
Тема : Сущность процесса обучения

Юношество должно получать образование не 
кажущееся, а истинное, не поверхностное, а 

основательное, т. е. чтобы разумное существо — 
человек приучался руководствоваться не чужим 

умом, а своим собственным, не только вычитывать 
из книг и понимать чужие мнения ... но развивать в 

себе способность проникать в корень вещей и 
вырабатывать истинное понимание их и 

употребление их.

Я. А. Коменский
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Общее понятие о дидактике

Термин «дидактика» происходит от греческих слов «didakti-kos» — 
поучающий и «didasko» — изучающий. Это понятие впервые ввел в научный 
оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571 — 1635) для обозначения 
искусства обучения.

Дидактика — это педагогическая теория обучения, дающая научное 
обоснование его содержания, методов и организационных форм.

Дидактика — это наука об обучении и образовании, их целях, 
содержании, методах, средствах и организационных формах.

Дидактика — это наука о теориях образования и технологиях обучения.

Предмет дидактики — закономерности и принципы обучения, его цели, 
научные основы содержания образования, методы, формы, средства 
обучения.

Различают общую и частную дидактику. 
Общая дидактика исследует процесс обучения вместе с факторами.

Частная дидактика изучает закономерности протекания процесса, формы и 
методы преподавания различных учебных предметов



Частные дидактики называют методиками преподавания 
(соответствующего учебного предмета).

На какие вопросы мы найдем ответы при изучении ДИДАКТИКИ

•  Для чего учить? (цели образования, обучения).
•  Кого учить? (субъекты обучения).
•  Какие стратегии обучения наиболее эффективны? (принципы обучения).
•  Чему учить? (содержание образования, обучения).
•  Как учить? (методы обучения).
•  Как организовать обучение? (формы организации обучения).
•  Какие необходимы средства обучения? (учебники, учебные пособия, 
компьютерные программы, дидактический материал и др.).

•  Что достигается в результате обучения? (критерии и показатели, 
характеризующие результаты обучения).

•  Как проконтролировать и оценить результаты обучения? (методы 
контроля и оценки результатов обучения).



Основные дидактические категории

Для понимания сущности процесса обучения важно разобраться в основных 
понятиях теории обучения: обучение, процесс обучения, учение, 
преподавание.

«Обучение — это процесс целенаправленный, управляемый», в котором 
«учитель излагает знания, дает задания, учит методам и приемам 
сознательного приобретения, закрепления и применения знаний, проверяет 
качество знаний, умений и навыков. При этом он постоянно заботится о 
развитии познавательных способностей школьников» (Б. П. Есипов).

«Обучение — целенаправленный процесс организации и стимулирования 
активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 
научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих 
способностей, мировоззрения, нравственно-эстетических взглядов и 
убеждений» (Е. С. Рапацевич).



«Процесс обучения — это движение ученика под руководством учителя 
по пути овладения знаниями» (Н. В. Савин).

«Процесс обучения представляет собой сложное единство деятельности 
учителя и деятельности учащихся, направленных к общей цели — 
вооружению обучающихся знаниями, умениями, навыками, к их развитию 
и воспитанию» (Г. И. Щукина).

«Процесс обучения — это целенаправленное взаимодействие 
преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования 
учеников» (Ю. К. Бабанский).

Учение — это целенаправленная, осознанная активная познавательная 
деятельность ученика, заключающаяся в восприятии и овладении 

научными знаниями, в обобщении воспринятых фактов, в закреплении и 
применении полученных знаний в практической деятельности по 

заданиям учителя или на основе собственных познавательных 
потребностей.



Преподавание — это целенаправленная деятельность учителя по 
формированию у учащихся положительных мотивов учения, организации 
восприятия, осмысления излагаемых фактов и явлений, обеспечению 
умениями пользоваться полученными знаниями и умениями приобретать 
знания самостоятельно.



Таким образом, задачами процесса обучения являются:

•  стимулирование учебно-познавательной активности учащихся;
 

•  формирование познавательных потребностей;

•  организация познавательной деятельности обучающихся по овладению 
научными знаниями, умениями и навыками;

•   развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;

•  формирование учебных умений и навыков для последующего 
самообразования и творческой деятельности;

•  формирование научного мировоззрения и воспитание нравственно-
эстетической культуры.



Движущие силы и закономерности процесса обучения

Процесс обучения — сложный, диалектически развивающийся процесс. 
Движущими силами его являются противоречия. К неисчерпаемому 
противоречию как вечному двигателю познавательной активности ученика в 
процессе обучения относится противоречие между новыми познавательными 
задчами, выдвигаемыми процессом обучения (как учителем, так и самим 
учеником в самообразовании), и достигнутым уровнем знаний, умений и 
навыков.

К противоречиям процесса обучения относится противоречие между 
требованиями общества к уровню обученности и образованности учащихся и 
их познавательными возможностями.

Противоречие между известным и неизвестным является основой 
проблемного обучения.

Противоречием является и противоречие между фронтальным изложением 
учебного материала и индивидуальным его восприятием.



Противоречие между знаниями и умениями применять 
полученные знания в практической деятельности разрешается 
через обеспечение осознанности, понимания теории, на которой 
основаны все постепенно усложняющиеся упражнения (от вводных и 
копировочных до творческих)

Процесс обучения не только противоречивый, но и закономерный. 
Как известно, закономерность — это объективная устойчивая 
причинно-следственная связь между явлениями или процессами.



Функции и структура учебного процесса

Противоречия и закономерности учебного процесса детерминируют его 
функции. Целостный процесс обучения выполняет ряд важных 
функций. 
Во-первых, это образовательная функция. В соответствии с ней 
главное назначение процесса обучения заключается в том, чтобы:
•    вооружить учащихся системой научных знаний, умений и навыков 
(УУД) в соответствии с принятым стандартом образования;
•    научить  творчески  использовать  эти  знания,   умения  и  навыки в 
практической деятельности;
•    научить самостоятельно приобретать знания;
•    расширить общий кругозор для выбора дальнейшего пути 
получения образования и профессионального самоопределения.



Во-вторых, развивающая функция обучения. В процессе 
овладения системой знаний, умений (УУД) и навыков происходит 
развитие:
•    логического мышления (абстрагирование, конкретизация, 
сравнение, анализ, обобщение, сопоставление и др.);
•    воображения;
•    различных видов памяти (слуховой, зрительной, логической, 
ассоциативной, эмоциональной и т. п.);
•    качеств ума (пытливость, гибкость, критичность, креативность, 
глубина, широта, самостоятельность);
•    речи (словарный запас, образность, ясность и точность 
выражения мысли);
•    познавательного интереса и познавательных потребностей;
•    сенсорной и двигательной сфер.

Таким образом, реализация этой функции обучения обеспечивает 
развитый интеллект человека, создает условия для постоянного 

самообразования, разумной организации интеллектуальной 
деятельности, осознанного профессионального образования, 

творчества.



В-третьих, воспитывающая функция обучения.

Воспитывающая функция проявляется в обеспечении:
•    осознания учеником своей учебной деятельности как социально 
значимой;
•    формирования его нравственно-ценностных ориентиров в 
процессе овладения знаниями, умениями и навыками;
•    воспитания нравственных качеств личности;
•    формирования положительных мотивов учения;
•    формирования опыта общения между учащимися и 
сотрудничества с учителями в учебном процессе;
•    воспитательного воздействия личности учителя как примера для 
подражания.

Таким образом, овладевая знаниями об окружающей 
действительности и о себе, учащийся приобретает способность 

принимать решения, регулирующие его отношение к 
действительности.



Существуют различные подходы в определении структуры 
учебного процесса. Одним из таких подходов является 
соотнесение звеньев учебного процесса с этапами научного 
познания. При этом выделяются специфичные для учебного 
процесса звенья: 

•  подготовка к восприятию знаний

•  закрепление знаний и выработка на их основе умений и навыков

•  контроль за качеством усвоения содержания образования 

(М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Н. А. Сорокин, Ю. К. Бабанский, 
М. И. Махмутов )



Процесс обучения начинается с подготовки к восприятию новых 
знаний. 

Это звено предполагает актуализацию имеющихся знаний и умений 
для успешного решения учащимися новой познавательной задачи; 

развитие учителем интереса к предлагаемому на данном уроке 
материалу на основе проблемной ситуации, истории вопроса и т. п. и 
к предмету в целом.

После следует процесс восприятия новых знаний. 

Восприятие предполагает целостное отражение всего материала в 
сознании учащихся, однако уже в процессе восприятия учитель 
выделяет главное, существенное.



На основе умело организованного восприятия учебного материала 
учитель формирует научные понятия. 

Понятие — это форма абстрактного мышления, отражающая самые 
существенные признаки предмета или явления, а также устойчивые 
объективные внутренние связи между явлениями или предметами, 
выраженными в законах, закономерностях. 

Выделение главного облегчает формирование научных понятий.

Содержательный компонент отражает знания, накопленные 
человечеством в процессе развития науки. 

Содержание образования в современной школе — это 
систематизированная совокупность научных знаний, умений и 
навыков, отобранная в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.



Усвоенные знания являются и результатом обучения, и инструментом 
познавательной деятельности, инструментом мышления, в том числе 
и творческого, инструментом практической деятельности школьника.

Процессуальный компонент включает методы, приемы и средства, 
позволяющие освоить предлагаемое содержание.

Мотивационный компонент включает формирование у учащихся 
положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, 
которая побуждала бы их к упорной систематической работе. Мотивы 
придают учебной деятельности значимый смысл.

•  осознание роли содержания учебного материала

•  рациональная организация учебной деятельности

•  использование оценочной деятельности учителя и товарищей

•  развитие познавательного интереса



Психологические основы процесса учения раскрывает теория 
поэтапного формирования умственных действий П. Я. 
Гальперина, Н. Ф.Талызиной и др. 

Эти ученые рассматривает учение как систему определенных видов 
деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым 
знаниям и умениям. 

Центральным звеном данной концепции является действие как 
единица деятельности ученика, как единица любой человеческой 
деятельности. Выполнение действия предполагает наличие цели, 
которая реализуется на основе того или иного мотива. 

Действие всегда направлено на материальный предмет или 
идеальный объект.

Носителем действия всегда является человек — 
субъект действия, а всякое действие включает 
совокупность операций, выполняемых в 
определенном порядке и в соответствии с 
определенным правилом.



На первом этапе формируется мотивационная основа действий 
ученика, т. е. его отношение к цели и задачам предстоящего 
действия, к содержанию материала, который нужно усвоить. 

На втором — составляется схема ориентировочного действия. В 
процессе освоения действия она уточняется. 

Третий этап — формирование действия в материальной или 
материализованной форме, т. е. ученик сам производит действия по 
внешне представленным образцам (схеме). Именно этот этап 
обусловливает усвоение изучаемого материала.

Четвертый этап — «громкая социализованная речь», когда 
отпадает необходимость вещественного пользования 
ориентировочной схемой. Ее содержание раскрывается в речи, 
которая и выступает опорой для действия.



Пятый этап — формирование действий во «внешней речи про 
себя», происходит постепенное исчезновение звуковой стороны 
речи. 

Шестой этап характеризуется только предметным содержанием 
действия. На этом этапе действие приобретает автоматическое 
течение.

Значение этой концепции очень важно, так как помогает учителю 
глубже понять сущность учения и продуктивно организовать его. 
Она дополняет и уточняет раскрытые выше компоненты учебного 
процесса.


