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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: Основные задачи модернизации образования – повышение 

его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в 

первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего 

общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития страны. Главным условием решения этой задачи является введение 

государственного стандарта общего образования. Вместе с тем по своей социально-

педагогической сути данный стандарт – это, во-первых, обеспечение гарантий 

реализации конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее 

образование и, во-вторых, выражение возрастающей ответственности государства за 

повышение качества образования нации. Одной из современных тенденций развития 

содержания образования является его стандартизация, которая вызвана двумя 

обстоятельствами. Прежде всего необходимостью создания в стране единого 

педагогического пространства, благодаря которому будет обеспечен единый уровень 

общего образования, получаемого молодыми людьми в разных типах образовательных 

учреждений. Стандартизация содержания образования обусловлена и задачей 

вхождения в систему мировой культуры, что требует учета тенденций развития 

содержания общего образования в международной образовательной практике. Четкое 

определение минимальных требований к общеобразовательной подготовке учащихся 

открывает возможности для дифференциации обучения, предусматривающей 

возможность овладения материалом на различных уровнях. Таким образом, создаются 

предпосылки для разрешения противоречия между правами и обязанностями ученика: 

школьник обязан выполнять государственные требования к уровню общего 

образования и имеет право при наличии соответствующего желания двигаться в 

овладении содержанием образования дальше. 
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Предмет и объект исследования։ Объектом исследования является обеспечение 

усвоения знаний, умений и навыков у обучающихся, а предметом исследования - 

особенности закрепления знаний, умений и навыков у обучающихся учителем. 

Цель и задачи исследования։ Цель исследования - представить особенности 

закрепления знаний, умений и навыков, определенных государственными стандартами 

у обучающихся. Поставленной целью обусловлены следующие задачи данного 

исследования: обсудить минимальные стандарты знаний, умений и навыков, 

определенных государственными стандартами, представить особенности усиления 

минимальных стандартов знаний, умений и навыков у обучающихся, изучить 

существующие проблемы в обсуждаемой области. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И 

НАВЫКАМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕДМЕТНЫМИ СТАНДАРТАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

Право ограничиться при изучении трудного или нелюбимого предмета 

минимальными требованиями освобождает ученика от непосильной суммарной 

учебной нагрузки и позволяет ему реализовать свои интересы и склонности. При этом 

открытая информация о стандартах дает возможность школьнику осознанно избирать 

индивидуальную траекторию своего развития. 

Такой подход к содержанию общего образования в значительной степени 

снимает неоправданное эмоциональное и психологическое напряжение учащихся, 

позволяет каждому обучаться на максимально посильном ему уровне, формирует 

положительные мотивы учения и создает условия для полноценного развития 

личности школьника. 

Функция управления связана с возможностью реорганизации существующей 

системы контроля и оценивания качества результатов обучения. 

Введение стандартов позволяет исключить стихийность и волюнтаризм в 

разработке системы критериев качества образования школьников, повысить 

объективность и информативность контроля, унифицировать оценки. Получение 

достоверной информации о реальном состоянии дел в школе создаст условия для 

принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях образования1. 

Государственные образовательные стандарты позволяют осуществлять функцию 

повышения качества образования. Они призваны фиксировать минимально 

необходимый объем содержания образования и задавать нижнюю допустимую границу 

уровня образования. До их введения общегосударственных обязательных норм не 

                                                             
1 Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.: АКАДЕМА, 2003 
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существовало. Имеющиеся ориентиры и представления о качестве общего образования 

складывались стихийно, были нацелены на наиболее подготовленных школьников и 

были недоступны значительной части учащихся. Отсутствие явно очерченных 

пределов усвоения приводило к тому, что реальный уровень знаний многих 

выпускников оказывался чрезвычайно низким, а высокий уровень образованности 

отдельных школьников не решал проблемы качества образования в целом. 

Введение образовательных стандартов позволяет решить вопрос о 

гарантированном достижении каждым учеником определенного, заранее заданного 

уровня базовой культуры личности, способствует повышению общего уровня 

образованности и, следовательно, повышению качества образования в целом. 

Таким образом, реализация основных функций стандарта общего образования 

способствует обеспечению единства образовательного пространства в условиях 

разнообразия типов школ, национальных и региональных моделей образования; 

формированию у учащихся положительной мотивации учения благодаря повышению 

доступности учебного материала, нормализации учебной нагрузки, знанию 

предъявляемых требований к уровню образования и критериям его оценки; переходу к 

оценке результатов труда учителя на основе соответствия учебных достижений 

школьников стандарту образования; принятию обоснованных управленческих 

решений; гарантированному выделению в учебном плане времени для занятий по 

выбору учащихся в соответствии с их способностями, интересами и склонностями. До 

настоящего времени общеобразовательные стандарты у нас и за рубежом были 

представлены в виде программ и требований к уровню подготовки школьников по 

отдельным учебным предметам2.  

Общая структура содержания образования определялась типовым учебным 

планом, сложившимся сугубо эмпирическим образом. Стандарт образования позволяет 

обозначить не эмпирически задаваемые учебные предметы, а базовые образовательные 

                                                             
2 Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 2004, с.89. 
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области, набор которых научно обоснован. На основе совокупности этих областей, 

составляющих инвариантное (базовое) ядро общего среднего образования, могут быть 

разработаны самые разнообразные рабочие учебные планы. 

В педагогической теории дискуссия о детерминантах содержания образования 

продолжается не одно десятилетие. Такими детерминантами называются факторы, 

определяющие структурные компоненты содержания образования и их взаимосвязи. 

Одной из ведущих детерминант содержания образования является его цель, в которой 

находят концентрированное выражение как интересы общества, так и интересы 

личности. Общество делает вклады в образование, чтобы обратить их себе же на пользу. 

С помощью образования общество развивает способности личности, ибо целое может 

выиграть только от высокого качества своих составных частей. "Когда первой и главной 

целью образования становится духовное развитие самого индивидуума, получающего 

это образование, развитие, на которое он сам научился бы смотреть как на высшее 

благо, тогда естественно и необходимо сами собой достигаются и желательные 

социальные результаты"3. 

Вектором реалистического целеобразования, отмечает Б. М. Бим-Бад, служит 

исторически и социально варьируемая идеальная модель образованного человека. Так, 

в Греции классической эпохи свободные граждане видели смысл образования в том, 

чтобы оно давало "уроки мудрости". Поиск смысла жизни, сущности человеческого 

бытия, морально-нравственных норм считался едва ли не главной миссией 

образования. 

Цель современного образования - развитие тех свойств личности, которые 

нужны ей и обществу для включения в социально ценную деятельность. Такая цель 

образования утверждает отношение к знаниям, умениям и навыкам как средствам, 

обеспечивающим достижение полноценного гармоничного развития эмоциональной, 

                                                             
3 Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2007б с. 154. 
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умственной, ценностной, волевой и физической сторон личности. Знания, умения и 

навыки необходимы для применения в жизни усваиваемой культуры. Поэтому 

изучение основ наук и искусства в образовательных учреждениях - не самоцель, а 

средство усвоения методов поиска и проверки истины, познания и развития 

прекрасного. 

Такая цель требует подходить к определению содержания образования с 

позиций современной концепции человека. 

Человек - система динамическая, становящаяся личностью и проявляющаяся в 

этом качестве в процессе взаимодействия с окружающей средой. Следовательно, как 

отмечает B.C. Леднев, с точки зрения структуры содержания образования полноты 

картины можно достигнуть только в том случае, если личность будет рассмотрена в ее 

динамике. 

Динамика личности как процесс ее становления представляет собой изменение 

во времени свойств и качеств субъекта, что и составляет суть онтогенетического 

развития человека. Осуществляется оно в процессе деятельности. Другими словами, 

деятельность имеет одним из своих продуктов развитие самого субъекта. Вот почему 

речь должна идти об учении как развивающем виде деятельности. Его влияние на 

развитие личности возрастает, если оно взаимосвязано с другими видами деятельности 

(трудовой, игровой, общественной). П.Я.Гальперин отмечал, что всякую деятельность 

можно назвать учением, поскольку в процессе ее осуществления у субъекта 

формируются новые знания и умения или прежние знания и умения приобретают 

новые качества. Исходя из этого, деятельность личности также является детерминантой 

содержания образования. При этом оно выступает как содержание особым образом 

организованной деятельности учащихся, основу которого составляет опыт личности. 

И.Я.Лернер и М. Н. Скаткин тоже считают, что главная социальная функция 

образования - передача опыта, накопленного предшествующими поколениями. В связи 

с этим опыт тоже является детерминантой содержания образования. Анализируя 



9 

явление культуры с педагогической точки зрения, они показали, что культура - это 

прежде всего опыт материальной и духовной деятельности, выработанный 

человечеством, который может быть усвоен личностью и стать ее достоянием. Общими 

для разнообразных видов деятельности являются следующие элементы: 

• уже добытые обществом знания о природе, обществе, мышлении, технике и 

способах деятельности; 

• опыт осуществления известных способов деятельности, который воплощается в 

умениях и навыках личности, усвоившей его; 

• опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых, возникающих 

перед обществом проблем; 

• опыт отношений к миру, друг к другу, т.е. система эмоциональной, волевой, 

моральной и эстетической воспитанности. 

Усвоение первого элемента социального опыта обеспечивает формирование 

картины мира и вооружает методологическим подходом к познавательной и 

практической деятельности. Знания при этом служат инструментом всякой 

деятельности. Усвоение второго элемента позволяет новым поколениям сохранить 

культуру, а третьего - обеспечивает ее дальнейшее развитие, что без реализации 

творческой деятельности невозможно. Усвоение четвертого элемента социального 

опыта регулирует соответствие деятельности человека его потребностям и в свою 

очередь расширяет сферу этих потребностей, систему ценностей, мотивы деятельности, 

т.е. все проявления эмоционального отношения к деятельности, ее продуктам, к 

людям. 

Каждый элемент социального опыта, отмечают И.Я.Лернер и М.Н. Скаткин, 

выполняет свою специфическую, не подменяемую другими, функцию в развитии 

личности. Предшествующие элементы могут существовать отдельно от последующих, 

хотя каждый последующий невозможен без предшествующих: можно знать, но не 

уметь; можно знать, уметь выполнять известные способы деятельности, но не быть 
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подготовленным к творчеству; можно знать, уметь, творить при разном отношении к 

этой деятельности. Взаимосвязь элементов социального опыта выражается и в том, что 

усвоение каждого из них влияет на уровень и качество усвоения других элементов4. 

В связи с искусственным разведением процессов обучения и воспитания, а также 

учитывая относительную самостоятельность воспитательной работы, в педагогической 

теории предпринимались попытки определения и программирования содержания 

воспитания. Многие годы воспитатели руководствовались "Примерным содержанием 

воспитания школьников"5. Оно, отражая функциональный подход к воспитанию, 

определяло содержание работы по основным направлениям воспитания (идейно-

политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое и др.), целью каждого 

из которых было формирование тех или иных качеств социального идеала. 

В последние годы в образовательной практике используется подход к 

определению содержания воспитания, предложенный Н. Е. Щурковой. Его 

детерминантой выступает целенаправленно организованное взаимодействие 

школьников с миром во всем его многообразии: природой, наукой, производством, 

искусством, а также вещами и предметами, их окружающими, и, главное, людьми. Это 

взаимодействие с окружающим миром осуществляется через организацию основных 

видов деятельности школьника: познавательную, трудовую, художественную, 

спортивную, общественную, ценностно-ориентировочную, коммуникативную. 

Конкретное содержание видов деятельности школьников и составляет содержание 

воспитания. 

Среди проблем, обращающих на себя внимание современных исследователей, 

все большее значение приобретают те, которые связаны с поисками путей повышения 

эффективности процесса обучения. 

Необходимым условием этого является закрепление знаний, умений и навыков. 

                                                             
4 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998, с. 78. 
5 Примерное содержание воспитания школьников / Под ред. И.С.Марьенко. - М., 1984, с. 147. 
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Закрепление является важным элементом процесса усвоения. Известно, что 

можно понять то или иное явление, осмыслить его, но через некоторое время уже 

испытывать затруднение в его объяснении. Для прочного запоминания необходимо 

повторное осмысление, неоднократное воспроизведение изучаемого в тех или иных 

частях его в целом. Вот почему необходимо закрепление изучаемого. Осуществляется 

оно путем заучивания некоторых основных фактов, определений, связей, способов 

доказательства, путем воспроизведения некоторых особенно важных элементов 

изучаемого материала, обобщений и выводов, выполнения письменных и 

лабораторных упражнений, специально направленных на упрочение полученных 

знаний. Во время закрепления очень важно  не зазубривать изучаемое, а обогащать его 

новыми подтверждениями и аргументами. Важно осуществлять закрепление на новой 

основе, на новых упражнениях, на новых примерах по сравнению с теми, которые 

использовались при объяснении учебного материала учителем  или применялись в 

тексте учебника. Очень ценно в этом смысле задание ученикам - привести собственные 

примеры изучаемых явлений, законов, закономерностей, причинно-следственных 

зависимостей и т.д. В таком случае закрепление  не просто обеспечивает прочное 

запоминание, а углубляет знания, осуществляет их перенос на новые ситуации, 

развивает учебно-познавательные умения и навыки. 

Первичное закрепление есть воспроизведение учащимися только что 

воспринятого материала для предупреждения утраты образовавшихся представлений и 

понятий. Обычно закрепление происходит в классе на том же уроке, на котором был 

воспринят новый материал, а затем уже в процессе домашней работы учащихся. 

Учителю, прежде чем перейти к закреплению, необходимо проверить степень 

понимания материала учащимися, чтобы избежать закрепления, быть может, 

неправильно понятого. 

Проведенные исследования и анализ опыта передовых учителей приводят к 

выводу о том, что сохранение системы первичного изложения в ходе текущего 
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повторения дает лучшие результаты, чем изменение этой системы. Поскольку 

первичное закрепление происходит сразу же вслед за образованием новых связей 

являющихся еще крайне не стойкими и нуждающимися в подкреплении, его 

наилучшей формой является простое воспроизведение только что воспринятого без 

сложной переработки и какого-либо переиначивания. 

Первичное закрепление и заучивание учебного материала на уроке и в 

домашних условиях всегда тесно связано с повторением, которое обычно начинается 

после того, как новый материал уже усвоен учащимися. 

Повторение - непременное звено обучения. Характер и частота повторения 

материала зависят от многих факторов. Прежде всего, повторение определяется 

степенью трудности материала для учащихся. Чем сложней материал, тем большая 

потребность в таком закреплении и повторении, которое помогает учащимся глубже 

понять этот материал. Повторение зависит и от того, как был воспринят и закреплен 

новый материал. Если учащиеся на этих стадиях овладели материалом и в дальнейшем 

им приходится оперировать знаниями при решении задач и выполнении упражнений, - 

повторение может быть отодвинуто до окончания изучения темы или раздела; тогда 

необходимо провести обобщающее повторение. Повторение предупреждает забывание 

изученного и, вместе с тем, помогает обобщению, расширению и систематизации 

знаний учащихся по пройденному материалу. 

Применение интерактивных методов может иметь большое значение с точки 

зрения закрепления знаний, умений и навыков у учащихся. Интерактивное обучение 

— это изначально разновидность активного обучения, которая переросла в отдельный 

метод. Взаимодействие происходит не только между учителем и учениками, но и 

между группами или отдельными обучающимися. По-другому его называют 

«диалоговым обучением».  Интерактивные формы помогают педагогу увлечь учеников 

уроком, замотивировать их на активное участие, достижение результатов и 

коллективную работу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Закрепление знаний, умений и навыков условно можно подразделить на такие 

основные виды: а) воспроизводящее закрепление, когда учащиеся вторично 

осмысливают известный им учебный материал и доводят его понимание до того 

уровня, при котором могут его пересказать, письменно оформить и обобщить; б) 

тренировочное закрепление, при котором первоначально образовавшиеся умения и 

навыки доводятся до необходимого совершенства и прочности; в) творческое 

закрепление, когда учащиеся не только воспроизводят и совершенствуют знания, 

умения и навыки, но и раскрывают новые стороны изучаемых вопросов. Между этими 

видами закрепления имеется тесная связь и взаимодействие. Совершенно 

изолированных видов закрепления в действительности не существует. Как в процессе 

воспроизводящего и тренировочного закрепления развивается творчество учащихся, так 

и в процессе творческого закрепления учащиеся воспроизводят и совершенствуют 

ранее приобретенные ими знания, умения и навыки. Одним из методов закрепления 

знаний по литературе являются, например, письменные работы, которые могут носить 

характер простых пересказов изучаемых произведений, характеристики литературных 

героев и т. п., но в этих работах учащиеся непременно высказывают свои суждения, 

дают оценки лицам, поступкам, событиям, а это требует известного творческого 

подхода. 

Важную роль в закреплении знаний, умений и навыков играют уроки 

закрепления. На этих уроках производится вторичное осмысливание изучаемого 

материала, воспроизведение и применение знаний в целях достижения их прочности. 

Школьники решают при этом новые задачи на известные им правила, устно или 

письменно отвечают на вопросы. Полезно на таких уроках повторно изучить знакомое 

содержание, но по другим источникам, что внесет элементы новизны в работу, углубит 

и расширит знания. На уроках закрепления знаний, умений и навыков вторично 

фиксируются в сознании и памяти учащихся изучаемые факты и понятия и тем самым 
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им придается большая прочность и осмысленность; проясняются те вопросы и стороны 

изучаемых явлений, которые на первом этапе их изучения остались в тени; 

совершенствуются умения и навыки, которые складываются в результате многократных 

упражнений. На таких занятиях в одних случаях преимущественное внимание 

уделяется фактам, в других - обобщениям, законам и правилам, в третьих - навыкам и 

умениям. В зависимости от конкретной задачи закрепления и применяется та или иная 

методика. При закреплении знаний понижается интерес учащихся к этому виду 

занятий, если перестает  действовать новизна, которая, естественно, имелась во время 

изучения нового материала. Поэтому существенно важно полнее вскрывать 

практическое значение закрепления, расширять творческие моменты в нем, 

разнообразить методику, а там, где это возможно, раскрывать новые стороны вопроса. 

Вместе с тем, надо иметь в виду, что в ряде случаев закрепление вновь образовавшихся 

понятий, умений и навыков требует сохранения тех же условий и того же порядка, при 

котором они первоначально образовывались. Так, при первоначальном обучении 

учащихся навыкам чтения, решения типовых задач, употребления типичного плана 

изложения того или иного материала вряд ли целесообразно при закреплении сразу 

существенно менять тот порядок действий, который был применен на начальной 

стадии их образования.  
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