
1. Активные 
формы и методы 

обучения
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Сейчас мы находимся на новом этапе развития 
потребностей общества. Информационный бум, 
формирование рыночных отношений в мире труда, 
сложные экономические условия требуют 
подготовки человека к активному самостоятельному 
решению многих жизненных вопросов, к выбору 
наиболее целесообразного для будущего 
трудоустройства содержания подготовки, 
способности самостоятельно ориентироваться в 
мире информации, быстро восполнять пробелы в 
знаниях. В центре внимания должна находиться 
личность, а в центре внимания педагогической 
науки — создание личностно-ориентированных 
технологий обучения.

2



Разработка технологий обучения 

преподавателем — это активный 

творческий процесс, состоящий в 

анализе целей, возможностей, в выборе 

форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию целей и 

возможностей. Это и выбор личных 

предпочтений преподавателя. 

Практически, это постоянная 

мыслительная поисковая и 

созидательная деятельность. Но 

поскольку этот процесс связан с 

выбором форм, методов и средств 

обучения, коротко остановимся на них.
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Методы обучения — это способы 

взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и студентов, 

направленные на овладение 

обучающихся знаниями, умениями и 

навыками, на воспитание и развитие в 

процессе обучения. Разнообразие 

методов и приемов создает у студентов 

интерес к самой учебно-познавательной 

деятельности, что чрезвычайно важно 

для выработки мотивированного 

отношения к учебным занятиям.
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В педагогике приняты несколько 

классификаций методов обучения, 

имеющих разные основания:.

а) по источнику учебной информации 

(наглядные, словесные, игровые, 

практические);

б) по способу взаимодействия 

обучающихся и обучающих 

(объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, проблемный, 

исследовательский).
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В предлагаемой 

классификации методы делятся 

прежде всего на две группы:

�методы, направленные на 

первичное овладение 

знаниями;

�методы, способствующие 

закреплению и 

совершенствованию знаний и 

овладению умениями и 

навыками.
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В зависимости от степени 

активности студентов в процессе 

обучения методы первой группы 

делятся:

�на информационно-

развивающие,

�проблемно-поисковые,

�репродуктивные,

� творчески-воспроизводящие.
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В традиционно-сложившейся практике 

преподавателя большое место занимают 

информационно-развивающие методы 

(лекции, объяснения, рассказ, беседа), в 

которых преподаватель играет более 

активную роль, чем студенты. Для 

закрепления знаний и 

совершенствования умений особенно 

часто используют репродуктивные 

методы (пересказ — воспроизведение 

студентами учебного материала, 

выполнение упражнений по образцу, 

лабораторных работ по инструкции). 
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Они более ориентированы на 
запоминание и 
воспроизведение учебного 
материала, менее — на 
развитие творческого 
мышления, активизацию 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности.
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Широкое распространение получили 

так называемые активные методы 

обучения, побуждающие обучающихся к 

самостоятельному добыванию знаний, 

активизирующие их познавательную 

деятельность, развивающие мышление, 

формирующие стойкие практические 

умения и навыки. Именно на решение 

этих задач направлены проблемно-

поисковые и творчески-

воспроизводящие методы.
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Активные методы обучения — это методы, 

которые побуждают студентов к активной 

мыслительной и практической деятельности 

в процессе овладения учебным материалом. 

Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, 

которая направлена, главным образом, не на 

изложение преподавателем готовых знаний, 

их запоминание и воспроизведение 

студентом, а на самостоятельное овладение 

студентом знаниями и умениями в процессе 

активной познавательной и практической 

деятельности.
11



Для активизации познавательной 

деятельности студентов используются 

традиционные методы обучения с 

применением таких приемов, как 

постановка вопроса при изложении 

материала, включение в него отдельных 

практических упражнений, ситуационных 

задач, обращение к наглядным и 

техническим средствам обучения, 

побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов.
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Появление и развитие активных методов 
обусловлено возникающими перед 
процессом обучения новыми задачами, 
состоящими в том, чтобы не только дать 
студентам знания, но и обеспечить 
формирование познавательных интересов и 
способностей, навыков самостоятельного 
умственного труда. Если раньше знания, 
полученные в школе, техникуме, вузе, могли 
служить человеку долго, иногда в течение 
всей его трудовой жизни, то в век бурных 
темпов роста информации их необходимо 
обновлять, что может быть достигнуто 
только путем самообразования. А значит, от 
человека требуется познавательная 
активность и самостоятельность.
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Познавательная активность — это 

интеллектуально-эмоциональный 

отклик на процесс познания, 

стремление к учению, т. е. умение 

самостоятельно мыслить, 

способность ориентироваться в 

новой ситуации, находить подход к 

решению задачи, уметь добыть 

информацию, независимость 

собственных суждений. 14



Активные методы обучения могут 

быть использованы на разных 

этапах учебного процесса. В 

зависимости от направленности — на 

формирование системы знаний или 

овладение умениями и навыками — 

активные методы обучения делятся:

� неимитационные,

� имитационные.
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Имитационные предполагают, как 

правило, обучение профессиональным 

умениям и навыкам и связаны с 

моделированием профессиональной 

деятельности, т. е. имитируются как 

ситуация, так и сама профессиональная 

деятельность:

� неигровые: анализ конкретных ситуаций; 

решение ситуационных задач; упражнения 

— действия по инструкции (лабораторные 

и практические работы по инструкции); 

выполнение индивидуальных задач 

(практика);

� игровые: имитация деятельности на 

тренажере; разыгрывание ролей (ролевая, 

деловая игры).
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Неимитационные методы: 

� проблемная лекция; 

� эвристическая беседа; 

� учебная дискуссия; 

� поисковая лабораторная работа; 

� исследовательский метод; 

� самостоятельная работа с обучающей 

программой (программированное 

обучение); 

� самостоятельная работа с книгой.
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Конечно, нельзя перевести весь 
учебный процесс на активные методы 
обучения. Используются и 
традиционные: обычная лекция, 
объяснение, рассказ. При выборе 
метода обучения следует, прежде 
всего, проанализировать содержание 
учебного материала и использовать 
активные методы там, где наиболее 
действенно могут проявиться 
творческое мышление студентов, их 
познавательные способности, 
жизненный опыт.
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В преподавательской деятельности 

часто пользуются термином «прием 

обучения». Прием — это часть метода, 

которая усиливает, повышает его 

эффективность. Так, в практике обучения 

широко используются наглядные приемы 

обучения, сопровождающие лекцию, 

объяснение, рассказ, беседу: показ 

изображений на таблицах, плакатах, 

учебных картах, демонстрация моделей, 

натуральных объектов, устройств.
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Объяснение материала может 
сопровождаться демонстрацией 
опытов, слайдов, показом диа- и 
кинофильмов и их фрагментов, 
видеозаписей, телефильмов и т. д. 
Использование наглядных 
примеров не только помогает 
понять и лучше запомнить учебный 
материал, но и создает 
эмоциональное отношение к 
изучаемому, повышает интерес к 
нему.
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В практике преподавания 

довольно часто используются 

игровые приемы обучения — 

разного рода головоломки, 

дидактические игры, 

разыгрывание ролей. Сюда 

можно отнести разгадывание 

ребусов, кроссвордов, загадок-

шуток, связанных с содержанием 

учебного материала.
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Понятно, что это требует 
оснащения учебного процесса не 
только соответствующим 
оборудованием, техникой, но и, что 
не менее важно, соответствующими 
дидактическими материалами 
(задачами, заданиями, 
упражнениями) и программным 
обеспечением для вычислительной 
техники, используемой в процессе 
изучения общетехнических и 
специальных дисциплин. 22



К информационно-развивающим 

относятся такие методы, с помощью 

которых студенты получают учебную 

информацию в готовом виде: или в 

изложении преподавателя (лекция, 

рассказ, объяснение, беседа), или 

диктора (учебный кинофильм), или путем 

самостоятельного чтения учебника, 

учебного пособия, посредством 

обучающей программы 

(программированное обучение).
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Лекция — метод обучения в виде 

монологического изложения 

преподавателем учебной информации. 

Преимущество лекции состоит в том, что она 

имеет четкую композицию, компактна, 

предполагает стройное и доказательное 

монологическое изложение. На лекции за 

сравнительно короткое время может быть 

дан большой по объему учебный материал, 

а благодаря системности его подачи у 

студентов можно создать целостное 

представление об изучаемом явлении или 

объекте. 
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Лекция требует от преподавателя 

владения ораторским искусством, 

строгой логичности и ясности 

суждений. Именно эти особенности 

лекционного метода обеспечивают 

активность слушателей, 

поддерживают интерес к 

содержанию, вызывают 

эмоциональную ответную реакцию, 

способствуют формированию 

убеждений.
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Материал лекции излагается таким 

образом, чтобы его легко можно было 

записать. Для этого интонационно 

выделяют основные положения, которые 

формулируются кратко, удобно для записей. 

На доске лектор делает краткие записи 

(изображения) структуры учебного 

материала, которые могут служить для 

студентов «опорными сигналами» 

(опорными конспектами). Лекция может 

сопровождаться показом иллюстрационных 

материалов: плакатов, слайдов, 

кинофрагментов.
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Лекция как проблемно-поисковый 

метод обучения отличается от 

лекции информационно-обучающего 

значения тем, что перед ее началом 

ставится вопрос (проблема), на 

который они самостоятельно ищут 

ответ, сами создают для них новые 

знания, «делают открытия», 

формулируют теоретические 

выводы. 27



Проблемно-поисковые методы 

требуют активной мыслительной 

деятельности студентов, творческого 

поиска, анализа собственного опыта и 

накопленных знаний, умения обобщать 

частные выводы и решения. 

Несомненно, познавательная 

деятельность студентов протекает не 

самостоятельно, а под руководством 

преподавателя, который цепочкой 

вопросов и заданий подводит студентов 

к выводам. 
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Использование проблемно-
поисковых методов требует 
от преподавателя хорошего 
знания учебного материала, 
широкой эрудиции, умения 
устанавливать и 
поддерживать в учебной 
работе контакт со студентами, 
создавать атмосферу 
сотрудничества.
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Проблемная лекция начинается с 

вопроса, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения учебного 

материала лектор последовательно и 

логично решает или раскрывает пути ее 

решения. Среди сформулированных 

проблем могут быть научные, 

социальные, профессиональные, 

связанные с конкретным содержанием 

учебного материала. Проблемные 

вопросы могут ставиться и во время 

лекции перед изложением новой 

самостоятельной мысли.
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Эвристическая беседа — основной метод 
проблемного обучения. Степень проблемности 
в ней проявляется по-разному: это может быть 
цепочка вопросов, обращенных к опыту, 
знаниям, размышлениям студентов; постановка 
проблемы, которую студенты решают под 
руководством преподавателя, выдвигая 
гипотезу, формулируя возможные пути ее 
решения, совместно обсуждая ход и результаты 
решения, экспериментируя, подтверждая или 
опровергая выдвинутую гипотезу; это может 
быть лишь «название» темы, где студенты сами 
формулируют и решают проблемы.
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Учебная дискуссия — это один из методов 

проблемного обучения. Суть ее состоит в 

том, что преподаватель излагает две 

разные точки зрения, касающиеся одной и 

той же проблемы, и предлагает студентам 

выбрать и обосновать свою позицию. 

Преподаватель поддерживает дискуссию, 

раскрывая, уточняя аргументы спора, вводя 

дополнительные вопросы, поскольку задача 

участников дискуссии состоит не только в 

том, чтобы отстоять свою точку зрения, но и 

опровергнуть противоположную. 32



Выявление позиций 

студентов, их правильных и 

ошибочных суждений дает 

возможность более 

обоснованно и убедительно 

утвердить в их сознании 

основные теоретические 

положения и выводы.
33



Для дискуссии выбирают такие вопросы, 

в которых наличие двух точек зрения, 

например, житейской и научной, может быть 

естественным. Не следует создавать 

искусственные ситуации, когда кто-то 

отстаивает заведомо ложную точку зрения, 

будучи убежденным в том, что она ложная. 

Исходным материалом для дискуссии могут 

быть статьи и письма, публикуемые в 

печати, выражающие различные и зачастую 

противоположные мнения по обсуждаемой 

проблеме. 34



Перед объяснением учебного 

материала преподаватель организует 

учебную дискуссию. После того, как 

студенты выскажут свои мнения, 

доводы и аргументы, преподаватель 

объясняет новый учебный материал, 

разъясняя по ходу те ошибки и 

неточности, которые были допущены 

выступающими во время дискуссии. 

Дискуссия может быть завершающим 

моментом в обсуждении темы. 35



Учебная дискуссия — организационно 

сложная форма работы. Она требует 

определенной подготовленности студентов: 

умения вести обсуждение (аргументировать 

положения, быстро находить выдвигаемые 

предложения, мысли), достаточный 

кругозор, запас знаний и представлений. 

Подготовка студентов к учебным 

дискуссиям проходит путем 

последовательного осуществления 

системы проблемного обучения, развития 

их познавательной активности и 

самостоятельности.
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Выбор методов зависит от ряда условий: 
специфики содержания изучаемого 
материала, общих задач подготовки 
специалистов, времени, которым 
располагает преподаватель, особенностей 
состава студентов, наличия средств 
обучения. Общие задачи подготовки 
специалистов определяют и методы 
обучения. Вырабатывая свой стиль, 
преподаватель должен осознавать, что 
главное — это достижение конечного 
результата обучения, который предполагает 
не только формирование знаний, умений и 
навыков, но и воспитание и развитие 
обучающихся.

37



При выборе путей 

осуществления учебного 

процесса следует помнить, что 

нет универсальных приемов и 

методов, нет 

сверхэффективного способа, 

которым можно заменить все 

остальные. Методы и приемы 

не могут быть самоцелью 38



Не надо стремиться к 
педагогической моде, а надо 
глубоко анализировать и 
учитывать каждый из методов, 
эффективность его 
использования, построенную на 
основе дидактических 
принципов. Цель обозначена, 
есть желание осуществить ее в 
учебном процессе.
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