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Abstract. The teacher's preparation for classes in modern conditions should be based on new information technologies, taking in-

to account the effectiveness of students' mastering of the knowledge taught. Thus, there is a need to use pedagogical and didactic 

principles and methods to organize better interaction of the teacher with students both personally and through the information space. 

 
Деятельность людей в процессе обучения носит 

учебно-познавательный характер. Поэтому эффек-

тивность обучения в целом во многом определяется 

умением педагогов организовать учебный процесс в 

соответствии с основными закономерностями учеб-

но-познавательной деятельности обучаемых. С их 

учетом разрабатываются также разнообразные педа-

гогические (дидактические) концепции обучения. 

Под теорией или концепцией обучения понима-

ется совокупность обобщенных положений или си-

стема взглядов на понимание сущности, содержа-

ния, методики и организации учебного процесса, а 

также особенностей деятельности обучающих и 

обучаемых в ходе его осуществления. В практике 

активно применяются ассоциативно-рефлекторная 

концепция обучения, теория поэтапного формиро-

вания умственных действий, теория проблемного 

обучения, концепция проблемно-деятельностного 

обучения, концепция программированного обучения 

и другие 

Все педагогические концепции, независимо от 

их содержания и направленности, конечную цель 

обучения трактуют как овладение обучаемыми си-

стемой знаний и практической подготовленности, 

необходимых для успешной практической деятель-

ности. Организационную сторону этого процесса 

обеспечивает руководитель занятия. Поэтому ему 

очень важно знать сущность, содержание и особен-

ности основных концепций обучения, видеть их 

сильные и слабые стороны и с учетом этого органи-

зовывать процесс обучения. Руководствуясь основ-

ными положениями той или иной концепции обуче-

ния, педагог планирует свою деятельность и дея-

тельность обучающихся по овладению ими учебным 

материалом. При этом он использует наиболее эф-

фективные формы, средства и методы обучения. 

Регулярный контроль и анализ результатов учения 

позволяют оперативно вносить необходимые кор-

рективы как в деятельность обучающего, так и в 

деятельность обучающихся. 

Ассоциативно-рефлекторная концепция обуче-

ния предполагает определенную логику (структуру, 

этапы) процесса познания: восприятие учебного 

материала и осознание познавательных задач; 

осмысливание изучаемого материала, доведенное до 

понимания его внутренних связей и отношений; 

запоминание и сохранение в памяти учебного мате-

риала; применение закрепившихся знаний на прак-

тике. 

Центральным звеном данного процесса высту-

пает осмысливание изучаемого как активная анали-

тико-синтетическая деятельность обучающихся в 

ходе решения теоретических и практических задач. 

Несмотря на то, что основу данной концепции со-

ставляет раскрытие содержания и последовательно-

сти деятельности обучающихся, в ней разработаны 

и некоторые требования к деятельности обучающих. 

Выполнение этих требований руководителем заня-

тия способствует повышению эффективности про-

цесса обучения. 

Например, на этапе восприятия учебного мате-

риала руководителю занятия важно следить, чтобы 

оно основывалось на понимании обучающимися 

сущности и содержания изучаемого, т. е. было 

осмысленным, активным. Желательно помочь обу-

чающимся убедиться в практической значимости 

теоретических знаний, вызвать интерес к ним. Во 

многом это достигается представлением учебного 

материала в проблемном виде, с применением 

средств наглядности. 

На этапе осмысливания учебного материала 

необходимо побуждать обучающихся 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. Полезно, когда все эти 

умственные действия руководитель занятия выпол-

няет совместно с обучающимися, демонстрируя тем 

самым различные приемы творческой интеллекту-

альной деятельности. 

На этапе запоминания изучаемого материала 

важно дать обучающимся хотя бы простую установ-

ку не только на его запоминание, но и понимание. 

Это существенно повышает продуктивность усвое-

ния знаний, развивает логическую память обучае-

мых. Осознание необходимости запоминания зна-

ний, как оснований для успешной практической де-

ятельности, делает этот процесс актуальным и лич-

ностно значимым для каждого специалиста. 

На этапе применения знаний на практике у обу-

чающихся формируются навыки и умения, требуе-

мые психологические качества, профессиональные 

позиции и акмеологические инварианты. Роль обу-

чающего на данном этапе заключается в том, чтобы 

помочь обучающимся осознать смысл и содержание 

разучиваемых действий, побуждать выполнять их с 

полным напряжением умственных и физических  
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сил. В ходе практической деятельности часть обу-

чающихся затрудняется комплексировать имеющие-

ся у них знания по разным дисциплинам для реше-

ния практических задач. Поэтому руководителю 

занятия необходимо целенаправленно планировать 

обучение умению применять теоретические знания 

на практике, формировать у них приемы сочетания 

умственных, сенсорных и моторных действий. Это 

убеждает обучающихся в необходимости теоретиче-

ских знаний для эффективной практической дея-

тельности, поддерживает интерес к теории и жела-

ние самостоятельно пополнять свои знания. 

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 изучаемы-

ми 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 знания 

(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 элементов 

знания в единую систему. 

6. Закрепление обобщенного знания. 

В соответствии с данной теорией процесс обу-

чения представляется как совокупность  

раздражителей (преднамеренных педагогиче-

ских воздействий) и реакций (познавательных дей-

ствий обучающихся). Поэтому усвоение знаний, 

формирование навыков, умений и личностных  

качеств является не чем иным, как процессом 

образования в сознании человека разнообразных 

систем ассоциаций разных по степени сложности. 

Данные положения и лежат в основе ассоциативно-

рефлекторной концепции обучения [1]. 

Ассоциативно-рефлекторная концепция обуче-

ния опирается на определенную логику (структуру, 

этапы) процесса познания, восприятие учебного 

материала и осознание познавательных задач, 

осмысливание изучаемого материала, доведенное до 

понимания его внутренних связей и отношений, 

запоминание учебного материала; применение за-

крепившихся знаний на практике. 

Желательно помочь обучающимся убедиться в 

практической значимости теоретических знаний, 

вызвать интерес к ним, что и является одной из це-

лей любого занятия, особенно при изучении фунда-

ментального курса оперативно-тактических дисци-

плин. Во многом это достигается представлением 

учебного материала в проблемном виде, с примене-

нием средств наглядности на основе новых техноло-

гий. 

На этапе осмысливания учебного материала 

необходимо побуждать слушателей выделять в нем 

существенное, главное, устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и сопоставлять изу-

чаемые факты и события и включать их в уже име-

ющуюся систему знаний. Полезно, когда все эти 

умственные действия руководитель занятия опреде-

ляет на этапе подготовки к занятиям и затем выпол-

няет совместно с обучающимися, демонстрируя тем 

самым различные приемы творческой интеллекту-

альной деятельности. 

На этапе запоминания изучаемого материала 

важно дать обучающимся хотя бы простую установ-

ку не только на его запоминание, но и на понима-

ние. Это существенно повышает продуктивность 

усвоения знаний, развивает логическую память обу-

чающихся. Осознание необходимости запоминания 

знаний как оснований для успешной практической 

деятельности делает этот процесс актуальным и 

личностно значимым для каждого специалиста. 

На этапе применения знаний на практике у обу-

чающихся формируются навыки, умения, требуемые 

психологические качества и профессиональные по-

зиции. 

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 

наметить этапы подобного воздействия на обучаю-

щихся [2].  

Таковы основные положения ассоциативно-

рефлекторной концепции обучения. Ее главным до-

стоинством является возможность усвоения обучае-

мыми большого объема теоретических знаний, ко-

торые должны стать основой для решения практиче-

ских задач. Причем необходимо учитывать, что в 

зависимости от уровня усвоенных обучаемыми зна-

ний повышается и степень их влияния на практиче-

скую деятельность. Например, знания-знакомства 

(иметь представление) позволяют ориентироваться в 

обстановке лишь в самых общих чертах; знания-

репродукции (знать) дают возможность человеку 

применить полученные сведения в простой стан-

дартной обстановке; знания-умения (уметь) способ-

ствуют уверенному применению усвоенных сведе-

ний в любой обстановке, знания-трансформации 

(иметь навык) обеспечивают, с одной стороны, 

творческое применение усвоенных сведений, а с 

другой - приобретение (создание) новых знаний на 

основе собственного опыта практической деятель-

ности. 
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