
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Классификация методов – это их разделение на группы на том или ином основании.  

   

По источнику знаний выделяют словесные, практические и наглядные МО.  

Словесные методы направлены, как правило, на формирование теоретико-фактических знаний, а также 

на развитие словесно-наглядного мышления и речи учащихся. Наглядные МО ориентированы на 

формирование образно-наглядного мышления, развитие памяти, познавательного интереса и эмоциональной 

сферы учащихся. Практические МО направлены на формирование практических умений, самостоятельного 

мышления учащихся, развитие навыков учебного труда в ходе выполнения ими практических заданий.  

В  г р у п п е  с л о в е с н ы х   М О   в ы д е л я ю т   с л е д у ю щ и е:  

– объяснение – вид устного изложения, в котором раскрываются новые понятия, термины, 

устанавливаются причинно-следственные связи и зависимости, иначе говоря, раскрывается логическая 

природа того или иного явления;  

– рассказ – это форма изложения учебного материала, которая носит преимущественно описательный 

характер;  

– работа с печатным источником информации – это метод, позволяющий ученику под опосредованным 

руководством учителя самостоятельно организовывать процесс познания;  

– описание – вид устного изложения, в котором дается последовательное перечисление признаков, 

особенностей, свойств, качеств предметов и явлений;  

– рассуждение – вид изложения, в котором дается последовательное развитие положений, 

доказательств, подводящих учащихся к выводам;  

– беседа – форма овладения учащимися информацией в вопросно-ответном рассуждении, в диалоговом 

общении. Р а з л и ч а ю т  н е с к о л ь к о   т и п о в   б е с е д:  катехизическая (предполагает в ответах 

учащихся репродуктивную деятельность) и эвристическая (продуктивная, творческая деятельность). 

Основными признаками эвристической беседы являются:  

1) учащиеся осознают целевые установки беседы;  

2) в беседе все вопросы подобраны так, что учащиеся ориентированы на самостоятельные выводы;  

3) в беседе предусмотрены простые и сложные вопросы.  

В г р у п п е  н а г л я д н ы х  М О в ы д е л я ю т:  демонстрацию, показ образца, иллюстрацию.  

В  г р у п п е  п р а к т и ч е с к и х  М О  в ы д е л я ю т:  

– наблюдение – непосредственное, целенаправленное восприятие предметов и явлений с помощью 

органов чувств с целью формирования правильных представлений и понятий, умений и навыков;  

– опыт – самостоятельно выполняемая учащимися работа по изучению нового материала, требующая 

практических и исследовательских умений, а также умений обращения с оборудованием;  

– лабораторную работу, упражнения и др.  

   

   



   

   

   

Х а р а к т е р и с т и к а   м е т о д о в   о б у ч е н и я:   

1) объяснительно-иллюстративные МО отражают деятельность учителя и ученика, состоящую в том, 

что учитель сообщает готовую информация разными способами, а именно: с использованием демонстраций, 

показа; учащиеся же воспринимают, осмысливают и дополняют ее, а при необходимости воспроизводят 

полученные знания;  

2) репродуктивные МО способствуют формированию знаний (на основе заучивания), умений и навыков 

(через систему упражнений). При этом управленческая деятельность учителя состоит в подборе 

необходимых инструкций, алгоритмов и других заданий, обеспечивающих многократное воспроизведение 

знаний или умений по образцу;  

3) методы проблемного обучения:  

– проблемное изложение, рассчитанное на вовлечение учащегося в познавательную деятельность в 

условиях словесного обучения, когда учитель сам ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а 

учащиеся внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют и переживают вместе с ним и тем 

самым включаются в атмосферу научно-доказательного поискового мышления;  

– частично-поисковые или эвристические методы, используемые для подготовки учащихся к 

самостоятельному решению познавательных проблем, для обучения их выполнению отдельных шагов 

решения, отдельных этапов исследования;  

– исследовательские методы – способы организации поисковой, творческой деятельности учащихся по 

решению новых для них познавательных проблем.  

Методы проблемного обучения наиболее полно решают задачи развития учащихся при обучении;  

4) методы организации учебно-познавательной деятельности:  

– словесные, наглядные, практические;  

– аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные;  

– репродуктивные, проблемно-поисковые;  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

5) методы стимулирования и мотивации:  

– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 

эмоционально-нравственных ситуаций);  

– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

«упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания);  

6) методы контроля и самоконтроля:  

– устного контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка 

знаний, некоторых мыслительных умений);  



– письменного контроля и самоконтроля (контрольные письменные работы, письменные зачеты, 

программированный контроль, письменный самоконтроль);  

– методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля (контрольно-лабораторные работы, 

контроль выполнения практических работ, программированный контроль лабораторной работы, 

лабораторно-практический самоконтроль);  

7) методы самостоятельной познавательной деятельности учащихся:  

– классификация самостоятельных работ по дидактической цели (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний 

и умений, выработка и совершенствование навыков);  

– определение самостоятельных работ по изучаемому материалу (наблюдение, проведение опытов, 

эксперимент, работа с книгой и т. п.);  

– различение самостоятельных работ по характеру познавательной деятельности (по заданному образцу, 

по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода);  

– деление самостоятельных работ по способу организации (общеклассная, групповая, индивидуальная);  

8) методы программированного обучения – особый вид самостоятельной работы учащихся над 

специально переработанным учебным материалом, сущностью которой является, с точки зрения задач 

умственного развития учащихся, жесткое управление умственной деятельностью обучаемого. Программа 

при этом является дидактическим средством.  

   

Рациональное применение методов обучения  

Методы обучения  При каком содержании материала 

рационально применять метод?  
При решении каких задач этот метод 

применяется наиболее успешно?  

Словесные  Когда материал носит теоретико-инфор-

мационный характер  
При формировании теоретических и 

практических знаний и решении всех 

других задач обучения  

Наглядные  Когда содержание учебного материала 

может быть представлено в наглядном виде  
Для развития наблюдательности, 

повышения внимания к изучаемым 

вопросам  

Практические  Когда содержание темы включает 

практические упражнения, выполнение 

трудовых заданий, проведение опытов  

Для развития практических умений и 

навыков  

Репродуктивные  Когда содержание слишком сложное или 

простое  
Для формирования знаний, умений и 

навыков  

Проблемно-

поисковые  
Когда содержание материала имеет 

средний уровень сложности  
Для развития самостоятельности 

мышления, исследовательских умений, 

творческого подхода к делу  

Индуктивные  Когда содержание темы в учебнике 

изложено индуктивно  
Для развития умений обобщать, 

осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему)  

Дедуктивные  Когда содержание темы в учебнике 

изложено дедуктивно или его рационально 

изложить подобным образом  

Для развития умений осуществлять 

дедуктивные умозаключения (от общего 

к частному), анализировать явления  

Самостоятельная 

работа  
Когда материал доступен для учащихся и 

может быть изучен самостоятельно  
Для развития самостоятельности в 

учебной деятельности, формирования 

навыков учебного труда  

   

   



   

Индивидуально-обособленная форма.  

Она имеет место в том случае, когда содержание учебного материала вполне доступно для 

самостоятельного изучения школьников. Познавательная задача в этом случае не выступает перед классом 

как общая и решается индивидуальными усилиями каждого ученика самостоятельно, без непосредственного 

его общения с другими учащимися. Индивидуальная форма особенно удачно используется во время 

самостоятельного решения задач по физике, химии, математике, самостоятельного выполнения письменных 

упражнений по русскому языку, иностранным языкам.  

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что 

она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям. 

Успех ее определяется правильным подбором дифференцированных заданий и систематическим контролем 

учителя за их выполнением. Кроме того, дифференциация выражается и в мере оказываемой помощи 

ученику. Эта форма важна тем, что она учит индивидуальному труду и представляет большие возможности 

для самостоятельной работы, способствует воспитанию самостоятельности учащихся и служит подготовкой 

для занятий самообразованием. Она способствует не только более сознательному и прочному усвоению 

знаний, учений и навыков, но и формированию таких ценных качеств личности, как самостоятельность, 

организованность, настойчивость в достижении цели, упорство, ответственность за выполнение 

порученного дела и т. д.  

Вместе с тем возможность применения индивидуальной формы познавательной деятельности имеет и 

свои ограничения. Ее организация требует больших расходов времени и усилий учителя. Она не 

способствует развитию коллективизма в обучении, а, наоборот, создает условия для формирования 

эгоистических черт характера у учащихся. Здесь ученики работают «рядом, но не вместе», отвечая каждый 

сам за себя. Если «работа рядом» оказывается в течение всего периода обучения в средней школе 

преобладающей, то она, естественно, является причиной порождения ярко выраженного индивидуализма в 

поведении школьника.  

   

 Фронтальная форма познавательной деятельности.  

 Она предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения 

ими общей познавательной задачи. Это самая распространенная в нашей школе форма организации 

познавательной деятельности: она используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во 

многих других конкретных видах учебных занятий.  

• Учитель ведет работу и непосредственно общается со всеми учащимися класса – рассказывает, объясняет, 

показывает, вовлекает учеников в обсуждение проблем, обеспечивая одновременное руководство всеми 

учащимися. Все, что необходимо знать и уметь каждому ученику, показывается учителем одновременно для 

всех.  

• В ходе осуществления этой формы происходит прямое, непосредственное идейно-эмоциональное 

воздействие учителя на коллектив учащихся, которое должно пробуждать у них ответные мысли, чувства, 

переживания.  

• Каждый ученик «потребляет» информацию, передаваемую учителем, стремится ее усвоить.  

• Общая цель работы достигается за счет индивидуальных усилий каждого ученика.  

• Для того чтобы эта форма была более эффективной, учитель должен заранее проектировать, а затем и 

создавать на уроке учебные ситуации, отвечающие намеченным аспектам триединой цели урока. В самом 

начале – обеспечить контакт с классом, привлечь внимание учеников и их интерес к предстоящему 

восприятию знаний. Этой дидактической задаче хорошо отвечает учебная проблемная ситуация и 

проверочные вопросы в конце урока, что создает на нем и контрольную ситуацию. Возможно не только 

проблемное, но и информационное, а также объяснительно-иллюстративное изложение, но при условии 

организации взаимодействия с учениками, общения одновременно со всем составом класса, оказания на 

него идейно-эмоционального влияния.  



• Педагогическая эффективность фронтальной формы познавательной деятельности во многом зависит от 

умения учителя держать в поле зрения всех учащихся класса, обеспечивать активную работу каждого из 

них, поддерживать внимание и рабочую дисциплину.  

• Если данная форма осуществляется на такой активной основе, то, участвуя в общей работе, ученик 

ощущает ритм совместного поиска, разделяет успех общих достижений, проявляет определенную 

творческую активность.  

• Если же эта форма основывается на элементарной, сухой передаче учебной информации, то тогда 

начинают проявляться ее негативные стороны. Учитель, возлагая надежды в данном случае только на 

внутреннюю познавательную активность, утрачивает обратную связь, т. к. внутренняя познавательная 

активность без ее внешнего проявления контролю не поддается. Кроме этого, примитивная передача 

учебной информации не способствует проявлению взаимопомощи и сотрудничества учащихся, что 

отрицательно влияет на развитие их социальной активности.  

• Существенным недостатком этой формы познавательной деятельности является то, что при ее 

использовании резко ограничивается возможность осуществления общественно полезной деятельности 

учащихся в процессе их обучения, ибо учитель обучает всех.  

• Для фронтальной работы обязательной является общая оценка ее результатов, ибо она в определенной 

степени способствует становлению коллективных интересов.  

   

Групповая форма организации познавательной деятельности  

Это организация таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. Величина группы различна, в зависимости от содержания и характера 

работы она колеблется от 2 до 6 человек, но не более, ибо в более многочисленных группах невозможно 

обеспечить активную работу всех членов группы.  

В. В. Котов, исследовавший групповую деятельность учащихся на уроке, так определил ее 

составляющие:  

1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, постановка учебных 

задач, краткий инструктаж учителя.  

2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, определение способов его 

решения (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей.  

3. Работа по выполнению учебного задания.  

4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся.  

5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе.  

6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дискуссия в классе под 

руководством учителя, дополнения и исправления, дополнительная информация учителя и формулировка 

окончательных выводов.  

7. Индивидуальная оценка работы группы и класса в целом.  

Успех осуществления этой формы познавательной деятельности в первую очередь зависит от 

тщательности ее подготовки учителем и его умения уделить внимание каждой группе.  

При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища.  

   



Коллективная форма познавательной деятельности учащихся.  

До недавнего прошлого – это наименее разработанная в дидактике форма организации познавательной 

деятельности. Многие учебники педагогики или вообще умалчивают о ней, или стыдливо отделываются 

двумя, тремя ничего не значащими фразами. И только сейчас, благодаря усилиям В. К. Дьяченко, который 

разработал теоретические и технологические основы этой формы и провел большую экспериментальную 

работу в школах многих областей и краев России, эта форма познавательной деятельности начинает 

осваиваться многими учителями. Что же собой она представляет?  

В. К. Дьяченко совершенно справедливо, на наш взгляд, считает, что это такая форма, при которой 

коллектив обучает каждого своего члена, и в то же время каждый член коллектива принимает активное 

участие в обучении всех других его членов. «Если все члены коллектива обучают каждого, то такая учебная 

работа есть коллективная. Но что значит ВСЕ члены коллектива участвуют в обучении? Это значит, что и 

каждый член группы (коллектива) выступает в качестве обучающего. Поэтому сущность коллективного 

обучения может быть сформулирована так: ВСЕ обучают каждого, и каждый обучает всех». «При 

коллективном обучении, если оно действительно коллективное, – то, что знает один, должны знать все. И с 

другой стороны, все, что знает коллектив, должно становиться достоянием каждого».  

В. К. Дьяченко следующим образом определяет  п р и з н а к и, характеризующие коллективную форму 

познавательной деятельности учащихся.  

• Наличие у всех участников общей цели.  

• Между ее участниками имеет место разделение труда, функций и обязанностей.  

• Работа строится на сотрудничестве и товарищеской взаимопомощи. Коллектив – это группа людей, 

сотрудничающих друг с другом.  

• Участники работы привлекаются к учету и контролю за ее выполнением.  

• Работа каждого участника процесса приобретает общественную значимость.  

• Эта форма познавательной деятельности основывается на равенстве объективных условий для каждого.  

• Деятельность каждого участника занятий является общественно полезной. Налицо совпадение, полное 

единство коллективных и личных интересов: чем больше и лучше я обучаю других, тем больше и лучше я 

знаю сам. «Как можно больше спрашивать, – писал Я. А. Коменский, – спрошенное – усваивать, тому, что 

усвоил, обучать других – эти три правила дают возможность ученику побеждать учителя. Обучать – это 

значит все усвоенное в свою очередь пересказывать товарищам или всякому желающему слушать».  

• Всей работой руководит педагог, а социальная активность учащихся проявляется непосредственно в 

учебных занятиях, что является одним из важнейших условий формирования активной жизненной позиции 

каждого ученика.  

   

   

 Работа в парах.  

Здесь общее задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый 

отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. Наибольшее 

распространение в школе получила микрогруппа из 4 человек, в которую объединяются учащиеся соседних 

парт. В каждый момент половина учащихся говорит, а остальные целенаправленно слушают, затем роли 

меняются. Это школа обучения каждого каждым. Работа в динамических, вариационных парах 

демократична по своей сути. Каждый оказывается в равных условиях. Каждый становится достаточно 

компетентным по своей части задания, может успешно обучать каждого, контролировать независимо от 

уровня общей подготовленности. Каждый ученик здесь непременно является то учеником, то учителем. 

Ближайшая цель каждого участника занятий: учить других всему тому, что знаешь или изучаешь сам. Таким 

образом, деятельность каждого ученика становится общественно полезной, и каждый отвечает не только за 

свои знания, но также и за знания своих товарищей по учебной работе.  



Работа в динамических, вариационных парах демократична по своей сути. Каждый оказывается в 

равных условиях. Каждый становится достаточно компетентным по своей части задания, может успешно 

обучать каждого, контролировать независимо от уровня общей подготовленности. Каждый ученик здесь 

непременно является то учеником, то учителем. Ближайшая цель каждого участника занятий: учить других 

всему тому, что знаешь или изучаешь сам. Таким образом, деятельность каждого ученика становится 

общественно полезной, и каждый отвечает не только за свои знания, но также и за знания своих товарищей 

по учебной работе.  

Необходимо отметить, что формам организации познавательной деятельности принадлежит особое 

место в реализации воспитательной функции урока.  

   

   

Основные принципы отбора форм и  методов:  

1. Соответствие принципам обучения.  

2. Соответствие учебному содержанию.  

3. Соответствие ТДЦ урока и задачам этапа.  

4. Учет реальных возможностей учащихся.  

5. Соответствие условиям и отводимому времени для обучения.  

6. Соответствие уровню методической подготовки учителей.  

7. Учет индивидуальных возможностей и склонностей учителя.  
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2024-07-16T16:38:48+0500




