
Тема: Законы, закономерности и принципы 
обучения

У кого не уяснены принципы 
во всей их полноте и 

последовательности, у того 
не только в голове сумбур, но 

и в делах чепуха.
Н. Г. Чернышевский



План

1.  Понятие закона, обзор основных законов и 
закономерностей обучения.

2.  Принципы и правила обучения.



Понятие закона, обзор основных законов и закономерностей 
обучения

1. Понятие закона

В широком смысле Закон — это необходимое, существенное, устойчивое, 
повторяющееся отношение между явлениями.

Педагогический закон — это категория, обозначающая объективные, 
существенные, необходимые, общие и устойчиво повторяющиеся связи 
между явлениями образования, компонентами педагогической системы, 
отражающие механизмы ее самоорганизации, развития и 
функционирования.

Закономерность — результат совокупного действия множества законов. 
Поэтому закономерность выражает многие связи и отношения, тогда как 
шкон отражает определенную связь, определенное отношение.

Закономерности обучения — это устойчиво повторяющиеся связи 
между составными частями, компонентами процесса обучения.



2. Обзор основных законов и закономерностей обучения

В обучении находят свое проявление общие законы диалектики и 
специфические законы обучения.

К общим законам диалектики:
1. Закон единства и борьбы противоположностей. Противоречия 

возникают в силу того, что современные требования, являющиеся 
следствием новых социальных условий, изменившихся возможностей 
личности, сложившейся образовательной ситуации, приходят в 
несоответствие с традиционными, устоявшимися представлениями и 
взглядами на процесс обучения.

2.   Закона перехода количественных накоплений в качественные                                   
изменения. Все интегративные личностные характеристики 
представляют собой результат накопления количественных изменений.

3.   Закона отрицания отрицания диалектического снятия и сохранения 
существенных свойств и признаков на последующих этапах развития. 
Личностные и психические новообразования вбирают в себя все ранее 
накопленное человеком.



Принципы и правила обучения

Принципы обучения (дидактические принципы) — это основные 
(общие, руководящие) положения, определяющие содержание, 
организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с 
его целями и закономерностями.

Принципы обучения характеризуют способы использования законов и 
закономерностей в соответствии с намеченными целями.

Принципы обучения по своему происхождению являются теоретическим 
обобщением педагогической практики. Они носят объективный характер, 
возникают из опыта практической деятельности.

Правила обучения — это конкретные указания учителю, как надо 
поступать в типичной педагогической ситуации процесса обучения.



Принцип научности
Данный принцип требует, чтобы для усвоения обучаемым предлагались 
подлинные, прочно установленные наукой знания и при этом 
использовались методы обучения, по своему характеру приближающиеся к 
методам изучаемой науки.

Принцип доступности
Содержание, объем изучаемого и методы его изучения соответствовали 
уровню интеллектуального, нравственного, эстетического развития 
учащихся, их возможностям усвоить предлагаемый материал.

Принцип сознательности и активности
Требует осознанного усвоения знаний в процессе активной познавательной 
и практической деятельности. Сознательность в обучении — это 
позитивное отношение обучаемых к обучению, понимание ими сущности 
изучаемых проблем, убежденность в значимости получаемых знаний. 
Сознательное усвоение знаний обучаемыми зависит от ряда условий и 
факторов: мотивов обучения, уровня и характера познавательной 
активности, организации учебного процесса, применяемых методов и 
средств обучения. 



В основе данного принципа лежат закономерности: ценность человеческого 
образования составляют глубоко и самостоятельно осмысленные знания, 
приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умственной 
деятельности; собственная познавательная активность обучаемых 
оказывает определяющее влияние на прочность, глубину и темп овладения 
учебным материалом, является важным фактором обучаемости.

Принцип наглядности
Одним из первых в истории педагогики стал оформляться принцип 
наглядности. Установлено, что эффективность обучения зависит от степени 
привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более 
разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более 
прочно он усваивается.

Я. А. Коменским и «Золотом правиле дидактики»: «Все, что возможно, 
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое — для восприятия 
зрением; слышимое — слухом; запахи — обонянием; подлежащее вкусу — вкусом; 

доступное осязанию — путем осязания. Если же какие-либо предметы и явле-мия 
можно сразу воспринимать несколькими чувствами — предоставить нескольким 

чувствам».



Средствами наглядности служат:

•  натуральные объекты: растения, животные, природные и 
производственные объекты, труд людей и самих учащихся;

•  объемные наглядные пособия: модели, макеты, муляжи, гербарии и др.;

•  изобразительные средства обучения: картины, фотографии, диафильмы, 
рисунки;

•  символические наглядные пособия: карты, схемы, таблицы, чертежи и 
др.;

•  аудиовизуальные средства: кинофильмы, магнитофонные записи, 
телевизионные передачи, компьютерная техника;

•  самостоятельно изготовленные «опорные сигналы» в виде конспектов, 
схем, чертежей, таблиц, зарисовок



Принцип систематичности и последовательности
Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает 
преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Он 
требует логического построения как содержания, так и процесса обучения.

Принцип прочности
Принцип прочности усвоения знаний предполагает их стойкое закрепление 
в памяти учащихся. 

Принцип воспитывающего обучения
Принцип воспитывающего обучения отражает объективную 
закономерность процесса обучения. Не может быть обучения вне 
воспитания. ценитель воспитывает через содержание учебного материала, 
своим отношением к сообщаемым знаниям, применяемыми методами 
организации познавательной деятельности учащихся, своими личностными 
качествами.



Принцип связи теории с практикой
Принцип связи теории с практикой предполагает, что изучение научных 
проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших путей их 
использования в жизни. В этом случае у обучаемых вырабатывается 
подлинно научный взгляд на жизненные явления, формируется научное 
мировоззрение.

Реализации данного принципа способствуют правила:

•  опора в обучении на имеющийся практический опыт учащихся;

•  показ области применения теоретических знаний;

•  использование проблемно-поисковых и исследовательских заданий;

•  применение знаний на практике;

•  показ значимости ведущих научных идей, концепций, теорий, положений;

•  решение задач и упражнений на основе производственных достижений.



Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 
особенностям обучаемых

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 
особенностям (принцип личностного подхода в обучении) требует, чтобы 
содержание, формы и методы обучения соответствовали возрастным 
этапам и индивидуальному развитию обучаемых. Уровень познавательных 
возможностей и личностного развития определяет организацию учебной 
деятельности. Важно учитывать особенности мышления, памяти, 
устойчивость внимания, темперамент, характер, интересы учащихся.
Существуют два основных пути учета индивидуальных особенностей:
•    индивидуальный подход (учебная работа проводится по единой 
программе  со  всеми  при  индивидуализации  форм  и  методов  работы с 
каждым);
•    дифференциация (разделение учащихся на однородные группы по 
способностям, возможностям, интересам и др. и работа с ними по разным 
программам).



А. В. Хуторской выделяет следующие принципы образовательного 
процесса:
Принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого 
учащегося происходит на основе и с учетом его личных учебных целей. 
Этот принцип предусматривает необходимость осознания целей обучения 
как учеником, так и учителем. Когда их цели различны, учитель не 
добивается изменения целей ученика, а помогает ему осознать свою цель и 
достичь ее в сопоставлении с иными целями.

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. Ученик 
имеет право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных 
компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и 
методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля 
и оценки результатов.

Принцип метапредметных основ образовательного процесса. Основу 
содержания образовательного процесса составляют фундаментальные мета-
предметные объекты, обеспечивающие возможность субъективного 
личностного познания их учениками. Познание реальных образовательных 
объектов приводит учеников к выходу за рамки обычных учебных 
предметов и переходу на метапредметный уровень познания. 



Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения 
является личное образовательное приращение ученика, складывающееся из 
его внутренних и внешних образовательных продуктов учебной 
деятельности. Продуктивное обучение ориентировано не столько на 
изучение известного, сколько на приращение к нему нового, на создание 
учениками образовательного продукта.

Принцип первичности образовательной продукции учащегося. 
Создаваемое учеником личностное содержание образования опережает 
изучение образовательных стандартов и общепризнанных достижений в 
изучаемой области. Этот принцип конкретизирует личностную ориентацию 
и природосообразность обучения. Ученик, которому дана возможность 
проявить себя в изучаемом вопросе прежде, чем он будет ему изложен, 
шире раскрывает свои потенциальные возможности, овладевает 
технологией творческой деятельности, создает образовательный продукт, 
иногда более оригинальный, чем общепризнанное решение данного 
вопроса.



Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс строится 
на ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и поиск их 
решения. Учитель сопровождает ученика в его образовательном движении. 
Чтобы организовать творческую деятельность ученика, учитель создает или 
использует возникшую образовательную ситуацию. 
Ее цель — вызвать мотивацию и обеспечить деятельность ученика в 
направлении познания образовательных объектов и решения связанных с 
ними проблем.

Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс 
сопровождается   его   рефлексивным   осознанием   субъектами   
образования. 

Рефлексия — это осознание способов деятельности, обнаружение ее 
смысловых особенностей, выявление образовательных приращений 
ученика или учителя.


