
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Попробуем сформулировать те важнейшие требования, соблюдая которые преподаватели 

могли бы достигать высоких и прочных результатов. 

Современные принципы дидактики обуславливают требования ко всем компонентам 

учебного процесса - логике, целям и задачам, формированию содержания, выбору форм и 

методов, стимулированию, планированию и анализу достигнутых результатов. 

Анализ многочисленных попыток исследователей разработать систему дидактических 

принципов позволяет выделить в качестве основополагающих следующие основные 

принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- научности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принцип сознательности и активности 

Принцип сознательности и активности обучения подразумевает взаимосвязь 

педагогического руководства с сознательной, активной, творческой деятельностью 

учащихся. 

Сознательность проявляется в осмысливании цели и задач обучения, в полном знании 

фактов, глубоком понимании материала, проникновении в сущность изучаемого, умении 

сознательно применять его на практике. Основой сознательности обучения является 

умственная, мыслительная или речемыслительная активность учащихся. Однако нельзя 

забывать и о роли волевой и физической активности. Активность теснейшим образом связана 

с самостоятельностью мысли и действий, играет большую роль в принятии решений, в 

умении отстаивать свои взгляды и т.п. 

Практическая реализация принципа сознательности и активности осуществляется путем 

соблюдения следующих правил обучения. 

1. Ясное понимание целей и задач предстоящей работы - необходимое условие 

сознательного обучения: покажите их учащимся, объясните важность и значение, раскройте 

перспективы. 

2. Обучайте так, чтобы учащийся понимал, что, почему и как нужно делать и никогда 

механически не выполнял учебных действий, предварительно и глубоко не осознав их. 

3. Обеспечивайте понимание учащимися смысла каждого слова, предложения, понятия, 

раскрывайте их, опираясь на знания и опыт учащихся, используйте образные сравнения. Не 

вводите понятий, на обстоятельное раскрытие которых вы не рассчитываете. 

4. Используйте силу взаимообучения учащихся. Обеспечивайте надлежащие условия для 

развития коллективных форм поиска правильного ответа. То, что говорит товарищ, нередко 

воспринимается учащимися лучше и легче, чем объяснение учителя, а потому не нужно 

объяснять того, что могут объяснить лучшие ученики. 



5. То, что учащимся неизвестно, логически увязывайте с известным: где нет логической 

связи между усвоенными и усвояемыми знаниями, там нет сознательного обучения. 

6. Обучение станет более успешным, если каждое правило сопровождается оптимальным 

количеством примеров, чтобы стало достаточно ясно, как разнообразно его применение. 

7. Ничему не следует учить, опираясь на один авторитет, но всему учить при помощи 

доказательств, основанных на чувстве и разуме. 

8. Следует как можно чаще использовать вопрос “почему”, чтобы научить учащихся 

мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей - непременное условие 

развивающего обучения. 

9. Помните, что по-настоящему знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто на практике 

применяет. 

10. Постоянно изучайте и используйте индивидуальные интересы учащихся, развивайте и 

направляйте их таким образом, чтобы они согласовывались с личными и общественными 

потребностями. 

11. Приучайте учащихся думать и действовать самостоятельно. Не допускайте 

подсказывания, пересказывания и копирования. 

12. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем, познавательны 

задачи решайте несколькими логически различающимися способами, чаще практикуйте 

творческие задания. 

13. Мастерство задавать вопросы и выслушивать ответы - одно из важных условий 

стимулирования и поддержания активности. Какой вопрос - такой ответ, как учитель слушает 

ученика - так ученик слушает учителя. 

 

Принцип наглядности обучения 

Принцип наглядности обучения - опора на реальные представления учеников. 

Это один из самых известных и интуитивно понятых принципов обучения, 

использующийся с древнейших времен. Закономерное обоснование этого принципа получено 

сравнительно недавно. В основе его лежат следующие научные закономерности: органы 

чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям, у 

подавляющего большинства людей наибольшей чувствительностью обладают органы зрения. 

Практика обучения выработала большое количество правил, раскрывающих применение 

принципа наглядности. Вот некоторые из них. 

1. Используйте в обучении тот факт, что запоминание ряда предметов, представленных в 

натуре (на картинке или в моделях) ,происходит лучше, легче и быстрее, чем запоминание 

того же ряда, представленного в словесной форме, устной или письменной. 

2. Золотое правило обучения: все, что только можно, представлять для восприятия 

чувствами, а именно: видимое - зрением, слышимое - слухом, запахи - обонянием, доступное 

осязанию - путем осязания. 

З. Никогда не ограничивайтесь наглядностью - наглядность не цель, а средство обучения, 

развития мышления учащихся. 

4. Надо помнить, что понятия и абстрактные положения доходят до сознания учащихся 

легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами. 



5. Наблюдения учащихся должны быть систематизированы и поставлены в отношения 

причины и следствия независимо от порядка, в котором они наблюдались. 

6. Применяя наглядные средства, рассматривайте их с учащимися сначала в целом, потом 

- главное и второстепенное, а затем - снова в целом. 

7. Используя различные виды наглядности, не стоит увлекаться чрезмерным количеством 

наглядных пособий: это рассеивает внимание учащихся и мешает воспринимать главное. 

8. Обоснованно применяйте современные средства наглядности: учебное телевидение, 

видеозапись, слайды, полиэкранную проекцию. В совершенстве владейте техническими 

средствами обучения, методикой их использования. 

9. Применяя наглядные средства, воспитывайте у учащихся внимание, наблюдательность, 

культуру мышления, конструктивное творчество, интерес к учению. 

10. Используйте наглядность как одно из средств связи с жизнью. 

 

Принцип систематичности и последовательности 

Этот принцип опирается на следующие научные положения, играющие роль 

закономерных начал: человек только тогда обладает настоящим и действенным знанием, 

когда в его мозгу отражается четкая картина внешнего мира, представляющая систему 

взаимосвязанных понятий. Универсальным средством и главным способом формирования 

научных знаний является организованное обучение; система научных знаний создается в той 

последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного материала и 

познавательными возможностями учащихся. Если систематически не развивать навыки, то 

они утрачиваются; если не приучать учащихся к логическому мышлению, то они постоянно 

будут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности. Если не соблюдать 

системы и последовательности в обучении, то процесс развития учащихся замедляется. 

Таким образом, принцип систематичности и последовательности обучения - это получение 

знаний в системе, последовательное усвоение знаний. 

В практической деятельности принцип систематичности и последовательности обучения 

реализуется путем соблюдения многих правил обучения, важнейшими среди которых 

являются следующие: 

1. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение учащимися системы знаний. 

Разделяйте содержание учебного материала на логически завершенные части, 

последовательно их реализуйте, приучайте к этому учащихся. 

2. Не ставьте на уроке ни одного вопроса, не вносите в план ни одного пункта, на 

основательное раскрытие и рассмотрение которого не рассчитываете. 

3. Не допускайте нарушения системы как в содержании, так и в способах обучения. 

4. Надо помнить: то, что является элементарным и простым с точки зрения истории и 

логики, часто оказывается самым трудным для сознательного усвоения. Поэтому с особой 

тщательностью внедряйте логику науки и исторического процесса в сознание учащихся. 

5. Используйте передовые достижения методики обучения; составляйте с учащимися 

опорные конспекты, структурно-логические схемы учебного материала, облегчающие 

процесс усвоения знаний. 

6. Чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное, чтобы обеспечить 

систематичность и последовательность в обучении. 



7. Проводите повторение изученного не только в начале урока для проверки уровня 

усвоения и не только в конце с целью закрепления полученной информации, но также по 

завершении каждого логически законченного отрезка обучения в ходе урока. 

8. Следите за способом и формой выражения мыслей учащихся на уроках. 

9. Не забывайте, что понимание системы требует логики, а формирование ее - также 

чувств и эмоций. Обучайте энергично, с подъемом, используя яркие факты из жизни, 

литературы: понятия объясняют, образы влекут, стимулы побуждают к действию. 

10. В конце раздела, курса обязательно проводите уроки обобщения и систематизации. 

11. Постоянно, настойчиво и доброжелательно исправляйте ошибки учащихся, 

допущенные в устных ответах и письменных работах, приучайте учащихся к 

систематическому анализу собственных ошибок. 

12. Требуйте от учащихся усвоения системы знаний, умений, навыков по каждому 

разделу и по всей программе. 

13. Помните, что сформировавшаяся система знаний - важнейшее средство 

предотвращения их забывания. Забытые знания быстро восстанавливаются в системе, без нее 

- с большим трудом. 

14. Не забывайте совета А. Я. Коменского: все должно вестись в неразрывной 

последовательности так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и пролагало дорогу 

для завтрашнего. 

15. Будьте наблюдательны, приучайте учащихся систематически и целенаправленно 

наблюдать и видеть существенное в явлениям. 

 

Принцип прочности 

Принцип прочности - основательное изучение материала, при котором учащиеся всегда 

могут воспроизвести его в памяти или воспользоваться им как в учебных, так и в 

практических целях. 

Принцип прочности подытоживает теоретические поиски ученых и практический опыт 

многих поколений учителей по обеспечению прочного усвоения знаний. Прочность усвоения 

учащимися учебного материала зависит не только от объективных факторов: содержания и 

структуры этого материала, но также и от субъективного отношения учащихся к данному 

учебному материалу, обучению, учителю; прочность усвоения обусловливается 

организацией обучения; память учащихся носит избирательный характер: чем важнее и 

интереснее для них тот или иной учебный материал, тем прочнее этот материал закрепляется 

и дольше сохраняется. 

Современное понимание механизмов учебной деятельности, приводящих к прочному 

усвоению знаний, позволяет добавить к традиционным и некоторые новые правила обучения. 

1. В современном обучении мышление главенствует над памятью. Следует экономить 

силы учащихся, не растрачивать их на запоминание малоценных знаний, не допускать 

перегрузки памяти в ущерб мышлению. 

2. Препятствуйте закреплению в памяти неправильно воспринятого или того, 

что учащийся не понял. Запоминать учащийся должен сознательно усвоенное, хорошо 

осмысленное. 



3. Чтобы освободить учащихся от заучивания материала, имеющего вспомогательный 

характер, приучайте их пользоваться различными справочниками (орфографическими, 

толковыми, техническими, географическими и т.д.) 

4. Материал, требующий запоминания, должен быть заключен в короткие ряды. Из 

подлежащих запоминанию рядов исключайте все лишнее. 

5. Помните, что забывание изученного наиболее интенсивно идет сразу после обучения, 

поэтому время и частота повторений должны быть согласованы с психологическими 

закономерностями забывания. 

6. Интенсифицируя непроизвольные запоминания учащихся, не давайте прямых заданий 

или указаний: лучше заинтересуйте учащихся, время от времени “подогревайте” возникший 

интерес. 

7. Приучайте каждого ученика работать в соответствии с его возможностями, но в то же 

время - в полную силу. Боритесь с ленью, формируйте оптимальный темп деятельности. 

8. Не приступайте к изучению нового, предварительно не сформировав двух важнейших 

качеств: интереса и положительного отношения к новому. 

9. Следите за логикой подачи учебного материала. Знания и убеждения, логически 

связанные между собой, усваиваются прочнее, чем разрозненные сведения. 

10. Не злоупотребляйте произвольным вниманием учащихся, без необходимости не 

перегружайте его, не увлекайтесь прямыми заданиями и указаниями. Приучайте учащихся 

прислушиваться к вашим словам. О наиболее интересных для них вещах говорите 

сдержанно. Практикуйте на уроках увлекательные “отклонения”, домашние заготовки, 

экспромты. Знайте меру. Вместо очередной “нотации” - притча, легенда, басня, шутка - 

учащиеся вас поймут. 

11. Опирайтесь на установленный наукой факт: важной формой упрочения знаний 

является их самостоятельное повторение. Поэтому шире используйте, умело направляйте 

процессы самообучения. 

12. Развивайте память учащихся: учите их пользоваться различными мнемотехническими 

приемами, облегчающими запоминание. 

13. для прочного усвоения применяйте яркое эмоциональное изложение, наглядные 

пособия, технические средства, дидактические игры, учебные дискуссии, проблемно-

поисковое обучение. 

14. Не давайте легких и однообразных видов работы: они мало развивают и быстро 

утомляют. 

 

Принцип доступности 

Принцип доступности обучения - это соответствие учебного материала возрасту, 

индивидуальным особенностям, уровню подготовленности учащегося. 

Принцип доступности обучения вытекает из выработанных многовековой практикой 

обучения требований, с одной стороны, учета закономерностей возрастного развития 

учащихся, а с другой - организации и осуществления дидактического процесса в 

соответствии с уровнем развития учащихся. 

Известны классические правила, относящиеся к практической реализации принципа 

доступности, сформулированные еще Я.А. Коменским: от легкого к трудному, от известного 



к неизвестному, от простого к сложному. Теория и практика современного обучения 

расширяют перечень обязательных для реализации правил доступного обучения. 

1. Не забывайте наставления Я.А Коменского: все, подлежащее изучению, должно быть 

распределено сообразно ступеням возраста так, чтобы предполагалось для изучения только 

то, что доступно восприятию в каждом возрасте. 

2. Помните также, что умы учащихся должны быть подготовлены к изучению какого-

либо предмета. 

3. Учитывайте жизненный опыт учащихся, их интересы, особенности развития. 

4. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальную обучаемость каждого 

учащегося, объединяйте в дифференцированные подгруппы учащихся с одинаковым уровнем 

обучаемости. 

5. Учебный процесс следует вести в оптимальном темпе, но так, чтобы не задерживать 

сильных и развивать быстроту действия у средних и слабых. 

6. Обучение требует известной напряженности. Когда она отсутствует, учащиеся 

отвыкают работать в полную силу. Темпы обучения, установленные самими учащимися, как 

правило, ниже возможных и посильных для них. В соответствии с конкретными условиями 

устанавливайте оптимальные темпы, при необходимости измените их. 

7. для доступности широко используйте аналогию, сравнение, сопоставление, 

противопоставление: дайте толчок мысли учащихся, покажите им, что даже самые сложные 

знания доступны для понимания. 

8. При изучении нового и сложного материала привлекайте сильных учащихся, а при 

закреплении - средних и слабых. 

9. Введение каждого нового понятия должно не только логически вытекать из 

поставленной познавательной задачи, но быть подготовлено всем предшествующим ходом 

обучения. 

10. доступность, так же как убедительность и эмоциональность, зависит от ясности 

изложения и речи учителя: четко и однозначно формулируйте понятия, избегайте 

монотонности, обучайте образно, используя яркие факты, примеры из жизни, литературы. 

11. Не увеличивайте длительность монологов, тонко чувствуйте, что необходимо 

объяснить, а что учащиеся поймут самостоятельно. 

12. На первом этапе обучения изучайте не весь объем знаний, а лишь основное, чтобы 

учащиеся основательно усвоили главное, затем при закреплении вводите новые примеры, 

факты, уточняющие изученное. 

13. доступность связана с работоспособностью: развивая и тренируя работоспособность, 

приучайте учащихся осуществлять все более длительную и интенсивную мыслительную 

деятельность. Повышая работоспособность, мы снижаем барьер доступности обучения. 

 

Принцип научности 

Принцип научности, как известно, требует ,чтобы учащимся на каждом шагу их обучения 

предлагались для усвоения подлинные, прочно установленные наукой знания и при этом 

использовались методы обучения, по своему характеру приближающиеся к методам 

изучаемой науки. 

Практика прогрессивных дидактических систем выработала ряд правил реализации 

данного принципа: 



1. Реализуя принцип научности, обучайте на основе новейших достижений педагогики, 

психологии, методики. Настойчиво внедряйте в практику рекомендации по научной 

организации педагогического труда. 

2. Раскрывайте логику учебного предмета, обеспечивающую с первых шагов его изучения 

надежную основу для подведения к новым научным понятиям. 

3. Воспитывайте у учащихся диалектический подход к изучаемым предметам, явлениям, 

формируйте элементы научного диалектического мышления. 

4. В методах преподавания отражайте методы научного познания, развивайте мышление 

учащихся, подводя их к поисковой, творческой работе в мышлении. 

5. Систематически информируйте учащихся о новых достижениях в науке, технике, 

культуре; связывайте новые достижения с формируемой у учащихся системой знаний. 

6. Не упускайте возможности ознакомить учащихся с биографиями выдающихся ученых, 

их вкладом в развитие науки. 

7. Применяйте новейшую научную терминологию, не пользуйтесь устаревшими 

терминами, будьте в курсе самых последних научных достижений по своему предмету. 

8. Не обходите спорные научные проблемы, в доступной форме раскрывайте их 

содержание и перспективные пути решения; если позволяют условия, организуйте 

дискуссию. 

9. Поощряйте исследовательскую работу учащихся. Найдите возможности ознакомить их 

с техникой экспериментальной работы, алгоритмами решения изобретательских задач, 

обработкой первоисточников и справочных материалов, архивных документов. 

 

Принцип связи теории с практикой 

Основой данного принципа является центральное положение классической философии, 

согласно которому точка зрения субъекта - первая и основная точка зрения познания. 

Практика - критерий истины, источник познавательной деятельности; правильно 

поставленное воспитание вытекает из самой жизни, практики, готовит подрастающее 

поколение к активной преобразующей деятельности. Чем больше приобретаемые учащимися 

знания в своих узловых моментах взаимодействуют с жизнью, применяются в практике, 

используются для преобразования окружающих процессов и явлений, тем выше 

сознательность обучения и интерес к нему. 

Практическая реализация принципа связи теории с практикой основана на творческом 

соблюдении ряда правил. 

1. Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к связь “знания - жизнь” необходима. 

2. Настойчиво приучайте учащихся проверять и применять свои знания на практике. 

Используйте окружающую действительность и как источник знаний, и как область их 

практического применения. 

3. Не должно быть ни одного урока, ни одного занятия, на которых бы учащийся не знал 

практичного значения своей работы. 

4. Проблемно-поисковые и исследовательские задания - лучшее средство 

связи теории с практикой: широко используйте их в различных сочетаниях. 



5. Внедряйте НОТ в учебный процесс. Помогайте учащимся овладевать теорией и 

практикой научно организованного труда, учите их применять наиболее продуктивные и 

экономичные методы, анализировать, программировать и прогнозировать свою деятельность. 

б. Воспитывайте у учащихся стремление к постоянному улучшению результатов своей 

работы, развивайте соревновательность. 

7. Побуждайте учащихся к самостоятельной работе по приобретению знаний сначала в 

полюбившейся области науки, техники, искусства; используйте связь обучения с жизнью как 

стимул для самообразования. 

8. Развивайте, закрепляйте и переносите успехи учащегося в одном виде деятельности на 

другие: от эпизодического успеха к высоким постоянным достижениям. 


