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Аннотация. В статье раскрывается проблема процесса обучения, цель ко-

торого определяется стремлением обучающихся к познанию, осознанным и са-

мостоятельным приобретением знаний, умений и навыков. Активизация позна-

вательной деятельности требует от педагога умелого руководства ею, понима-

ния целесообразности применяемых форм, методов и средств обучения.  
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Повышение эффективности преподавания неразрывно связано с рациона-

лизацией учебной деятельности обучающихся, поисками образовательных тех-

нологий, методов обучения и методических приемов, обеспечивающих их по-

знавательную активность как важнейшую характеристику личности[4]. 

Психолого-педагогические исследования (С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Добры-

нин, А.А. Смирнов и др.) показывают, что активность обучающегося в учении и 

труде зависит от осознания им поставленной перед ним задачи и характера дей-

ствий, в выполнение которых он включается. Сознательное отношение к задаче 

и цели действия, в силу которого задача не только понимается, но и принимает-

ся, составляет внутреннее психологическое содержание умственной деятельно-

сти и поведения обучающегося. Анализ психологического содержания учебной 

деятельности обучающегося, в процессе которой формируется его профессио-

нальная направленность, имеет существеннейшее значение для всей учебной и 

воспитательной работы педагога [2]. 

В процессе обучения обучающийся выступает как психологически це-

лостная личность. Он не только изучает научные предметы и явления окружа-

ющего мира, но и формулирует свое; отношение к ним. В ходе учебной дея-

тельности у обучающегося активизируется мышление, выявляются интересы и 

склонности.  Активизация мыслительной деятельности обучающегося способ-

ствует развитию его самостоятельности, формированию его мировоззрения, 

усиливает взаимосвязь обучения и развития обучающегося. 

«Вооружение учащихся сознательными знаниями, – подчеркивает Ш.И. 

Ганелин, – зависит прежде всего от характера работы учителя, который должен 

разъяснять им цели и задачи предстоящей работы, пути ее выполнения и  тем 

самым вызвать интерес и внимание учащихся к ней» [1]. Работая по строго 

продуманному плану, по определенной программе, педагог стремится исполь-

зовать в учебной работе те методы и приемы, с помощью которых обучающие-

ся проявят наибольшую активность в познавательной деятельности, а, следова-

тельно, скорее поймут и усвоят материал урока. 



Психолого-педагогические исследования показывают, что обучающийся 

при умелой организации учебного процесса со стороны педагога овладевает 

обобщенными способами действий в усвоении материала. Это помогает обуча-

ющимся оперировать усвоенным материалом при овладении новыми знаниями 

[5; 7]. 

Правильный выбор педагогом методов обучения, умелое владение ими 

обеспечивает высокий уровень внимания обучающихся, их умственную актив-

ность, развитие их познавательных интересов и трудолюбия. 

Каковы психологические предпосылки, обеспечивающие активизацию 

познавательной деятельности обучающихся? 

Большое значение для развития у обучающихся любознательности и 

стремления глубоко овладеть знаниями имеет опора на чувственное познание 

мира, на обогащение сознания обучающегося представлениями об окружающей 

его действительности. 

Образный материал является прочной опорой для образования любых по-

нятий, их конкретизации и оперирования ими, для установления связей между 

ними в системе понятий. Следовательно, непосредственное наблюдение жизни 

и широкое использование наглядности в обучении – важнейшее условие глубо-

кого усвоения знаний и развития умственной активности обучающихся [3]. 

Однако, как показывают исследования Л.В. Занкова, Е.Н. Кабановой-

Меллер, З.П. Басмановой, М.В. Зверевой и других психологов, одного призна-

ния большой роли наглядности, на сегодняшний день интерактивной, в обуче-

нии еще недостаточно для решения проблемы сознательного и прочного усвое-

ния знаний. 

Взаимодействие чувственных и логических процессов в обучении прояв-

ляется по-разному – в зависимости от степени отвлеченности понятий от кон-

кретного содержания. Поэтому неумелое использование мультимедийных 

средств, неумело организованное взаимодействие чувственных и словесно-

логических процессов затрудняет, а иногда просто мешает усвоению знаний. 



Умелое использование мультимедийных средств в обучении, требует от 

педагога четкого представления о психологическом значении различных 

средств наглядности в зависимости от того, что они выражают и в какой мере 

могут быть использованы при формировании понятий различной степени аб-

стракции и обобщения на разных уровнях обучения. 

Прослеживая взаимоотношение образного и понятийного при формиро-

вании различного типа понятиймы определили, что соотношение образного и 

понятийного не остается неподвижным. Понятийное усваивается на основе об-

раза, но и образ, в свою очередь, подвергается изменениям под влиянием поня-

тийного: а) в содержании образа, картины существенное выдвигается на перед-

ний план, а несущественное отодвигается на задний план, б) под влиянием 

мыслительной работы происходят структурные изменения, свидетельствующие 

об осознании внутренних существенных связей между его компонентами. При 

усвоении обучающимися предметных понятий образ выполняет функцию носи-

теля понятия [3]. 

Характеристика сложного процесса усвоения понятий была бы неполной, 

если не учитывать роль возрастных особенностей обучающегося. 

Все это говорит о необходимости большего внимания со стороны педаго-

га к вовлечению каждого обучающегося в самостоятельную творческую дея-

тельность, обеспечивающую взаимодействие чувственных и словесно-

логических процессов, развитие образного и понятийного мышления в их един-

стве. Только в результате такой деятельности у обучающихся складываются 

устойчивые интересы и выявляются способности, помогающие активизировать 

их познавательную деятельность [6; 8]. 

Воображение, опираясь на широкую систему ассоциаций помогает уста-

новить и запомнить разносторонние связи в их сочетании. 

Развитие воображения обучающихся, обогащение их сознания новыми 

образами реальной действительности, недоступной непосредственному созер-

цанию, является необходимым условием продуктивной умственной работы, 

понимания изучаемого предмета, активизации познавательной деятельности.  



Теоретическое осмысление и усвоение знаний неразрывно связано с их 

воспроизведением. Сознательно оперируя усвоенными знаниями, обучающиеся 

более полно раскрывают содержание научных понятий, успешнее овладевают 

основами наук. 

Воспроизведение знаний может носить самый разнообразный характер в 

зависимости от содержания предмета и задач, которые ставятся перед обучаю-

щимися в ходе обучения. Умение обучающихся опереться при изучении нового 

материала на ранее усвоенные знания не только обеспечивает более глубокое 

понимание предмета, но и развивает мышление обучающегося, формирует 

навыки самостоятельного суждения. Сознательное и умелое использование пе-

дагогомзнанийобучающихся при изучении нового материала не только активи-

зирует интеллектуальную деятельность обучающихся, но и способствует фор-

мированию у них убеждения в правильности 'полученных знаний, стимулирует 

их к  дальнейшему познанию. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема развития самостоя-

тельности обучающихся. 

Самостоятельная работа – лучшее средство для борьбы с формализмом и 

догматизмом в знаниях обучающихся. Решение задач по пройденному разделу 

программы, ориентирующее обучающихся на самостоятельное применение по-

лученных знаний, способствует прочному сохранению в памяти усвоенных по-

нятий [5].  

Одной из причин таких недостатков в подготовке выпускников общеоб-

разовательной школы является односторонний подход ряда педагогов: они учи-

тывают формальные знания обучающихся, их правильность и полноту, но не 

обращают должного внимания на осмысление знаний, их связь и взаимодей-

ствие, на формировании системы понятий и развитие интересов обучающихся, 

на навыки мыслительной деятельности, приводящие к более глубокому позна-

нию изучаемых фактов и явлений. 
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Adstract:The article reveals the problem of the learning process, the purpose 

of which is determined by the desire of students to cognition, conscious and inde-

pendent acquisition of knowledge, skills and abilities. The activation of cognitive ac-

tivity requires the teacher to skillfully guide it, understand the expediency of the 

forms, methods and means of teaching used. 
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