
Педагогические принципы 



Принципы обучения 

— это общие руководящие идеи, исходные 
нормативные требования к организации 
учебного процесса, которые учитываются 
во всех его компонентах.  

    Они возникают на основе исторического 
опыта и формулируются в результате 
научного исследования учебного процесса 
в его многообразных проявлениях. 



Известны формулировки этих принципов, 
предлагавшиеся Я.А. Коменским, К.Д. 
Ушинским и другими выдающимися 

педагогами. В современной педагогике в 
качестве основных предлагаются следующие 

дидактические принципы: 

• научности; 
• связи теории с практикой; 
• системности; 
• доступности; 
• наглядности, разнообразия методов; 
• активности обучаемых; 
• прочности усвоения знаний, умений и навыков в 

сочетании с опытом творческой деятельности. 
 



Принцип научности 

• Он реализуется в анализе учебного материала, выделении в нем 
важных идей, использовании достоверных научных знаний, фактов 
и примеров, а также стандартных научных терминов. Реализация 
этого принципа требует от преподавателя… 

•  - исправлять фактические ошибки учащихся и организовывать на 
учебном занятии поиск и исправление таких ошибок; 

•  - применять новейшую научную терминологию, не пользоваться 
устаревшими терминами; 

•  - быть в курсе последних научных достижений в своем предмете; - 
поощрять исследовательские работы школьников;  

• - находить возможность знакомить школьников с техникой 
экспериментальной работы, алгоритмом решения изобретательских 
задач, использования справочных материалов, архивных 
документов, с обработкой первоисточников. 

 



Принцип связи теории с практикой 

• как раз и нацеливает на необходимость 
постоянного сомнения и проверки 
теоретических положений с помощью 
надежного критерия практики. Этот 
принцип требует, чтобы в учебном 
заведении не было ни одного занятия, 
жизненный смысл которого не был бы 
ясен для обучаемого. 



Принцип системности 
• Этот принцип  требует, чтобы преподавание велось в определенном порядке, 

системе, было построено в строгой логической последовательности. Это означает, 
что изучаемый материал должен четко планироваться, делиться на законченные 
разделы, модули, шаги, в каждой учебной теме следует устанавливать идейные 
центры, главные понятия, подчиняя им все другие части урока.  

• Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 
назвать следующие: 

•  - использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся 
системы знаний; 

•  - разделять содержание учебного материала на логические завершенные части 
(т.е. применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части 
(шаги, этапы) и приучать к этому учащихся; 

•  - не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 
нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить 
неуспеваемость; 

• - изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 
применения. 

• По мысли Коменского, процесс обучения должен вестись в строгой 
последовательности, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и пролагало 
дорогу к завтрашнему. 



Принцип доступности 
• предлагает обеспечивать соответствие обучения уже накопленным знаниям 

и индивидуальным особенностям обучаемых. Вместе с тем обучение не 
должно оказываться излишне легким, оно должно вестись на оптимальном 
уровне трудности с учетом интересов, жизненного опыта обучаемых. 
Следует помнить, что эффективный преподаватель учит своих 
воспитанников самим находить истину, приобщая их к процессу се поиска, а 
неэффективный просто провозглашает истину, часто оставляя ее 
недоступной для понимания слушателей. 

• Формулируя принцип доступности, Я.А. Коменский советовал идти в 
обучении от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к 
сложному, оттого, что близко, к тому, что далеко. 

• Наиболее трудными для усвоения являются, как правило, наиболее общие, 
универсальные понятия фундаментальных дисциплин. Поэтому 
преподаватели специальных, прикладных дисциплин должны вносить свой 
посильный вклад в усвоение универсальных понятий, иллюстрируя 
проявления всеобщего в особенном и единичном. Тем самым они будут 
способствовать и более углубленному пониманию материала специальных 
дисциплин. 

• Процесс обучения нельзя искусственно ускорять. Следует помнить, что 
возможности обучаемых не беспредельны и что сокровищница знаний 
наполняется не в одночасье. Поспешать в этом деле нужно медленно. 
 



Принцип наглядности 
• - один из старейших и важнейших в дидактике. Коменский называл его «золотым правилом» 

обучения. 

• Как ясно из его названия, это правило требует прежде всего использовать для повышения 
эффективности обучения средства наглядности, опираться на органы зрения. Но было бы 
ошибочно считать, что требования этого правила исчерпываются этим. Его содержание 
трактуется гораздо шире. Оно предполагает привлечение всех имеющихся у человека органов 
чувств к восприятию учебного материала. Глубинный смысл «золотого правила» состоит в 
следующем: следует представлять обучаемым все, что видимо, — для восприятия зрением, 
слышимое — слухом, подлежащее вкусу — с помощью вкуса, доступное осязанию — путем 
осязания. При этом необходимо помнить, что самым информативным из всех пяти органов 
чувств является именно зрение, поставляя человеку до 80% всей информации. Это утверждает 
и известная китайская пословица, гласящая, что лучше один раз увидеть, чем тысячу раз 
услышать. 

• Вот некоторые из правил эффективной реализации принципа наглядности: 

•  - использовать в обучении закономерность, согласно которой запоминание предметов, 
представленных наглядно (например, на моделях или картинках), происходит лучше, чем, 
если они описаны только в словесной форме; 

• - используя средства наглядности, не увлекаться чрезмерным количеством наглядных 
пособий;  

• - при использовании средств наглядности не ограничиваться только их показом, а пояснять и 
комментировать наглядный материал;  

• - тщательно готовить виды наглядности к применению, продумывая сопутствующие им 
дидактические приёмы;  

• - в подборе средств наглядности учитывать возрастные особенности обучающихся.  

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obuchenie.html


Принцип сознательности и 
активности 

• нацелен на формирование у учащихся мотивации учения, познавательных 
потребностей, убеждённости в необходимости изучения материала, 
интереса в учении. Суть принципа в том, что педагог должен добиваться 
понимания (а не механического заучивания) учениками теоретического 
материала и осмысливания ими практических действий, побуждать их к 
активным учебным действиям, стимулировать самостоятельность в 
познании.  

• В качестве рекомендаций по практическому применению этого принципа 
можно привести следующие правила:  

• - использовать возможности взаимообучения; 
•  - организовывать соревнование и партнёрство учащихся; 
•  - обеспечивать условия для коллективного поиска правильного ответа; - 

вводить в учебный процесс занимательные задания, игровые элементы; 
•  - учить находить второстепенное и главное в изучаемом материале; - 

использовать в обучении реальные жизненные ситуации и требовать от 
учащихся самостоятельного понимания, видения различий между 
наблюдаемыми в жизни фактами и их научным объяснением.  
 



Принцип прочности усвоения 
знаний 

• требует, чтобы содержание обучения 
надолго закреплялось в сознании 
обучаемых, становилось основой их 
поведения. Этот результат достигается 
только при условии, если обучаемый 
проявляет познавательную активность, 
если организуется систематическое 
повторение материала, а также 
обеспечивается систематический контроль 
результатов обучения, их измерение. 


