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Annotation: The article presents the most effective ways of application gained knowledge into 
practice. The significant component of cognitive activity in learning process is the use of 
assimilated knowledge in practice, development of creative abilities of students. Naturally, as 
skills and creative abilities are formed and developed in organization of multiple exercises. The 
article also shows basic steps of acquiring knowledge, skills and abilities, students' perception 
of studied material. 
 
Процесс обучения, построенный только на интересе, полностью исключающий 
педантично-требовательною организацию, при всей внешней привлекательности и 
естественности на самом деле не эффективен и противоестественен. Следуя лишь за 
интересом, который всегда меньше и уже, чем интеллектуальные возможности ребенка, 
учитель ограничивает, сдерживает его умственные силы, созревшие для решения 
серьезных учебных задач и разрешения реальных противоречий. 

Движущие силы и стимулы внутренне присущи процессу обучения как общему явлению, 
удовлетворяющему потребности детей, имеющему для них глубокий личностный смысл. 
Студент не может с одинаковым интересом относится ко всем изучаемым предметам в 
течение всего времени обучения. Вместе с тем не дает эффекта и построение процесса 
обучения только на педантической организации учебных занятий и требовательности. 
Абсолютизация юного интереса сужает диапазон деятельности, сдерживает развитие 
учащегося, ослабляет его волевые усилия.  

Весьма действенным фактором, способствующим формированию у студентов 
потребности в учении и возбуждающим их познавательную активность, является 
личность учителя, его эрудиция и мастерство преподавания. Когда учитель в 
совершенстве и глубоко владеет наукой, в процессе обучения он оперирует интересными 
деталями и фактами, поражает студентов своим огромным кругозором, восхищает их 
своей образованностью. В этом случае срабатывает психологический механизм 
подражания, и у студентов появляются внутреннее стремление к учению. 

«В обучении, как одухотворенном общественными и личностно-значимыми целями 
процессе, можно выделить два понятия: непосредственного любопытства, 
поверхностного интереса, легко возбуждаемого внешними эффектами, и 
опосредованного духовными ценностями, целями, упорным трудом, успехом и личным 
удовлетворением внутреннего интереса. Внутренний и поверхностный интересы как 
движущие силы обучения находятся между собой в сложной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Непосредственный интерес, граничащий с простым изменчивым 



любопытством, является у детей многосторонним, может охватывать широкий круг 
учебных предметов и стимулировать их изучение. Однако такой интерес, возбуждаемый 
случайными внешними эффектами, не способен долгое время поддерживать внимание 
ребенка, мобилизовать его волю, превратиться в устойчивую движущую силу 
познавательной деятельности. Эти движущие силы, будучи приведенными в действие, 
порождают опосредованный глубокий внутренний познавательный интерес, 
сопутствующий учебной деятельности» (1, p. 122-124). 

Непосредственный и внутренний интересы могут быть едины и противоположны, могут 
дополнять и противоречить друг другу. Источником одного из них является 
“познавательный рефлекс”, другого – педагогически организованный упорный труд. 
Первый проявляется как кратковременное психическое состояние познавательной 
направленности, второй – как черта характера, рожденная упорным познавательным 
трудом. 

Механизмом и одновременно движущей силой учебной деятельности детей является 
преодоление противоречий, в процессе которых образуется и постепенно осознается 
детьми действительные мотивы – стимулы. Формирование личности в процессе 
обучения проходит путь от преодоления противоречий к личностно значимым мотивам, 
их глубокому осознанию, от социально ценных мотивов к более сложной 
познавательной деятельности и разрешению новых противоречий. Противоречия 
учебной деятельности как движущие силы процесса обучения и источник образования 
внутренних стимулов подразделяются на две основные группы.  

Поскольку обучение направлено на овладение студентами знаниями, умениями и 
навыками, а также на развитие их мыслительных и творческих способностей, 
необходимо обратиться к раскрытию этих понятий. Знание в педагогике можно 
определить как понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные 
факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (понятия, правила, законы, 
выводы и т.д.). 

Приведём основные этапы овладения знаниями, умениями и навыками. 
Восприятие студентами изучаемого материала. Овладение изучаемым материалом 
начинается с его восприятия. Восприятие есть не что иное, как отражение в сознании 
человека ощущаемых внешних свойств, качеств и признаков познаваемых предметов, 
явлений, процессов. 

«Осмысление изучаемого материала. Деятельность студентов по осмыслению 
изучаемого материала и формированию научных понятий означает работу мысли. 
Прежде всего нужно подчеркнуть, что мышление “работает” только тогда, когда для 
этого в сознании имеется необходимый материал, и в частности наличие определенного 
количества представлений, примеров, фактов. Чем больше в сознании студентов 
образовано представлений, чем они четче и ярче, тем больше имеется материала для 
“работы” мысли. Как же в таком случае происходит осмысление изучаемого материала 
и образование научных понятий?» (2, p.351-352). 

Этот процесс включает в себя следующие мыслительные операции: «а) анализ 
воспринятых свойств и признаков изучаемых предметов и явлений, зафиксированных в 
представлениях, по степени их важности для раскрытия сущности этих предметов и 
явлений, б) логическую группировку существенных и несущественных признаков и 



свойств изучаемых предметов и явлений, в) “мысленное” постижение сущности (причин 
и следствий) изучаемых предметов явлений и формулирование обобщающих выводов, 
понятий, законов и мировоззренческих идей, г) проверку обоснованности, истинности 
сделанных выводов» (3, p. 129-192). 

В конечном итоге результатом осмысления студентами изучаемого материала являются 
его понимание, осознание причин и следствий познаваемых предметов, явлений, 
процессов и формирование понятий. 

Но результатом осмысления изучаемого материала является не только его понимание. В 
процессе его у студентов формируется умение сравнивать и анализировать изучаемые 
явления, вычленять их существенные и несущественные признаки, а также способность 
к рассуждениям, к выдвижению гипотез и теоретическим обобщениям, т.е. происходит 
умственное развитие. 

Познавательная деятельность по запоминанию изучаемого материала. Запоминание 
изучаемого материала не имеет ничего общего с его механическим зазубриванием. 
Наоборот, оно должно базироваться на глубоком и всестороннем осмыслении и 
понимании усваиваемых знаний и способствовать умственному развитию студентов. 

Для овладения изучаемым материалом существенное значение имеет способ 
запоминания. Как известно, запоминание бывает концентрированным, которое 
осуществляется в один присест, и рассредоточенным, когда усвоение изучаемого 
материала осуществляется в несколько приемов и рассредоточивается во времени. При 
концентрированном запоминании знания переходят в оперативную, кратковременную 
память и быстро забываются. Рассредоточенное запоминание способствует переводу 
знаний в память долговременную. 

Применение усвоенных знаний на практике. Существенным компонентом 
познавательной деятельности в процессе обучения является применение усваиваемых 
знаний на практике, развитие творческих способностей студентов. Естественно, что как 
умения и навыки, так и творческие способности формируются и развиваются в процессе 
организации многократных упражнений.  
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