти учащихся. Следовательно, любое занятие должно содер-
жать в себе элементы наглядности (особенно при объясне-
нии новой темы).

Говоря о взаимосвязи между учебными предметами,
необходимо помнить, что такое учебный план, программа.
Учебный план – перечень учебных предметов, отобранных
для изучения в школе. Предметы распределяются по годам
их изучения, количеству часов в каждом классе и дозировке
этих часов по неделям.

Получение образования в разных типах школ привело к
постановке такой проблемы, как «единый уровень общего
среднего образования». Обеспечение такого уровня предпо-
лагает включение в обязательном порядке знаний, умений и
навыков и отнесение их к группе фундаментальных. Есть со-
ответственно вспомогательный и дополнительный материал,
распределение которого в учебном плане может быть варьи-
руемым. За начальный уровень принимается базовое, общее
для всех восьмилетнее образование. Составление учебных
планов преследует строго определенные цели.



 
 
 

Основные цели.
1. Преемственность в обучении и воспитании.
2.  Единый уровень общеобразовательной и профессио-

нальной подготовки.
3. Учет особенностей национальных учебных заведений.
Непрерывно ведется доработка учебных планов и про-

грамм. Это связано с научно-техническим прогрессом и все
повышающимися требованиями к «единому общеобразова-
тельному уровню».

С позиции психологии учение рассматривается как актив-
ность субъекта, как деятельность, как фактор психическо-
го развития. Учение проявляется и ведет к дальнейшим си-
стемным изменениям поведения человека.

С педагогической точки зрения, учение – это воспита-
ние и обучение, представляющие собой систему целенаправ-
ленных условий, необходимых для обеспечения эффектив-
ной передачи общественного опыта. Учение – это творче-
ское усвоение, приобретение знаний.

Усвоение – это организованная познавательная деятель-
ность ученика, которая включает деятельность ряда позна-
вательных психических процессов – восприятия, памяти,
мышления, воображения. Учение как творческое усвоение
знаний зависит от того, чему обучают, кто и как обучает и
кого обучают.

Характер учения зависит:
1) от материала, который усваивается, от его содержания



 
 
 

и системы, в которой он подается;
2) от методического мастерства и опыта учителя, его лич-

ностных особенностей;
3) от конкретной методики обучения, которая применя-

ется в каждом отдельном случае;
4) от особенностей ученика – индивидуальных характери-

стик его психического развития (умственного, эмоциональ-
ного, волевого), от сложившегося у него отношения к уче-
нию, от его склонностей и интересов.



 
 
 

 
2. Психологические

компоненты усвоения
 

Психологические компоненты усвоения  – это вза-
имосвязанные многогранные стороны психики учащегося,
без активизации и соответствующей направленности кото-
рых обучение не достигает цели. К таким компонентам от-
носятся:

1. Положительное отношение учащихся к учению.
Оно является необходимым условием полноценного усвое-
ния учебного материала. Такое отношение помогает форми-
ровать следующие факторы: проблемный и эмоциональный
характер изложения, организацию познавательной поиско-
вой деятельности учащихся, которая дает им возможность
переживать радость самостоятельных открытий, вооружение
учащихся рациональными приемами учебной работы. Отно-
шение школьника к учению выражается во внимании, ин-
тересе к учению, готовности затратить волевые усилия для
преодоления трудностей.

2. Процессы непосредственного чувственного озна-
комления с материалом. Овладевая знаниями, учащие-
ся наблюдают конкретные предметы и явления, их изобра-
жения, приобретают конкретные представления. Различают
предметную, изобразительную и словесную наглядность.

3.  Процесс мышления как процесс активной пе-



 
 
 

реработки полученного материала. Понимание всегда
означает включение нового материала в систему уже сложив-
шихся ассоциаций, связывание незнакомого материала с уже
знакомым. Анализируя мышление школьника, выделяют два
основных вида – конкретное и абстрактное.

4. Процесс запоминания и сохранения полученной и
обработанной информации. Запоминание прямо зависит
от характера деятельности ученика. Наибольшая эффектив-
ность запоминания наблюдается тогда, когда оно происхо-
дит в какой-нибудь активной деятельности. Эффективность
также зависит от установок. Могут быть установки на запо-
минание вообще и установки более частного характера – на
длительное или короткое сохранение в памяти, на точное
воспроизведение своими словами и т. д.



 
 
 

 
3. Законы обучения

 
Кроме основных закономерностей, обучение, как и любой

другой вид деятельности человека, имеет свои законы. Бла-
годаря этим законам возможно выявление внутренних свя-
зей процесса обучения, они отражают его развитие. Наука
выделяет ряд основных педагогических законов.

1. Давно известна взаимосвязь обучения и психиче-
ского развития личности. Правильно поставленное обу-
чение ориентировано на развитие ребенка, направлено на
формирование у него правильных нравственных, эстетиче-
ских, духовных, творческих и других жизненных установок.

2. Человек живет в обществе, взаимодействует с ним. В
зависимости от социального заказа строятся цели, методы
и содержания обучения.

3. Учебный процесс нельзя рассматривать в отрыве
от воспитания ребенка. Учитель воспитывает ученика не
только посредством нравоучительных бесед (что чаще всего
оказывается менее действенным). Он воспитывает своим то-
ном, манерой вести беседу, манерой одеваться и т. д.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/raznoe/teoriya-obucheniya-konspekt-lekciy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/raznoe/teoriya-obucheniya-konspekt-lekciy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	ЛЕКЦИЯ № 1. Образовательный процесс, его сущность, движущие силы и противоречия
	1. Сущность процесса обучения, его цели
	2. Противоречия процесса обучения
	3. Движущие силы процесса обучения

	ЛЕКЦИЯ № 2. Закономерности и принципы обучения
	1. Гносеологические основы обучения
	2. Психологические компоненты усвоения
	3. Законы обучения

	Конец ознакомительного фрагмента.

