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бучение проводится путем познаватель-

ной деятельности учащихся и формиро-

вания познавательной деятельности на основе 

понимания социальной значимости знаний, 

необходимости увеличения скорости служения 

обществу. Основным показателем познава-

тельной активности является умение учеников 

использовать полученные знания на практике в 

повседневной жизни. В то же время обязатель-

ным условием совершенствования школьного 

образования является особая организация по-

знавательной деятельности учащихся. 

Преподаватель обязан учитывать не толь-

ко знания учащихся, но и уровень их позна-

вательной способности. Выполнение слож-

ных учебных задач возможно только у уча-

щихся со средней степенью познавательных 

способностей. Задание, не соответствующее 

внутренним и познавательным возможностям 

ученика, а также превышающее его интеллек-

туальные возможности или уровень профес-

сиональных знаний. Не принесет никаких по-

ложительных результатов в обучении. Это 

сложный, многогранный процесс, в котором 

учащиеся имеют свои особенности.  

В процессе обучения будут повышаться 

общая познавательная активность учащихся, а 

также улучшится общая познавательная ак-

тивность. Познавательная деятельность пред-

ставляет собой особое явление во всех явлени-

ях, которые усваиваются с развитием умений и 

навыков. Это одна из важнейших задач препо-

давания, а также является предметом учебной 

деятельности и особым проявлением познава-

тельного интереса, стремления к новым знани-

ям, умениям и обучению. 

Наиболее важным является создание соб-

ственной творческой деятельности учащихся, 

включающей различные игровые компоненты 

и психологические компоненты усвоения.  

В отношении концепции «психологиче-

ских компонентов ассимиляции» Н.Д Леви-

тов назначил следующее: 

1) хорошее отношение со стороны студен-

тов к учебе», «реальное желание учиться»; 

2) сенсорное восприятие материала;

3) смысл процесса мысли и мышления,

творчества как процесс активной обработки 

полученного материала; 

4) как называется процесс накопления,

сохранения и хранения исходных данных 

для обработки и обработки информации [3]. 

Первая часть включает в себя внимание и 

эмоциональный интерес учащихся к теме, 

содержанию урока или форме занятия. Под-

текстовой постановке проблемы. Как раз 

этот компонент связан с оптимальным уров-

нем учебного процесса и таким идеальным, 

что все дети могут легко освоить учебный 

материал в любом возрасте. 

Повторение учебного материала, эмоцио-

нальное напряжение и развитие вниматель-

ности к содержанию урока являются вторым 

компонентом усвоения и обучения. Для того 

чтобы сделать это, необходимо четко связать 

между собой предметную, изобразительную 

и словесную наглядность. 

Последовательность усвоения учебного 

материала от первого до последнего этапа 

представляет собой общую стратегию. Со-

гласно П.Я. Гальперину формирование мыш-

ления (умов) можно сравнить с постепенным 

формированием умственных и мыслитель-

ных способностей, познавательных и творче-

ских действий [2]. 
Начало первого этапа. Даются разъясне-

ния о цели учебного действия, в котором 

учащийся принимает участие. Они должны 

сосредоточиться на определенном действии 

и понять, что они делают. 

Во второй этап входит материальное обес-

печение. Ученицы должны выполнять эти дей-

ствия последовательно и постепенно, но пока 

они не находятся в идеальной материальной 

или духовной форме. Как только студент по-

нимает содержание учебного действия (состав 

учебных операций, правила выполнения), пре-

подаватель самостоятельно осуществляет лич-

ный и внешний контроль за каждым конкрет-

ным упражнением в тренировочном процессе. 

Каждый учащийся самостоятельно решает по-

ставленную ему учебную задачу. 

Во время третьего этапа внешней речи 

все компоненты познавательной деятельно-

сти и мотивов были представлены в пись-

менной форме устной или письменного язы-

ка. Действо продолжает более общее обоб-

щение, интеграцию и сокращение до автома-

тического завершения. Поэтому повторяется 

многократно и непрерывно. 

О 
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На четвертом этапе осуществляется ком-

муникация в форме простого разговора с са-

мим собой. Эти изменения будут происхо-

дить в обобщении, классификации и сокра-

щению информации о себе. 

Далее, это стремление генетически опреде-

лить подростковый возраст как особый этап 

целостного развития личности и активного, 

ответственного субъекта обучения (познава-

ния), общения и труда. По мнению Б.Г. Ана-

ньева, социальное развитие имеет различные 

формы и стадии развития.  

Это происходит по основным линиям ин-

теллектуального, личностно-коммуникативно-

го развития детей в зависимости от типа дея-

тельности родителей и закономерностей 

психофизического развития детей. Как уже 

говорилось ранее. Неразделимые линии обу-

словливают и определяют духовное развитие 

человека в целом, как отдельного субъекта 

коллективной творческой деятельности [1]. 

Для специальной подготовки характерны 

система ожиданий (ожиданий) и формирова-

ние предпосылок понятийного, научного или 

логического мышления. Это результат всей 

предыдущей психической жизни детей в це-

лом процессе физического воспитания. Это 

было сказано о духовном воспитании детей, 

которое проводилось в семье и детском саду. 

Вы можете считать, что ребенок готов учиться 

в школе после того как он развивается физиче-

ски и умственно, имеет базовые навыки труда 

и умения для своих возрастов. Он обладает 

достаточно сильным физическим и психиче-

ским развитием, владеет родным языком. Хо-

рошо знает иностранные языки, может об-

щаться с другими детьми в команде, хочет об-

щаться с ними и получать новую и разнообраз-

ную информацию. Он хорошо владеет артику-

ляционной и мелкой моторикой рук. 

Основные качества младшего школьника: 

интеллектуальные, личностные личности и 

познавательные навыки – необходимо форми-

ровать с самого рождения, развивать в раннем 

возрасте. Каков уровень образования, способ-

ности и подготовленность? Он во многом 

определяет вхождение ребенка на школьную 

территорию: его отношение к школе, успех 

обучения учебно-познавательного материала; 

участие и помощь при обучении учебе. Когда 

учащиеся начали формировать основы веду-

щей учебной деятельности и необходимые 

учебные умения, у детей активно развивается 

слуховое мышление.  

С этим связано лучшее усвоение целостной 

научной системы знаний, которая позволяет 

понять суть науки. Развитие самостоятельного 

творческого поиска и смелого, страстного 

творчества и активного вовлечения учащихся 

в учебную деятельность, производство и об-

щественную жизнь. Образование, семья, куль-

тура и общество. Ребенка начинают учить но-

вой учебной деятельности, новому режиму 

обучения, новому рабочему графику и новым 

учебным и рабочим планам. Основные физио-

логические и психологические изменения, ко-

торые требуют от ребенка не только больших 

умственных и физических нагрузок на протя-

жении жизни, но также большой физической 

силы в социальной жизни.  

У младших и средних школьников преоб-

ладают творческие, умственные действия с 

практическими действиями или же исследо-

вательские навыки. Способность к развитию 

и продуктивности этой учебной деятельно-

сти достаточно велика. 

При вступлении в новую учебную жизнь 

ребенок сталкивается с другими трудностя-

ми – новыми рамками и положениями учеб-

ного учреждения, новым педагогическим 

коллективом, новыми взаимоотношениями 

между ним и педагогами. Когда для ребенка 

наступает время взросления, его радость мо-

жет смениться неуверенностью и нежелани-

ем изучать мир.  

По мнению ребенка, он не может справить-

ся с трудностями и чувствует себя виноватым. 

Учителя должны знать, что у детей младшего 

школьного возраста есть некоторые психиче-

ские новообразования: «самоуправство и не-

самостоятельность», проявляющиеся в ходе 

успешного освоения любого учебного предме-

та. Как только молодой человек осознает свое 

место в учебном процессе, он становится сту-

дентом и начинает учиться. 

По мнению А.Н. Леонтьева «это приводит к 

самостоятельной учебной деятельности», 

включающей получение новых знаний, умение 

решать различные учебные задачи и радость 

учебного сотрудничества с учителем. «Это 
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долгий период социального развития человека, 

живущего в системе образования», но и ста-

новление нового поколения граждан [4]. 
Леонтьев, «не только занимает много 

времени, но и результативно:  

а) формируются основные или другие спе-

циальные виды познавательных деятельности;  

б) психика развивается как совокупность 

сенсорно-перцептивных, мнемических и вни-

мания психических функций; 

в) формируется личность субъекта двига-

тельной деятельности» [4]. 

Школьники активно развиваются и доку-

ментально оформляются, осваивают новые 

формы познания мира (поэтому на основе 

сравнения строится дидактическая система), 

анализирование, сопоставление с понимани-

ем классификации анализа) синтезов; обоб-

щения: проекции и классификации. Эффек-

тивное обучение как явление и этап «само-

образование, применение новых знаний» 

происходит быстрее за счет системного по-

нимания новых знаний. 

В школе учебная деятельность является пи-

онерской в школьном возрасте, так как через 

нее реализуются основные отношения ребенка 

с обществом; второй – формирование основ-

ных черт личности и отдельных психических 

процессов ребенка школьного возраста. 

У учеников начальных классов формиру-

ется бережное отношение к себе и другим 

людям, обществу. У учащихся младших 

классов формируется неприятие себя как 

объекта и отношение к самому себе, миру и 

обществу через обучение в школе; интерес к 

учению на уроках. Это зависит от содержа-

ния и методов обучения, учителя школы или 

класса. Отсюда и происходит не только раз-

ное отношение к учителю, но и как-то другое 

его отношение к нему». 
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