
337

X Международная 
научно-методическая конференция

Дистанционное обучение – 
образовательная среда XXI века

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Сопельняк В.И.1, Паскробка С.И.2

1 Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 
kozlova@bsuir.by

2 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь

Abstract. The article reflects improvement of the pedagogical methodology in the conditions of the use of new information tech-
nologies in the educational process.

Подготовка преподавателя к занятиям в современ-
ных условиях должна основываться на новых информа-
ционных технологиях с учетом эффективности освоения 
обучаемыми преподаваемых знаний, что обуславливает 
потребность в использовании педагогических и дидак-
тических принципов и методов для организации луч-
шего взаимодействия преподавателя с обучаемыми как 
лично, так и через информационное пространство.

Согласно ассоциативно-рефлекторной теории 
усвоение процесса обучения должно строиться на 
основе усложнения связей между изучаемыми объ-
ектами так, чтобы обеспечить постепенный переход 
от изучения элементарных связей между изучаемыми 
объектами к изучению сложных ассоциаций между 
отдельными объектами и затем системами объектов.

Методику ассоциативно-рефлекторного обуче-
ния можно представить в виде схемы из шести сле-
дующих этапов:

1. Актуализация ранее усвоенных элементов зна-
ния (контроль, напоминание).

2. Установление связей между ранее усвоенными 
и новыми элементами знания.

3. Фиксация и осмысление новых элементов знания.
4. 3акрепление новых знаний.
5. Обобщение ранее усвоенных и новых элемен-

тов знания в единую систему.
6. Закрепление обобщенного знания.
В соответствии с данной теорией процесс обуче-

ния представляется как совокупность раздражителей 
(преднамеренных педагогических воздействий) и 
реакций (познавательных действий обучаемых). Дан-
ные положения и лежат в основе ассоциативно-реф-
лекторной концепции обучения.

Ассоциативно-рефлекторная концепция обуче-
ния опирается на определенную логику (структу-
ру, этапы) процесса познания, восприятие учебного 
материала и осознание познавательных задач, ос-
мысливание изучаемого материала, доведенное до 
понимания его внутренних связей и отношений, за-
поминание учебного материала; применение закре-
пившихся знаний на практике.

Например, этап восприятия учебного материа-
ла должен основываться на понимании обучаемыми 
сущности и содержания общевойскового боя или 
операции, т. е. обучение должно быть осмысленным, 
активным. Желательно помочь обучаемым убедиться 
в практической значимости теоретических знаний, 
вызвать интерес к ним, что и является одной из целей 

любого занятия, особенно при изучении фундамен-
тального курса оперативно-тактических дисциплин.

На этапе осмысливания учебного материа-
ла необходимо побуждать слушателей выделять в 
нем существенное, главное, устанавливать причин-
но-следственные связи, сравнивать и сопоставлять 
изучаемые факты и события и включать их в уже 
имеющуюся систему знаний. На этапе применения 
знаний на практике у обучаемых формируются навы-
ки, умения, требуемые психологические качества и 
профессиональные позиции.

Роль преподавателя на данном этапе заключает-
ся в том, чтобы помочь обучаемым осознать смысл 
и содержание разучиваемых действий, побуждать 
выполнять их с полным напряжением умственных и 
физических сил, а для этого преподаватель на этапе 
подготовки в плане проведения занятия должен на-
метить этапы подобного воздействия на обучаемых.

Таковы основные положения ассоциативно-реф-
лекторной концепции обучения. Ее главным досто-
инством является возможность усвоения обучаемы-
ми большого объема теоретических знаний, которые 
должны стать основой для решения практических 
задач. Причем необходимо учитывать, что в зави-
симости от уровня усвоенных обучаемыми знаний 
повышается и степень их влияния на практическую 
деятельность. Например, знания-знакомства (иметь 
представление) позволяют ориентироваться в обста-
новке лишь в самых общих чертах; знания-репродук-
ции (знать) дают возможность человеку применить 
полученные сведения в простой стандартной об-
становке; знания-умения (уметь) способствуют уве-
ренному применению усвоенных сведений в любой 
обстановке, знания-трансформации (иметь навык) 
обеспечивают, с одной стороны, творческое приме-
нение усвоенных сведений, а с другой – приобрете-
ние (создание) новых знаний на основе собственного 
опыта практической деятельности.
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