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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимосвязи 

теоретического и практического компонентов в педагогическом процессе. Цель 

современного образования – подготовка квалифицированных и грамотных спе-

циалистов, готовых к труду в условиях высокой конкуренции. Это обуславли-

вает необходимость воспитания специалиста-практика, профессионально вла-

деющего всеми приемами и методами работы в своей сфере. Для успешного 

формирования прочной базы знаний необходимо уделить особое внимание прак-

тическому компоненту. 
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Теоретическое и практическое знание являются компонентами любого ис-

следования, освоение каждой науки базируется на теоретических и практических 

методах. Выдвинутые гипотезы подвергаются рассмотрению, анализу, подтвер-

ждаются в ходе опытов и экспериментов, определяющих результаты исследова-

ния и соответствующие выводы. Такой подход является залогом получения кор-

ректных, научно обоснованных итогов в любой области деятельности, именно 

поэтому неразрывная связь теории и практики неоспорима. 

Педагогический процесс – это сложная система приемов и методик осу-

ществления взаимодействия педагога и обучающихся по достижению общей 

цели, также включающая многообразие способов организации практической 

и самостоятельной работы учеников. Создание условий для практики на занятии 
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носит не рекомендательный, а обязательный характер. При этом база практиче-

ских и самостоятельных заданий по каждой дисциплине образовательной про-

граммы постоянно обновляется и совершенствуется, опираясь на актуальную 

теорию. 

Отражение теории в практике и их тесная связь подтверждается основопо-

лагающими правилами обучения – дидактическими принципами. Один из них – 

принцип связи теории с практикой указывает на то, что практика есть главный 

способ познания, получения новой информации и превращения ее в знание пу-

тем тщательного изучения и обработки [2]. 

Овладение новыми знаниями состоит из целого ряда операций: понимание, 

осмысление, запоминание, умение применить знания для решения поставленной 

учебной задачи. Успешное усвоение материала возможно лишь в том случае, 

если для этого задействованы мышление и память. Эффективные и доступные 

способы осмысления знаний – наглядная демонстрация, анализ примеров и воз-

можность самостоятельной деятельности по достижению заданного результата. 

Заучивание теории без осмысления не позволяет создать прочную базу для по-

лучения новых знаний, систематизировать их и обеспечить дальнейшее творче-

ское развитие ученика. 

Целью учебной деятельности является не только накопление научных све-

дений и социокультурного опыта, но и приобретение новых способов и их при-

менение. Взаимосвязь теории и практики в учебной деятельности объясняется 

тем, что знания проявляются в работе ученика, по способу выполнения практи-

ческого задания можно судить об уровне сформированности учебных знаний. 

В педагогическом процессе усвоение теории и развитие умений и навыков обра-

зуют единую систему и не рассматриваются изолированно. Способы деятельно-

сти формируются по ходу изучения материала при выполнении упражнений, са-

мостоятельных и лабораторных работ, решении познавательных задач. 

Приобретенные умения классифицируются: практические и интеллектуаль-

ные. Практические умения находят свое применение в ходе лабораторных ра-

бот – при настройке приборов, сборке схем. Интеллектуальные умения 
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проявляются в процессе выполнения расчетов, составления планов, решения за-

дач и предполагают активную мыслительную деятельность ученика. Если вы-

полнение действия приобретает автоматический характер и не требует непосред-

ственного контроля со стороны сознания обучающегося, можно говорить о фор-

мировании навыка [1]. 

Применение знаний, умений и навыков осуществляется в двух направле-

ниях: они могут иметь надпредметный характер или использоваться исключи-

тельно в рамках учебной деятельности. В результате многократного применения 

знаний на практике, они уточняются, систематизируются, совершенствуются пу-

тем выполнения упражнений. Упражнения подбираются в соответствии с акту-

альной учебной задачей и могут быть репродуктивными, творческими, про-

блемно-поисковыми. Таким образом, ученики не только выполняют деятель-

ность по образцу, но и осуществляют самостоятельный поиск оптимального ре-

шения, тем самым раскрывается их потенциал. 

Решающее значение практика имеет в профессиональном образовании. 

Производственная деятельность требует от будущего специалиста высокого 

уровня знаний, готовности к постоянному умственному труду, способности при-

нять верное решение в краткие сроки, профессионального и грамотного выпол-

нения работы. Практика помогает создать условия, приближенные к реальным, 

и подготовить обучающихся к трудовой деятельности. 

Важным условием педагогической деятельности является наличие у учени-

ков активности – деятельностного подхода к учебному процессу. В этом случае 

практическая работа является инструментом стимулирования активности учени-

ков. Тщательный отбор содержания и четкая формулировка целей практического 

задания, соответствие выполняемой деятельности современным требованиям 

к выпускнику и потребностям самих учеников – залог развития интереса к пред-

мету и положительной мотивации к учению. 
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