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ВВЕДЕНИЕ 

Истории мировой педагогической мысли и практике обучения известны 

самые разнообразные формы организации обучения. Их возникновение, разви-

тие, совершенствование и постепенное отмирание отдельных из них связано с 

требованиями, потребностями развивающегося общества. Каждый новый исто-

рический этап в развитии общества накладывает свой отпечаток и на организа-

цию обучения. В результате педагогическая наука накопила значительный эм-

пирический материал в этой области. 

Вся отечественная и общеобразовательная, и профессиональная школа дли-

тельное время, особенно в застойный период, была ориентирована на обучение 

молодежи, которая в массе своей учиться не хотела – образование в обществе 

того времени было фактически не востребованным, мотивация к учению у 

школьников и студентов была низкой. Отсюда сложилась та ориентация учеб-

но-воспитательного процесса, что педагог «тянет» учащегося, студента к зна-

ниям. И вот из стремления заставить обучаемых осваивать учебный материал 

их аудиторная учебная нагрузка доводилась и в общеобразовательной школе, и 

в профессиональных учебных заведениях всех уровней до 40-50 часов в неде-

лю. А оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

такой ситуации как раз и являлась классно-урочная система, которая давно уже 

во всем мире зовется «обучение в коробке для яиц». Она была чрезвычайно 

удобна тем, что материал подается малыми дозами. Учащиеся, студенты все 

время находятся под контролем преподавателя (а преподаватель, добавим, под 

контролем руководителя учебного заведения и инспектора). 

В современных социально-экономических условиях ситуация принципиально 

меняется. В рыночной экономике знания, квалификация становятся главным 

капиталом специалиста. Исчезают проблемы дисциплины и мотивации уча-

щихся и студентов к учению – они сами хотят учиться. Во главу угла ставится 

самостоятельная работа обучающегося, самоорганизация его учебной деятель-

ности. Учебно-воспитательный процесс коренным образом преображается: по-

зиция «учитель как бы впереди ученика» должна поменяться на позицию «уче-



 4 

ник как бы впереди» (кроме, конечно, начальной школы). Учитель, преподава-

тель должен сориентировать, направить учащегося, студента – вводными и об-

зорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» для самостоятельной ра-

боты и время от времени консультировать, подправлять в его самостоятельном 

движении от незнания к знанию – посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, организацией учебной работы в интерактивных формах, в малых 

группах и командах, игр и т.д. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является рассмотрение 

и классификация современных видов и форм процесса обучения. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических источников по проблеме. 

2. Рассмотрение различных подходов к классификации форм процесса 

обучения. 

3. Разработка некоторых форм процесса обучения. 

4. Анализ выявленных в ходе работы данных, разработка рекомендаций 

по использованию результатов данной работы. 

Объектом исследования: являются виды и формы процесса обучения. 

Предметом исследования: являются конкретные виды форм процесса 

обучения. 

Гипотеза исследования следующая: при применении многообразия со-

временных видов и форм процесса обучения, произойдет смещение акцентов в 

сторону самоучения и самостоятельной работы обучающихся, развития дис-

тантного обучения и нетрадиционных форм учебных занятий, что приведет к 

мотивации обучающихся на самооценивание.  

 

 

 

Глава 1. Теоритические основы видов и форм процесса обучения  
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1.1 Виды обучения  

Следует отметить, что проблема видов обучения не нашла еще достаточ-

ного отражения в современной педагогической литературе. В то же время це-

лый ряд авторов разделяют подход, согласно которому под ними понимается 

специфическая организация учебного процесса, раскрывающая подход к пере-

даче обучаемым системы знаний, навыков и умений. В этом случае в педагоги-

ческой литературе они объединены в две относительно самостоятельные груп-

пы – объяснительно-иллюстративного и проблемного обучения.Объяснительно-

иллюстративный вид обучения является основным видом обучения в отечест-

венной школе различных образовательных уровней. Он предполагает доведе-

ние учебной информации с последующим ее объяснением в сочетании с на-

глядным представлением изучаемого материала. Главными инструментами та-

кого обучения выступают слушание, понимание (восприятие) и запоминание. К 

тому же оно опирается на имеющийся у учащихся опыт (чувственный и логи-

ческий, опыт рассуждений), а также включает в себя создание нового опыта. 

Такой подход к организации учебного процесса иногда также называют тради-

ционным Понять учебный материал, предъявляемый таким способом — значит 

воспроизвести в сознании (в речи, на практике) излагаемую ситуацию, проде-

лать те познавательные операции (сравнение, анализ, моделирование и т. п.), 

без которых объяснение не существует. При этом важно, чтобы учащийся соз-

навал, почему производятся именно эти операции в данной последовательно-

сти, а также, чтобы воспроизведение (словесное или практическое) не было 

шаблонным, связанным лишь с одинаковой языковой или практической фор-

мой.Разные уровни понимания отличаются широтой переноса получаемых зна-

ний в новые (для учащихся) учебные ситуации. Объяснение, например, может 

исходить из фактов и приводить к обобщениям (законам, принципам) на основе 

индуктивного подхода к изложению учебного материала. А может, напротив, 

на основе обобщения выявлять сущность фактов, чувственных данных, пред-

ставляя собой дедуктивное объяснение. Однако в чистом виде индуктивное или 
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дедуктивное объяснение встречаются редко - обычно они сочетают-

ся.Различают также аналитические и синтезационные пути объяснения и иллю-

страции. При первом педагоги исходят из того, к чему требуется прийти на 

учебном занятии, а при втором — из описания ситуации. Чаще всего встречает-

ся сочетание этих путей. В то же время в современной дидактике все чаще под-

черкиваются преимущества так называемого анализа через синтез, т.е. анализа 

учебного материала с точки зрения того, к чему необходимо прий-

ти.Объяснительно-иллюстративный вид обучения имеет ряд важных преиму-

ществ. Считается, что он экономит время, сберегает силы педагогов и учащих-

ся, облегчает понимание сложных знаний, обеспечивает достаточно эффектив-

ное управление учебным процессом. В то же время отмечается, что в этом слу-

чае учащимся преподносятся как бы «готовые знания», что освобождает их от 

необходимости самостоятельно и продуктивно мыслить. Этот недостаток уст-

раняется в результате опоры на положения проблемного вида обучения. В ос-

нову проблемного обученияоложена идея самостоятельного формирования не-

обходимых знаний, навыков и умений в процессе решения учебно-

познавательных задач (проблем), что формирует и развивает творческое мыш-

ление и познавательную активность обучаемых. В этом и заключается его глав-

ное отличие от традиционного объяснительно-иллюстративного.В основе орга-

низации проблемного обучения лежит личностно-деятельностный подход к ор-

ганизации процесса обучения, приоритет поисковой учебно-познавательной 

деятельности учащихся, т.е. открытия ими под руководством обучающего вы-

водов науки, способов действия, изобретения новых предметов или способов 

приложения знаний к практике. Однако в этом случае важно учитывать, что и 

при объяснительно-иллюстративном обучении также не исключаются элементы 

поисковой деятельности учащихся, особенно при изучении предметов естест-

венно-математического цикла, само содержание которых предполагает решение 

задач, наблюдение и обобщение. В то же время фронтальное изложение и пере-

дача педагогом готовых выводов науки доминирует, особенно в предметах гу-

манитарного цикла.Следует учитывать, что проблемное обучение предполагает 
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отличную от традиционного структуру учебного занятия, состоящую из трех 

компонентов:актуализации опорных знаний и способов действия;выявления и 

усвоения новых понятий;применения открытых знаний с целью формирования 

умений и навыков в конкретной сфере учебной или профессиональной деятель-

ности.Считается, что именно такая структура учебного занятия обеспечивает 

реализацию образовательной (познавательной), развивающей и воспитываю-

щей функций обучения. Вместе с тем важно учитывать, что проблемное обуче-

ние не поглощает всего учебного процесса - не всякий учебный материал со-

держит проблемное знание и не всякое проблемное знание можно представить 

в форме познавательной задачи или противоречивого суждения. Вот почему 

при постановке новых познавательных (учебных) проблем обязательно необхо-

димо руководствоваться принципом целесообразности.Важнейшим условием 

реализации возможностей рассматриваемого вида обучения стала дифферен-

циация его содержания путем варьирования структуры знаний, появления ва-

риативных и альтернативных программ и учебников для учащихся разного 

уровня развития. В результате в последние годы педагогами используется мо-

делирование содержания, внедрение имитационной игры, применение гибких 

технологий обучения, переход от массово-репродуктивного к индивидуально-

творческому подходу в организации процесса обучения и другие отечественные 

и зарубежные дидактические разработки  

1.2 Функции форм обучения  

Необходимость комплексной реализации всех компонентов содержания 

образования и направленность педагогического процесса на всестороннее, 

творческое саморазвитие личности школьника обусловливают функции обуче-

ния: образовательную, воспитательную и развивающую. При этом образова-

тельная функция связана с расширением объема, развивающая — со структур-

ным усложнением, а воспитательная — с формированием отношений 

(В.В.Краевский).Образовательная функция . Основной смысл образовательной 



 8 

функции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, 

навыков и ее использовании на практике .Научные знания включают в себя 

факты, понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В 

соответствии с образовательной функцией они должны стать достоянием лич-

ности, войти в структуру ее опыта. Наиболее полная реализация этой функции 

должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их проч-

ность и действенность. Это требует такой организации процесса обучения, что-

бы из содержания учебного предмета, отражающего соответствующую область 

научного знания, не выпадали элементы, важные для понимания основных идей 

и существенных причинно-следственных связей, чтобы в общей системе знаний 

не образовывались незаполненные пустоты. Знания должны особым образом 

упорядочиваться, приобретая все большую стройность и логическую соподчи-

ненность, чтобы новое знание вытекало из ранее усвоенного и пролагало путь к 

освоению последующего .Конечным результатом реализации образовательной 

функции является действенность знаний, выражающаяся в сознательном опе-

рировании ими, в способности мобилизовать прежние знания для получения 

новых, а также сформированность важнейших как специальных (по предмету), 

так и общеучебных умений и навыков.Умение как умелое действие направляет-

ся четко осознаваемой целью, а в основе навыка, т.е. автоматизированного дей-

ствия, лежит система упрочившихся связей. Умения образуются в результате 

упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности и предусмат-

ривают ее постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы мно-

гократные упражнения в одних и тех же условиях.Осуществление образова-

тельной функции неразрывно связано с формированием навыков работы с кни-

гой, справочной литературой, библиографическим аппаратом, организации са-

мостоятельной работы, конспектирования и др.Воспитательная функция  вос-

питывающий характер обучения — отчетливо проявляющаяся закономерность, 

действующая непреложно в любые эпохи и в любых условиях. Воспитательная 

функция органически вытекает из самого содержания, форм и методов обуче-

ния, но вместе с тем она осуществляется и посредством специальной организа-
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ции общения учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспи-

тывать определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности. 

Формирование личности вообще невозможно без усвоения системы нравствен-

ных и других понятий, норм и требований.Обучение воспитывает всегда, но не 

автоматически и не всегда в нужном направлении, поэтому реализация воспи-

тывающей функции требует при организации учебного процесса, отборе со-

держания, выборе форм и методов исходить из правильно понятых задач вос-

питания на том или ином этапе развития общества. Важнейшим аспектом осу-

ществления воспитывающей функции обучения является формирование моти-

вов учебной деятельности, изначально определяющих ее успеш-

ность.Развивающая функция так же как воспитывающая функция, развиваю-

щий характер обучения объективно вытекает из самой природы этого социаль-

ного процесса. Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако раз-

вивающая функция осуществляется более эффективно при специальной на-

правленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее развитие 

личности. Эта специальная направленность обучения на развитие личности 

ученика получила закрепление в термине "развивающее обучение" В контексте 

традиционных  подходов к организации обучения осуществление развивающей 

функции, как правило, сводится к развитию речи и мышления, поскольку 

именно развитие вербальных процессов нагляднее других выражает общее раз-

витие ученика. Однако это сужающее развивающую функцию понимание на-

правленности обучения упускает из виду, что и речь, и связанное с нею мыш-

ление эффективнее развиваются при соответствующем развитии сенсорной, 

эмоционально-волевой, двигательной и мотивационно-потребностной сфер 

личности. Таким образом, развивающий характер обучения предполагает ори-

ентацию на развитие личности как целостной психической системы.Начиная с 

60-х гг. в педагогической науке разрабатываются различные подходы к по-

строению развивающего обучения. Л.В. Занков обосновал совокупность прин-

ципов развития мышления в процессе обучения: увеличение удельного веса 

теоретического материала; обучение в быстром темпе и на высоком уровне 
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трудности; обеспечение осознания учащимися процесса учения. А.М. Матюш-

кин, М.И. Махмутов и другие разрабатывали основы проблемного обучения. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предложили систему развивающих методов обу-

чения; В.В.Давыдов и Д.Б. Эльконин разработали концепцию содержательного 

обобщения в обучении; И.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и другие обосновали 

теорию поэтапного формирования умственных действий. Объединяющей идеей 

ведущихся научных поисков и педагогической практики развивающего обуче-

ния является мысль о необходимости существенного расширения сферы разви-

вающего влияния обучения. Полноценное интеллектуальное, социальное и 

нравственное развитие личности — это результат реализуемых в единстве об-

разовательной и воспитывающей функций 

 

Рисунок 1 – Вид догматического обучения  
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