
Обучение в целостном 
педагогическом процессе



Понятие о дидактике 
• Дидактика (от греч. didaktikos — поучающий) — часть 

педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и 
образования. 

• Впервые, насколько известно, это слово появилось в 
сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (1571 —1635) 
для обозначения искусства обучения. Аналогичным образом, 
как «универсальное искусство обучения всех всему», трактовал 
дидактику и Я. А. Коменский. 

• В начале XIX в. немецкий педагог И. Гербарт придал дидактике 
статус целостной и непротиворечивой теории воспитывающего 
обучения. 

• Неизменными со времен В. Ратке остаются основные задачи 
дидактики — разработка проблем чему учить и как учить. 

• Современная наука интенсивно исследует также проблемы: 
когда, где, кого и зачем учить.



• Основными категориями дидактики 
являются преподавание, учение, 
обучение, образование, знания, умения, 
навыки, а также цель, содержание, 
организация, формы, методы, средства, 
результаты (продукты) обучения.



Дидактика — наука об обучении и образовании, их 
целях, содержании, методах, средствах, 
организации, достигаемых результатах.

    Преподавание — упорядоченная деятельность 
педагога по реализации цели и задач обучения, 
обеспечение информирования, восприятия, 
осознания, усвоения, упрочения и практического 
применения знаний.

    Учение — процесс собственной деятельности 
учащегося, в ходе которого на основе познания, 
упражнения и приобретенного опыта у него 
возникают новые знания, умения, формы 
деятельности и поведения, совершенствуются ранее 
приобретенные.



Категории дидактики 
• Обучение — совместная деятельность педагога и учащихся, 

упорядоченное их взаимодействие, направленное на 
достижение поставленной цели.

• Образование — система приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений, навыков, способов мышления.

• Знания — отражение познаваемого мира в мысли человека, 
совокупность идей, в которых выражается теоретическое 
овладение определенным предметом.

• Умения — овладение способами (приемами, действиями) 
применения усвоенных знаний на практике.

• Навыки — умения, доведенные до автоматизма, высокой 
степени совершенства.



Структура процесса обучения

• Цель (учебная, образовательная)—то, к чему стремится 
обучение, будущее, на которое направлены его усилия.

• Содержание (обучения, образования) — система научных 
знаний, практических умений и навыков, способов 
деятельности и мышления, которыми учащимся 
необходимо овладеть в процессе обучения.

• Организация — упорядочение дидактического процесса 
по определенным критериям, придание ему необходимой 
формы с целью наилучшей реализации поставленной 
цели.



Структура процесса обучения

• Форма (от лат. forma — внешний вид, оболочка)—способ 
существования учебного процесса, оболочка для его 
внутренней сущности, логики и содержания. Выбор формы 
обучения связан с количеством обучаемых, временем и местом 
обучения, порядком его осуществления и т. п.

• Метод (от лат. metodos — путь, способ) — путь достижения 
(реализации) цели и задач обучения.

• Средство — предметная поддержка учебного процесса. 
Средствами являются голос (речь) педагога, его мастерство в 
широком смысле, учебники, классное оборудование и т. д. Для 
поддержки учебного процесса используются разнообразные 
технические средства.

• Результаты (продукты обучения) — то, чего достигает 
обучение, конечные следствия учебного процесса, степень 
реализации намеченной цели.



Зона ближайшего и уровень актуального развития 
• Зона ближайшего развития — уровень развития, достигаемый ребенком 

в процессе его взаимодействия со взрослым, реализуемый 
развивающейся личностью в ходе совместной деятельности со взрослым, 
но не проявляющийся в рамках индивидуальной деятельности. 

• Понятие «зона ближайшего развития» было введено Л. С. Выготским, с 
одной стороны, для того, чтобы подчеркнуть принципиальную 
особенность развития личности на ранних стадиях онтогенеза, когда 
ребенок усваивает и присваивает накопленный социальный опыт, прежде 
всего, путем партнерского деятельностного и коммуникативного 
взаимодействия со взрослым, а с другой — для того, чтобы качественно 
развести актуальный уровень развития ребенка, который 
проявляется им в индивидуальной деятельности и тот, более высокий 
уровень развития, который реализуется развивающейся личностью, но 
лишь в рамках совместной деятельности со взрослым, выступая как 
«область несозревших, но созревающих процессов» (Л. С. Выготский).

•  Для определения перспективы развития необходимо знать «завтрашний 
день развития» ребенка, а он определяется именно измерением зоны 
ближайшего развития. 



Современную дидактику характеризуют 
следующие особенности:

• 1. Методологическую основу ее составляют объективные 
закономерности философии познания (гносеологии), благодаря чему 
современная дидактика смогла преодолеть односторонний подход к 
анализу и интерпретации процесса обучения, присущий философским 
системам прагматизма, рационализма, эмпиризма, технократизма. 
Нынешняя концепция основывается на системном подходе к 
пониманию процесса обучения, согласно которому чувственное 
восприятие, понимание и усвоение знаний, практическая верификация 
приобретенных знаний и умений должны быть органически слиты в 
познавательном процессе, учебной деятельности. Выдвигая 
требование развития и одновременного взаимодействия чувств, 
мышления и практической деятельности в познании, современная 
дидактическая система стремится к ликвидации типичного для 
гербартианства и прогрессивизма противоречия между теорией и 
практикой, между знаниями и умениями, между способностями к 
описанию и изменению действительности и, наконец, между объемами 
знаний, получаемых целиком от учителя и приобретаемых учащимися 
самостоятельно.



• 2. В современной дидактической системе сущность 
обучения не сводится ни к передаче учащимся 
готовых знаний, ни к самостоятельному преодолению 
затруднений, ни к собственным открытиям учащихся. 
Ее отличает разумное сочетание педагогического 
управления с собственной инициативой и 
самостоятельностью, активностью школьников. 
Современная дидактика стремится к разумному 
рационализму. Ее кредо и главная цель — выводить 
учащихся на заданный уровень обучения с 
минимальными затратами времени, сил, средств.



• 3. Иным стал подход к определению содержания обучения, изменились 
принципы формирования учебных планов и программ, составления 
учебных курсов. Гербартисты, разрабатывая программы, вообще не 
учитывали запросы, потребности и интересы учащихся, переоценивали 
значение «книжного знания» для интеллектуального развития, а 
прогрессивисты, формируя стратегию обучения, больше полагались на 
спонтанные интересы и ситуативную активность учащихся. В 
результате программы определяли лишь общие контуры образования, 
а отдельные учебные предметы появлялись лишь в старших классах. 
Такой подход имел как положительные, так и отрицательные стороны. 
Позитивным в нем было то, что учащиеся, работая самостоятельно и 
без спешки, получали основательную подготовку в избранной области, 
однако их образование, ограниченное узким кругом проблем, было 
неполным. Положительные качества прежних программ новая 
дидактика стремится сохранять и приумножать. Сегодня 
дифференцированные учебные планы, программы, курсы 
распространились во всем мире. Одновременно углубляются процессы 
интеграции учебных курсов, адаптации их к разнообразным 
потребностям и интересам учащихся.



• 4. Набирают силу прогрессивные тенденции 
технологизации обучения и образования. Из 
накопившегося опыта и знаний извлечен 
поучительный вывод: нельзя создать универсальную 
систему обучения, одинаково пригодную для 
решения всех учебно-воспитательных задач во всех 
случаях. Должна быть гибкая система отдельных 
технологий, специально созданных для разрешения 
конкретных проблем. Наиболее целесообразные 
технологические решения могут Существенно 
ускорить и облегчить процесс приобретения знаний, 
умений, навыков, способов мышления и 
деятельности.



• В процессе обучения создаются продукты разного качества. Для 
их определения, анализа и измерения разработаны различные 
критерии. Общую характеристику эффективности 
(продуктивности, производительности) и достигнутых 
результатов принято давать через уровни обучения (или 
усвоения) — дидактическая характеристика и уровни 
познавательной активности учащихся — психологическая 
характеристика. Первая указывает преимущественно на 
достигнутые результаты, а вторая — на пути их достижения; обе 
характеристики близки между собой и взаимно дополняют одна 
другую. Проф. В. П. Беспалько предложил выделять следующие 
уровни познавательной активности учащихся: информационный 
(репродуктивный), проблемный, эвристический, 
исследовательский. В зависимости от того, какую 
познавательную активность развивает учащийся, он достигает 
одного из уровней обучения. В несколько упрощенном виде 
результативность обучения следующая.



• Под дифференциацией содержания образования понимается не дальнейшее 
выделение новых учебных предметов, а создание уже на уровне 
существующего лучших условий для эффективного обучения различных групп 
обучаемых. Как известно, у каждого человека своя цель овладения школьным 
содержанием, у детей разные способности, возможности, жизненные планы. 
Одни выберут для себя гуманитарный профиль, другие — естественно-
математический или художественный. Одни будут учиться в школах с 
углубленным изучением предметов, другие с теми же предметами ознакомятся 
поверхностно. Разумеется, содержание образования для каждого уровня нужно 
сделать дифференцированным, максимально приспособленным к 
возможностям и запросам учащихся.

• Интеграция — процесс и результат становления целого на основе выявления 
важных связей между относительно независимыми частями, отдельными 
школьными предметами. Интеграция сопровождается процессами организации 
знания, цель которой — объединение областей знаний, унификация их, 
уплотнение, свертывание информации. Интеграция может проявляться на 
различных уровнях: внутрипредметном — как упорядочение содержания 
отдельного учебного предмета вокруг основного ядра и межпредметном — на 
основе методов или общих принципов родственных учебных предметов.



• Благодарю за внимание!


