
Закономерности и принципы 
обучения



• Закономерности обучения — это 
объективные, существенные, 
устойчивые, повторяющиеся связи 
между составными частями, 
компонентами процесса обучения.



Выделяют внешние и внутренние закономерности 
процесса обучения.

• Внешние закономерности характеризуют зависимость 
обучения от общественных процессов и условий: социально-
экономической, политической ситуации, уровня культуры, 
потребностей общества в определенном типе личности и уровня 
образования. 

• К внутренним закономерностям процесса обучения относятся 
связи между его компонентами: между целями, содержанием, 
методами, средствами, формами. Иначе говоря, это 
зависимость между преподаванием, учением и изучаемым 
материалом. Таких закономерностей в педагогической науке 
установлено довольно много, большая часть из них, как было 
сказано, действует только при создании обязательных условий 
обучения. Укажем на некоторые из них.

• Знание дидактических закономерностей о том, как протекает 
процесс обучения, наряду с психологическими и другими его 
характеристиками позволяет построить его оптимально в самых 
разных конкретных случаях.



Внутренние закономерности процесса обучения

• 1.Существует закономерная связь между обучением и 
воспитанием: обучающая деятельность преподавателя 
преимущественно носит воспитывающий характер. 
Воспитательное воздействие его зависит от ряда условий, в 
которых протекает обучение. Описание этих условий 
характеризует частные проявления указанной закономерности. 

• 2. Другая закономерность говорит о том, что есть зависимость 
между взаимодействием учителя и ученика и результатами 
обучения. Согласно этому положению обучение не может 
состояться, если нет взаимообусловленной деятельности 
участников процесса обучения, отсутствует их единство. 



Внутренние закономерности процесса 
обучения

• 3.Прочность усвоения учебного материала зависит от 
систематического прямого и отсроченного 
повторения изученного, от включения его в ранее 
пройденный и в новый материал. 

• 4.Развитие умственных умений и навыков учащихся 
зависит от  применения поисковых методов, 
проблемного обучения и других активизирующих 
интеллектуальную деятельность приемов и средств.



Принципы обучения

• Принципы обучения – это руководящие 
идеи, нормативные требования к 
организации и проведению 
дидактического процесса. Они носят 
характер самых общих указаний, 
правил, норм, регулирующих процесс 
обучения.



Принцип научности
• Принцип научности содержания и методов учебного процесса отражает 

взаимосвязь с современным научным знанием и практикой 
демократического устройства общества. Он предписывает, чтобы 
содержание обучения не противоречило объективным научным 
фактам, теориям, законам - современному состоянию наук. Этот 
принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе 
изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают 
элементам научного поиска, методам науки. 

• Принцип научности в реальной деятельности педагога реализуется 
через целый ряд правил, например: в процессе обучения ни в коем 
случае не следует сводить ознакомление учащихся с новыми идеями, 
восприятие нового к одному отдельному акту, а раскрывать каждое 
явление во все новых связях и отношениях; раскрывать перед 
учащимися генезис научного знания, методы и сложности научного 
познания; поощрять исследовательскую работу обучающихся и др.



Принцип связи обучения с практикой

• Принцип связи обучения с практикой предусматривает,  чтобы 
процесс обучения стимулировал учеников использовать 
полученные знания в решении практических задач, 
анализировать и преобразовывать окружающую 
действительность, вырабатывая собственные взгляды. 

• Для этого используются анализ примеров и ситуаций из 
реальной жизни, ознакомление учащихся с производством, 
общественными институтами, широко привлекается на уроках и 
внеклассных занятиях местный краеведческий материал и т.п.

• Одним из значимых каналов реализации принципа связи 
обучения с практикой, жизнью является активное подключение 
учащихся к общественно полезной деятельности, к 
использованию окружающей действительности и как источника 
знаний, и как области их практического применения, вовлечение 
в посильную трудовую и другие виды деятельности.



Принцип систематичности и 
последовательности

• Принцип систематичности и последовательности предполагает 
преподавание и усвоение знаний в определенных порядке, системе. Он 
требует логического построения как содержания, так и процесса 
обучения, что выражается в соблюдении ряда правил. Например, 
первое — изучаемый материал планируется, делится на логические 
разделы — темы, устанавливая порядок и методику работы с ним; 
второе — в каждой теме надо установить содержательные центры, 
выделить главные понятия, идеи, структурировать материал урока; 
третье — при изучении курса устанавливаются внешние и внутренние 
связи между теориями, законами, фактами. 

• Требование систематичности и последовательности в обучении 
нацелено на сохранение преемственности содержательной и 
процессуальной сторон обучения, при которой каждый урок — это 
логическое продолжение предыдущего как по содержанию изучаемого 
учебного материала, так и по характеру, способам выполняемой 
учениками учебно-познавательной деятельности. Следуя этому 
положению исходные понятия изучаются раньше, а тренировочные 
упражнения, как правило, следуют за изучением теории.



Принцип доступности
• Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся, 

анализа материалах точки зрения их реальных возможностей и такой 
организации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, 
моральных, физических перегрузок. Еще Я.А. Коменский дал несколько 
правил этого принципа: 

• переходить от изучения того, что близко (история родного края), к тому, 
что далеко (всеобщая история); 

• переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

• Непосильный для данного возраста и уровня подготовленности 
обучающихся учебный материал вызывает их быстрое утомление, 
снижение мотивационного настроя на учение, ослабевает волевое 
усилие и как следствие - падает работоспособность школьников. Но и 
излишнее упрощение учебного материала, системы заданий приводит к 
падению интереса учащихся к учению, искусственно тормозится 
развитие учащихся. 

• Л.В. Занков ввел принцип обучения на высоком уровне трудности. Но и 
он отвечает принципу доступности: обучать в зоне ближайшего 
развития, т.е. на том уровне, которого ребенок может достичь под 
руководством взрослого.



Принцип наглядности
• Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в 

дидактике — означает, что эффективность обучения зависит от 
целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и 
переработке учебного материала. Это «золотое правило» 
дидактики сформулировал еще Я. Коменский. 

• В процессе обучения детям надо дать возможность наблюдать, 
измерять, проводить опыты, практически работать — через это 
вести к знанию. Если нет возможности дать реальные предметы 
на всех этапах педагогического процесса, используются 
наглядные средства: модели, рисунки, лабораторное 
оборудование и пр. Однако использование наглядности должно 
быть в той мере, в какой она способствует формированию 
знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа 
с предметами должны вести к очередной ступени развития, 
стимулировать переход от конкретно-образного и наглядно-
действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому.



Виды наглядности
Виды наглядности по линии возрастания их абстрактности можно, 

согласно концепции ТА. Ильиной, подразделить на: 
• естественную наглядность (предметы объективной реальности); 
• экспериментальную наглядность (опыты, эксперименты); 
• объемную наглядность (макеты, фигуры и т.п.); 
• изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки); 
• звуковую наглядность (магнитофон); 
• символическую и графическую наглядность (карты, графики, 

схемы, формулы); 
• внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 



Принцип сознательности и активности 
учащихся в обучении

• Принцип сознательности и активности учащихся в обучении — один из главных 
принципов современной дидактической системы, согласно которой обучение 
эффективно тогда, когда ученики проявляют познавательную активность, 
являются субъектами деятельности включаются в процесс самостоятельного 
добывания знаний. 

• Учащиеся должны осознавать личностную значимость учения и владеть 
приемами учебной работы, умениями оперирования знаниями в вариативных 
ситуациях учебной деятельности. 

• Активности и сознательности учащихся в процессе обучения можно 
добиться, если: 

• опираться на интересы учащихся и одновременно формировать мотивы учения, 
среди которых на первом месте — познавательные интересы, 
профессиональные склонности; 

• включать учеников в решение проблемных ситуаций, в проблемное обучение, в 
процесс поиска и решения научных и практических проблем; 

• использовать такие методы обучения, как дидактические игры, дискуссии; 
• стимулировать коллективные формы работы, взаимодействие учеников в 

учении. 



Принцип прочности
• Принцип прочности требует, чтобы знания прочно закреплялись в памяти учеников, стали 

бы частью их сознания, основой привычек и поведения. Психология учит, что запоминание и 
воспроизведение зависят не только от материала, но и от отношения к нему. Поэтому для 
прочного усвоения требуется сформировать позитивное отношение, интерес к изучаемому 
материалу. 

• Есть и другие правила этого принципа, а именно: 
• прочное усвоение происходит, если ученик проявляет интеллектуальную, познавательную 

активность; 
• для прочного усвоения надо правильно организовать количество и периодичность 

упражнений и повторения материала, учесть индивидуальные различия; 
• прочность знаний обеспечивается, когда материал структурируется, выделяется главное, 

обозначаются логические связи; 
• прочность знаний обеспечивается систематическим контролем над результатами обучения, 

проверкой и оценкой. 

• Принцип прочности в первую очередь связывается со смысловой памятью, на основе 
которой в обучении ранее усвоенные знания, навыки и умения вводятся в структуру личного 
опыта школьника, а также с самостоятельным добыванием знаний, которые прочно оседают 
в сознании и постепенно переходят в убеждения. 

• Реализация принципа прочности обучения в реальной педагогической практике 
осуществляется через упражнения в применении знаний, навыков и умений, обсуждения и 
дискуссии, доказательства и аргументированные выступления и т.п.



Принцип рационального сочетания 
коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы

• В процессе обучения учитель может и должен 
использовать самые разнообразные формы 
организации обучения: урок, экскурсии, практикумы, а 
также различные способы взаимодействия учащихся 
в учебном процессе: индивидуальную работу, работу 
в постоянных и сменных парах, в малых и больших 
группах. Кроме того, обучение можно осуществлять в 
разнообразных видах деятельности детей вне урока: 
в походах, поездках, кружках, клубах, различных 
объединениях по интересам и других


