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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТАХ

The educational process sold in various forms, in the basis process of collective cognitive activity. 
Students learn together, communicate in practical affairs, and study in mutual understanding and mu
tual aid. A condition of fascinating and useful work is created.

Повышение качества высшего образования 
определяется использованием новых активных 
методов обучения. Активное обучение требует 
вовлечения студентов в образовательный про
цесс. При этом студент должен обязательно 
участвовать в процессе этой деятельности -  
открывать, обрабатывать и использовать полу
чаемые знания.

Педагогическая технология -  это система
тичное воплощение на практике заранее спрое
цированного учебно-воспитательного процесса. 
Отличием педагогических технологий от любых 
других является то, что они способствуют более 
эффективному обучению за счет повышения 
интереса и мотивации к нему у студентов.

Итак, в новом понимании педагогическая 
технология -  это не просто использование техни
ческих средств обучения или компьютеров, а 
«это выявление принципов и разработка приемов 
оптимизации образовательного процесса путем 
анализа факторов, повышающих образователь
ную эффективность путем конструирования и 
применения приемов и материалов, а также по
средством оценки применяемых методов» [1].

Индивидуальные, фронтальные формы обу
чения являются традиционными, а коллектив
ные -  принципиально новыми в современном 
образовании. В последнее время интерес сту
дентов к обучению резко упал, чему в опреде
ленной степени способствовали устаревшие 
формы занятия. Поиск современных техноло
гий в формах обучения привел к появлению так 
называемых нестандартных занятий.

Учебный процесс, реализуемый в разнооб
разных формах, имеет в основе своей процесс 
коллективной познавательной деятельности. 
Студенты познают сообща, обмениваются ин
формацией в практических делах, учатся взаи
мопониманию и взаимопомощи. Создается об
становка увлекательного и вдохновенного труда.

Поскольку в настоящее время методика ак
тивного обучения и нестандартное обучение 
вызывают особый интерес, именно их мне бы и 
хотелось рассмотреть в своей работе.

Опыт показывает, что использование нетра
диционного ведения занятия позволяет решать 
такие педагогические задачи, как:

1) увеличение познавательной активности 
студентов;

2) организация взаимодействия преподава
теля со студентами;

3) формирование умений самостоятельной 
познавательной деятельности у студентов;

4) повышение степени заинтересованности 
студентов, формирование их познавательных 
потребностей [2].

Известно, что усвоение студентами знаний 
происходит только в результате их собственной 
учебно-познавательной деятельности.

Методически лекция должна отвечать та
ким основным требованиям:

-  быть на современном уровне науки и тех
ники;

-  иметь законченный характер освещения 
определенной темы;

-  обладать внутренней убежденностью, си
лой логической аргументации и вызывать у 
слушателей определенный интерес познания;

-  содержать хорошо продуманные иллюст
рированные примеры;

-  давать направление для самостоятельной 
работы студентов;

-  быть доступной для восприятия соответ
ствующей аудиторией [3].

Причем под «доступностью лекции» пони
мается обращение к границе высших интеллек
туальных возможностей студентов.

Каждая лекция состоит из трех основных 
частей: введения, изложения содержательной 
части и заключения.

1 .Вводная часть. • Формирование цели и 
задачи лекции. Краткая характеристика про
блемы. Показ состояния вопроса. Список лите
ратуры. Иногда установление связи с преды
дущими темами.

2. Изложение содержательной части. 
Анализ, освещение событий. Разбор фактов. 
Демонстрация опыта. Характеристика различ
ных точек зрения. Определение своей позиции. 
Формулирование частных выводов. Показ свя
зей с практикой. Достоинства и недостатки 
принципов, методов, объектов рассмотрения. 
Область применения.

3. Заключение. Формулирование основного 
вывода. Установка для самостоятельной рабо
ты. Методические советы. Ответы на вопросы.

Восприятие материала на слух -  дело труд
ное, требующее от студентов сосредоточенного 
внимания и волевых усилий, и только 20% ин
формации при этом запоминается.

Каким же образом можно предупредить 
пассивность студентов при устном изложении
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учебного материала и обеспечить активное 
восприятие и осмысление ими новых знаний?

Определяющее значение в решении этой за
дачи имеют такое условие: необходимо приме
нять особые педагогические приемы, возбуж
дающие мыслительную активность студентов и 
способствующие поддержанию их внимания.

Преподаватель в своей профессиональной 
деятельности использует ту классификацию и 
группу методов, которые наиболее полно помо
гают осуществлению тех дидактических задач, 
которые он ставит перед занятием. И активные 
методы обучения являются одним из наиболее 
эффективных средств вовлечения студентов в 
учеб но-познавател ьную д еятел ьность.

Можно выделить следующие основные пу
ти повышения активности студентов и эф
фективности всего учебного процесса'.

1) усилить учебную мотивацию студентов 
за счет: а) внутренних и б) внешних мотивов 
(мотивов-стимулов);

2) создать условия для формирования новых 
и более высоких форм мотивации (например, 
стремление к самоактуализации своей лично
сти, или мотив роста, по А. Маслоу; стремление 
к самовыражению и самопознанию в процессе 
обучения, по В. А. Сухомлинскому);

3 ) дать студенту новые и более эффектив
ные средства для реализации своих установок 
на активное овладение новыми видами дея
тельности, знаниями и умениями;

4) обеспечить большее соответствие орга
низационных форм и средств обучения его со
держанию;

5) интенсифицировать умственную работу 
студентов за счет более рационального исполь
зования времени учебного занятия, интенсифи
кации общения ученика с учителем и учеников 
между собой;

6 ) обеспечить научно обоснованный отбор 
подлежащего усвоению материала на основе 
его логического анализа и выделения основно
го (инвариантного) содержания;

7) полнее учитывать индивидуальные осо
бенности студентов.

В конкретных вариантах активных методов 
обучения акцент делается на одном или не
скольких из перечисленных выше приемов по
вышения эффективности обучения, но ни один 
из известных методов не может в равной степе
ни использовать все приемы.

Выбор методов обучения может опреде
ляться:

-  общими целями образования, воспитания, 
развития и психологической подготовки студентов;

-  особенностями методики преподавания 
конкретной учебной дисциплины и спецификой 
ее требований к отбору дидактических методов;

-  целями, задачами и содержанием мате
риала конкретного занятия;

-  временем, отведенным на изучение того 
или иного материала;

-  уровнем подготовленности студентов;
-  состоянием материальной оснащенности, 

наличием оборудования, наглядных пособий, 
технических средств;

-уровнем подготовленности и личных ка
честв самого преподавателя.

В процессе обучения, на занятиях по про
фильным предметам, методика активного обу
чения зачастую используется как вспомога
тельный элемент, дополнение к теоретическому 
материалу и не выступает в качестве основного 
метода обучения.

В этой работе предлагается следующая 
форма организации учебного процесса -  мето
дика активного обучения «снежный ком».

Работа над новым материалом при устном 
изложении, как правило, должна заканчиваться 
кратким обобщением, формулированием теоре
тических выводов и закономерностей. Эти 
обобщения не всегда обязательно делать само
му преподавателю. Нередко он побуждает са
мих студентов формулировать основные выво
ды, вытекающие из изучаемого материала, осо
бенно если этот материал излагается методом 
беседы. Все это также активизирует мысли
тельную деятельность студентов [4].

Один из этих приемов состоит в том, что 
после устного изложения материала препо
даватель создает проблемную ситуацию, ста
вит перед студентами познавательную задачу 
и вопросы, которые им следует решить в про
цессе восприятия и осмысления излагаемого 
материала. Самым простым в данном случае 
является достаточно четкое определение те
мы нового материала и выделение тех основ
ных вопросов, в которых надлежит разо
браться студентам.

Пример.
Тема: «Изучение операций сталкивания и 

разрезки печатной продукции». После изложе
ния материала и составления конспекта лекции 
за 15 мин до окончания занятия студентам да
ется задача -  вывести факторы, влияющие на 
качество сталкивания и разрезки печатной про
дукции. Каждый из студентов должен выписать 
на листиках 2-3 фактора, потом в паре обсудив 
свои варианты, выбрать из 6 пунктов 2-3 наи
более подходящих варианта, затем повернуться 
к паре, сидящей за ними, и обсудить совмест
ные варианты в своей четверке, наиболее пра
вильные выделить (в данном случае шла инди
видуальная работа и работа в микрогруппах).

После этого каждая четверка высказывает 
свои выбранные варианты факторов по очереди 
и, обсуждая каждый вариант вместе с препода
вателем, составляет перечень всех технологи
ческих факторов, влияющих на качество про
дукции (фронтальное совместное обсуждение).
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Хаким образом, в такой ситуации, когда 
студенты переживают внутренние противоре
чия между знанием и незнанием, у них возни
кает потребность в разрешении этих противо
речий и они начинают проявлять познаватель
ную активность. Данный прием ставит их перед 
необходимостью делать сравнения, сопостав
лять новые факты, примеры и положения с тем, 
что изучалось ранее.

В стимулировании познавательной актив
ности большую роль играет умение преподава
теля побуждать студентов к осмыслению логи
ки и последовательности в изложении изучае
мой темы, к выделению в ней главных и наибо
лее существенных положений.

Таковы наиболее важные общедидактиче
ские приемы активизации познавательной дея
тельности студентов при устном изложении 
материала преподавателем и самостоятельной 
работы студентов по восприятию и осмысле
нию новых знаний в процессе обучения.

К. Д. Ушинский, например, считал, что 
только самостоятельная работа создает условия 
для глубокого овладения знаниями и развития 
мышления студентов. Особенно это проявляет
ся при работе в микрогруппах.

В чем же заключается сущность самостоя
тельной учебной работы?

Раскрывая этот вопрос, Б. П. Есипов отме
чал, что «самостоятельная работа студентов, 
включаемая в процесс обучения, -  это такая 
работа, которая выполняется без непосредст
венного участия преподавателя, но по его зада
нию в специально предоставленное для этого 
время; при этом студенты сознательно стремятся 
достигнуть поставленной в задании цели, прояв
ляя свои усилия и выражая в той или иной 
форме результаты своих умственных и физиче
ских (или тех и других вместе) действий» [5].

В данном случае использовался метод рабо
ты с конспектом по осмыслению и усвоению 
новых знаний. Сущность этого метода заклю
чается в том, что овладение новыми знаниями 
осуществляется самостоятельно каждым сту
дентом путем вдумчивого изучения материала 
по конспекту, а затем обсуждения ключевых 
проблем, понятий в микрогруппе и осмысления 
содержащихся в нем фактов, примеров и выте
кающих из них теоретических обобщений (пра
вил, выводов, законов и т. д.).

Технологии активного обучения могут 
применяться в различных сферах деятельности.

В педагогике они способствуют активизации 
учебного процесса. Пробуждение творческого 
начала студентов является неотъемлемой со
ставляющей развивающего обучения, которое 
основывается на развитии инициативы и само
стоятельности студентов.

При подготовке специалистов психологиче
ские тренинги с использованием активных мето
дик позволяют в игровых ситуациях найти реше
ние проблемам, часто имеющим место в жизни, 
повысить заинтересованность участников, а так
же создать открытую атмосферу общения.

Завершая рассмотрение методики активного 
обучения «снежный ком», отметим, что она учит:

1) сопоставлять свое мнение с мнением других;
2) оценивать свои амбиции и возможности, 

уровень авторитета и степень доверия со сто
роны коллектива;

3) проводить сравнительный анализ мате
риалов обобщающих лекций;

4) вырабатывать собственную позицию по 
поводу полученной задачи;

5) представлять, обосновывать и защищать 
полученное решение;

6) находить выход из конфликтных ситуаций 
в деловой сфере и межличностном общении;

7) формировать у будущих специалистов 
целостное представление о профессиональной 
деятельности в ее динамике [3, с 142];

8) приобретать социальный опыт (коммуни
кации, принятия решений и т. п.).

Чем меньше вмешивается преподаватель в 
процесс активного обучения, тем больше в нем 
признаков саморегуляции, тем выше обучаю
щая ценность данной методики.
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