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1) Структура деятельности преподавателя, характеристика ее основных
компонентов: целевого, содержательного, стимулирующе-мотивационного,
операционно-деятельностного, контрольно-регулировочного, оценочно-
результативного.

Использованы материалы – Иванова В.А., Левина Т.В. ПЕДАГОГИКА
(электронный учебно-методический комплекс)
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/14_01.html
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ТЕМА 1. Структура деятельности преподавателя

Современную науку отличает всестороннее рассмотрение педагогической
деятельности, что формирует систему целей воспитания, систему знаний, умений,
навыков, систему методов обучения и воспитания.

Группа педагогических систем, предполагающая контакт с обучаемыми,
состоит из педагогических систем в семье, в школе, в вузе, во внешних
организациях и т.д.

Как основополагающая система, выделяется педагогический
процесс. Процесс обучения – это не просто механическая совокупность основных
элементов, а качественно новое, целостное явление.

Целостный педагогический процесс:
- отражает целенаправленные усилия людей по реализации

педагогической деятельности;
- систематизирует разрозненные факты, знания, умения и навыки,

нормы поведения, необходимые для гармоничного развития личности в единый
процесс.

Само слово «целостный» предполагает взаимодействие в педагогическом
процессе основных видов деятельности (учебной, трудовой, физкультурной,
бытовой, творческой).

Содержание целостного педагогического процесса составляют
определенные образовательные стандарты, отражающие необходимый минимум
обществоведческих знаний, трудовых умений и навыков.
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Юрий Константинович Бабанский (7 января 1927 — 9 августа 1987 —
советский педагог, академик АПН СССР ) в структуре процесса обучения выделяет
следующие компоненты:

Целевой компонент процесса обучения представляет собой постановку
педагогом и принятие обучаемыми целей и задач изучения темы (раздела, курса,
учебного предмета).

Стимулирующе-мотивационный компонент процесса обучения отражает
меры педагога по формированию познавательных потребностей, стимулированию
мотивов учебной деятельности, интересов.

Содержательный компонент процесса обучения – это содержание
обучения, определяемое государственными образовательными стандартами,
программами, учебниками и учебными пособиями.

Операционно-действенный компонент процесса обучения отражает его
процессуальные характеристики, формы, методы, средства.

Контрольно-регулировочный компонент процесса обучения предполагает
осуществление контроля педагога и самоконтроля обучаемых с целью установления
обратной связи и корректировки хода процесса обучения.

Оценочно-результативный компонент процесса обучения объединяет
оценку педагогом и самооценку обучаемыми результатов обучения, установление
их соответствия поставленным целям, выявление причин их возможного
несоответствия, постановку задач дальнейшей деятельности.
Эти компоненты отражают весь процесс взаимодействия педагога и обучаемых от
постановки цели обучения до анализа его результатов.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Проектирование целостной структуры рассматриваемого процесса

предполагает изучение взаимосвязей его структурных элементов.

Все компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны между собой.

Принятие цели обучающимися требует педагогически целесообразного

воздействия на их мотивационно-потребностную сферу. Цель обучения

определяет его содержание. Цель и содержание обучения требуют определенных

методов, средств и форм стимулирования и организации этого процесса. По ходу

обучения необходим контроль за его протеканием и результатом. Реализация

всех компонентов в комплексе обеспечивает достижение результата. Оценка

полученного результата определяет новые цели процесса обучения

В структуре единого процесса обучения в самом общем плане можно

выделить два взаимосвязанных элемента:

• учение;

• преподавание.

Обучение невозможно без одновременного осуществления

преподавания и учения, без взаимодействия обучаемого и преподавателя.

Преподавание невозможно без учения, а учение без преподавания становится

элементом процесса самообразования.
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Эффективный процесс обучения предполагает установление субъект-

субъектных отношений педагога и обучаемых. Школьник (дошкольник, студент)

выступает объектом преподавания и субъектом учения. Объектом его деятельности

является содержание образования. Педагог выступает субъектом преподавания. Его

деятельность также направлена на содержание образования.

В основе сотворчества учителя и ученика в образовательном процессе

лежит сотрудничество в разнообразной деятельности (труд, познание, общение).

Оно составляет перспективную тактику обучения творчеству творчеством в

современном образовательном процессе.

Сотворчество, с одной стороны, предстает как плодотворное общение

учителя и ученика с помощью языковой деятельности (невербальные и вербальные,

речевые и коммуникативные стратегии). С другой стороны, сотворчество выступает

как совместное преобразование действительности, более того, создание новой

педагогической реальности.

Состоявшееся творческое взаимообогащение проявляется в расширении

функционального поля деятельности обоих участников образовательного процесса,

а также в формировании их личностного языкового статуса в этом пространстве.

Это становится одновременно важным условием и надежным критерием успешного

сотрудничества учителя и ученика.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Тема 1.2.2.
2) Структура процесса усвоения знаний: 

восприятие
понимание

осмысление
обобщение

закрепление
применение на практике

Использованы материалы - Файловый архив студентов.

https://studfiles.net/preview/6065639/

Журнал
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. Брейтигам Э.К.

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8985
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Первая ступень процесса усвоения знаний – чувственное познание (живое
созерцание). Созерцание следует рассматривать в широком гносеологическом смысле
как чувственное проникновение человека в сущность предмета при помощи всех
органов чувств. В основе чувственного познания лежат первичные познавательные
процессы: ощущение и восприятие.

На восприятие информации в процессе обучения оказывают влияние многие
факторы: частота передачи информации, ее скорость (темп), психическое состояние
обучаемого, день недели, часы занятий и др. Продуктивность восприятия зависит и от
поставленной перед учеником задачи, от мотивов его деятельности и установок, от его
эмоций и личностных особенностей.
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Вторая ступень процесса усвоения знаний – абстрактное мышление
(осмысление, обобщение, понимание).

Осмысление изучаемой информации требует опоры на приемы умственной
деятельности, в основе которых лежат сложные мыслительные операции: анализ и
синтез, сравнение и сопоставление, классификация и систематизация и др.
Осмысление непосредственно перерастает в процесс обобщения знаний.

Обобщение характеризуется выделением и систематизацией общих
признаков предметов и явлений. Это более высокая по сравнению с осмыслением
ступень, ведущая к формированию понятия. Следует отметить при этом, что
обобщение завершает процесс усвоения знаний, если избран индуктивный путь. При
дедуктивной логике, наоборот, обобщенные данные в виде понятий, определений,
теорий, законов вводятся в начале изучения темы.
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Третья ступень процесса усвоения – применение знаний (практика).
Необходимыми структурными компонентами этого процесса являются тесно
взаимосвязанные закрепление и применение знаний.

Закрепление предполагает повторное осмысление и неоднократное
воспроизведение изучаемого учебного материала. Эффективность закрепления
обусловлена системой упражнений в применении знаний на практике.

Применение знаний может осуществляться в различных формах и видах в
зависимости от специфики содержания изучаемого материала. Это могут быть
упражнения, выполнение лабораторных работ, исследовательских заданий, работа на
пришкольном участке, в цехе на производстве и т.п.
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Восприятие – представление отдельных свойств предметов и явлений,
действующих в этот момент на органы чувств.

Осмысление – понимание учащимися изучаемого содержания через
установление связи между ранее изученным материалом и новым.

Запоминание – предполагает сохранение знаний в памяти учащихся.
Применение – овладение школьниками умениями применять знания

на практике.
Обобщение и систематизация – сведение изученного в единую

систему.
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Восприятие - процесс отражения в сознании человека предметов или
явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. В отличие от
ощущений, в которых отражаются лишь отдельные свойства раздражителя,
восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его свойств.

При организации восприятия как целенаправленной деятельности, т.е.
наблюдения, необходимо исходить из того, что наибольшей пропускной
способностью обладает зрительный анализатор. Однако в обучении пропускную
способность регулирует не сам анализатор, а мозг, поэтому, как установлено в
экспериментах и подтверждено опытным путем, на одну единицу информации,
подлежащей усвоению, необходимо давать две единицы пояснений, т.е.
дополнительной информации.

На восприятие информации в процессе обучения оказывают влияние
многие факторы, в частности частота передачи информации, скорость (темп),
психическое состояние обучаемого, день недели, часы занятий и др. Содержание
восприятия зависит и от поставленной перед учеником задачи, от мотивов его
деятельности и установок, а также эмоций, которые могут изменять содержание

восприятия.
Для управления процессом восприятия существенным является факт его

зависимости от особенностей личности ученика, его интересов, мировоззрения,
убеждений и направленности в целом. Зависимость восприятия от прошлого опыта и
содержания всей психической жизни человека, от особенностей его личности
называется апперцепцией.
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Абстрактное мышление (понимание, осмысление, обобщение). Образы
и представления как результаты деятельности восприятия всегда имеют
определенное смысловое значение. Это объясняется тем, что восприятие
теснейшим образом связано с мышлением, с пониманием сущности
воспринимаемых предметов и явлений. Сознательно воспринять предмет - это
значит мысленно назвать его, т.е. соотнести с определенной группой, классом
предметов, обобщить его в слове (В.П.Зинченко, П.И.Зинченко).

Понимание сообщаемой информации осуществляется через
установление первичных, в значительной мере обобщенных, связей и отношений
между предметами, явлениями и процессами, выявление их состава, назначения,
причин и источников функционирования. В основе понимания лежит установление
связей между новым материалом и ранее изученным, что, в свою очередь,
является основанием для более глубокого и разностороннего осмысления учебного
материала.
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Осмысление изучаемой информации требует задействования
общеучебных умений и навыков, опирающихся на такие приемы умственной
деятельности, в основе которых лежат сложные мыслительные операции: анализ и
синтез, сравнение и сопоставление, классификация и систематизация и др.
Осмысление учебного материала сопровождается формированием у учащихся
определенных отношений к нему, понимания его социального, в том числе
практического, значения и личностной значимости. Осмысление непосредственно
перерастает в процесс обобщения знаний.

Обобщение характеризуется выделением и систематизацией общих
существенных признаков предметов и явлений. Это более высокая по сравнению с
осмыслением ступень абстрагирования от конкретного, момент перехода от
уяснения смысла к определению понятия. Научные понятия всегда абстрактны,
поскольку в них фиксируется отвлечение от конкретных предметов и явлений.
Оперирование научными понятиями на этапе обобщения знаний приводит к
установлению связей между ними, к формированию суждений. А сопоставление
суждений приводит к умозаключениям, к самостоятельным выводам и
доказательствам.
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Закрепление предполагает повторное осмысление и неоднократное
воспроизведение изучаемого с целью введения нового материала в структуру
личного опыта ученика. Оно естественно требует задействования механизмов
памяти, однако не может сводиться к механическому заучиванию фактов,
определений, способов доказательств и т.п. Эффективность закрепления
обусловлена системой упражнений в применении знаний на практике

Ценность, прочность и действенность знаний проверяется практикой. В
основе применения знаний лежит процесс обратного восхождения от
абстрактного к конкретному, т.е. конкретизация. Конкретизация как мыслительная
операция выражается в умении применить абстрактные знания к решению
конкретных практических задач, к частным случаям учебно-познавательной
деятельности. В учебной практике конкретизация начинается с умения привести
свой пример. В дальнейшем эта мыслительная способность выявляется через
умение решить более сложную задачу без помощи педагога, через использование
знаний в ситуациях вне учебной деятельности. Применение знаний может
осуществляться в различных формах и видах деятельности в зависимости от
специфики содержания изучаемого материала. Это могут быть упражнения в
учебных целях, выполнение лабораторных работ, исследовательских заданий,
работа на пришкольном участке, в цехе на производстве и т.п
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