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Введение
Среди отечественных исследователей методистов крепнет понимание
необходимости создания такой модели обучения (названную ими идеальной), в
которой сущность обучения не будет сводиться ни к передаче учащимся готовых
знаний, ни к самостоятельному преодолению затруднений, ни к собственным
открытиям учащихся. Ее отличает разумное сочетание педагогического
управления с собственной инициативой и самостоятельностью, активностью
школьника. И именно только такая модель обучения, которая опирается на всю
совокупность нынешних знаний о механизмах обучения, целях и мотивах
познавательной деятельности. Будет пригодной для реализации главной цели —
всестороннего и гармоничного развития личности.

А коль так, то перед учителями открывается широкое поле деятельности —
творить, экспериментировать и искать идеальный вариант обучения.

Как известно в среднешкольном образовании существует множество методов
обучения, разные типы уроков, которые преследуют одну единственную цель –
усвоение знаний учащимися.

В педагогической практике уже давно применяется такой термин как «активные
методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических технологий,
достигающих высокого уровня развития и активности деятельности учащихся.
Получил место в этом мире еще один термин - «интерактивное обучение».
Современная жизнь требует от учителя активно использовать интерактивные
технологии в учебно - воспитательном процессе. Именно их применение способно
обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных функций.

На сегодняшний день учитель должен идти в ногу со временем, с новейшими
технологиями. Необходимо овладевать навыками работы с интерактивными
средствами обучения и уметь их применять. Использование современных
технологий на уроке способствует повышению качества знаний по предмету и
познавательной мотивации. Использование информационных средств облегчает
самостоятельный поиск детьми и подростками ответов на возникающие вопросы.

https://www.evkova.org/#evkova


Сегодня часто используют выражение — активные и интерактивные методы и
приемы обучения. Попробуем разобраться: что это такое, какие методы принято
считать активными, а какие — интерактивными. И в чем принципиальная разница
между методом и приемом обучения? 

Методы и приемы: сходства, различия и принципиальные особенности

В специальной литературе есть разные трактовки терминов "метод обучения" и
"прием обучения". По сути — это способ взаимодействия учителя и учащихся, с
помощью которого происходит передача знаний, умений и навыков.

Разница в том, что прием — это кратковременный способ, который предполагает
работу с одним, конкретным ЗУНом. А метод — процесс длительный, состоящий из
нескольких этапов и включающий в себя множество приемов.

Таким образом, прием обучения — лишь составная часть того или иного метода.

Классификация методов обучения

Методы классифицируют по разным признакам:

по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные,
исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные,
эвристические и пр.;
по степени активности педагога и учащихся: активные и пассивные;
по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические;
по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы
формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний методы
проверки и оценивания.

Активные методы обучения: определение, классификация, особенности
Что такое активные методы обучения?

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия "учитель = ученик".
Из названия понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное
участие учителя и учащихся в учебном процессе. То есть, дети выступают как
равные участники и создатели урока.

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками метода
принято считать таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци,



А. Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение
строится, прежде всего, на самопознании, встречается еще у античных философов.

Признаки активных методов обучения

активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным;
длительное время активности — учащийся работает не эпизодически, а в
течение всего учебного процесса;
самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач;
мотивированность к обучению.

Классификация активных методов обучения

Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы:
индивидуальные и групповые. Более подробная включает такие группы:

Дискуссионные.
Игровые.
Тренинговые.
Рейтинговые.

Методы и приемы активного обучения

В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и
использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и
соотношения выбранных методов и поставленных задач.

Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения:

Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на
уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися
по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на
анализе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем
различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает
поиск одного-единственного правильного решения поставленной задачи.
Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их
обоснование.
Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во
время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель
не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает



проблему. Правила выводят сами учащиеся. Этот метод достаточно сложен и
требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.
Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры
регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки
для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным
методам обучения. Все зависит от выбора игры. Так, популярные игры-
путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала
интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся друг
с другом.
Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен
выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При
этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Интерактивные методы обучения: определение, классификация,
особенности

Что такое интерактивные методы обучения?

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и
"ученик = ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу
обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на
мотивацию каждого ученика. Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача
— создать условия для инициативы детей.

Задачи интерактивных методов обучения

Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке
правильного решения ситуации.
Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к
другой точке зрения.
Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные
факты.

Методы и приемы интерактивного обучения

Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по
заданной теме, при  котором анализ правильности/неправильности
производится после проведения штурма. Читайте подробнее о мозговом
штурме на уроках.



Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и
проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.
Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками,
обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые
предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений,
идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно
популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во
время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации,
примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-
шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные
наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и
предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме
и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли.
Суть его в том, что каждый становится не только участником, но и
организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями,
презентациями, предложениями по заданной теме. Далее происходит поиск
самых интересных идей и их общее обсуждение.

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы,
построение шкалы мнений, ПОПС-формулу, дерево решений.

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу,
сформулированную в ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна
преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическое мышление,
основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации,
построению логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного
решения. 

Примеры интерактивных методов обучения

Сюжетно-ролевая игра

Возраст: для начальной и средней школы.



В чем польза: дети учатся играть разные роли, выражать свою позицию, влиять
на других участников, вести диалог и находить компромисс, решать конфликтные
ситуации.

Виды сюжетно-ролевых игр: связанные с открытием, профессией, искусством;
фантастические, созидательные, игры-путешествия.

Как проводить. Учитель задает правила игры и обстановку, в которой будет
происходить действие, составляет список ролей, определяет задачи и при
необходимости этические установки для каждой роли. Дети распределяют роли,
готовят необходимый реквизит и проводят другую предварительную подготовку.
Затем наступает время игры, где учащиеся демонстрируют добытые знания,
взаимодействуют друг с другом. Они могут попробовать различные варианты и
модели поведения и выбрать оптимальный.

Примеры сюжетно-ролевых игр

Зоопарк. Детям дается задание создать условия для содержания животных в
зоопарке: узнать, чем они питаются, где живут и т. д. Затем они проводят
«экскурсию» для своих одноклассников.

Драматизация. Дети знакомятся со сценарием художественного произведения,
распределяют роли, готовят костюмы (или элементы костюмов) и декорации. Чтобы
эффект от такого урока был сильнее, после инсценировки следует провести с
детьми беседу и спросить, как они себя чувствовали в своей роли, какие выводы
сделали.

Игра на ассоциации

Возраст: для начальной и средней школы.

В чем польза: улучшает память и внимание, развивает образное и логическое
мышление, обогащает словарный запас. Игры на ассоциации идеально подходят
для уроков русского и иностранного языка.

Виды игр на ассоциации: вербальные (на словах), образные (с использованием
изображений или пантомим), предметные (с применением предметов).

Как проводить. Играть в ассоциации можно в начале урока или в конце,
использовать игру как разминку или как закрепление изученного на уроке. Учитель
объясняет правила. Далее в зависимости от вида игры дети садятся в круг и по



очереди называют слова или угадывают загаданное слово.

Примеры игр на ассоциации

Цепочка ассоциаций. Ученики по очереди придумываю ассоциацию на слово,
сказанное предыдущим участником. Слова не должны повторяться.
Вариант посложнее — необходимо объяснить свою ассоциацию.

Цветочек ассоциаций. Задача учеников — назвать как можно больше ассоциаций
к одному и тому же слову или предмету.

Угадай слово. Класс делится на две группы. По одному человеку из каждой
группы становятся ведущими. Они загадывают одно и то же слово и по очереди
любым образом пытаются подсказать своей группе, что это за слово — называя
слова-ассоциации или показывая пантомиму. Задача команды — отгадать
загаданное слово. Кто быстрее, тот и победил.

Мини-исследование

Возраст: простые мини-исследования под руководством педагога можно
проводить в начальной школе; сложные, рассчитанные на большой объем
самостоятельной работы — в средних и старших классах. 

В чем польза: дети учатся собирать и анализировать данные и формулировать на
их основе версию, подбирать факты для ее обоснования или опровержения,
защищать свою точку зрения; развивается мышление, самоконтроль и
взаимоконтроль. Можно использовать на любом уроке.

Виды мини-исследований: по числу участников (индивидуальные, групповые и
коллективные); по месту (урочные и внеурочные), по времени (короткие и
длительные), по теме (предметные и межпредметные).

Как проводить

1. Определить предмет исследования — его предлагает учитель или сами
ученики.

2. Сформулировать суть проблемы.
3. Составить план исследования и пути решения проблемы. Этот этап для

учеников наиболее трудный, им стоит подсказать, на какие вопросы нужно
ответить и где найти необходимые сведения.



4. Проведение исследования. Кроме изучения источников этот этап может
включать проведение эксперимента, опытов, опроса, анализ статистических
данных.

5. Оформление результатов и подведение итога.

Примеры мини-исследований

Составление справочника. Например, это может быть справочник лекарственных
растений региона или книга русских пословиц. Класс делится на группы по 2–3
человека. Каждая группа изучает какую-то одну тему (одно растение, одну
пословицу и т. д.)  и представляет результаты в виде описания, рисунков,
исторических сведений. Результаты могут быть представлены как на бумаге, так и
в электронном виде: как презентация, видеоролик или слайдшоу.

Эксперимент. Группа учеников определяет проблему и проводит эксперимент в
классе или дома, опрашивает других людей, собирает статистические сведения,
анализирует их. Результатом становится исследовательская работа с таблицами,
схемами, иллюстрациями.

Кейс-метод (разбор ситуаций)

Возраст: для средней и старшей школы.

В чем польза: дети учатся применять теоретические знания для решения
практических задач; материал усваивается более эффективно за счет
эмоциональной вовлеченности; развиваются коммуникативные навыки, умение
анализировать и мыслить критически. Подходит для использования на уроках по
любому предмету.

Как проводить

Суть этого метода состоит в разборе проблемной ситуации, созданной на основе
фактов из реальной жизни. Его задача — помочь не столько освоить знания,
сколько развить новые качества и умения. Как правило, проблемная ситуация
имеет несколько решений и множество альтернативных путей, которые приводят к
этому решению.

1. Учитель распределяет учеников по небольшим группам, знакомит с ситуацией
и сроками, объясняет, как будет оценивать работу.

2. В группах ученики работают с кейсом и формируют свое решение.
3. Каждая группа презентует свое решение перед классом.



4. Учитель организует обсуждение решений, после чего подводит итоги.

Примеры кейсов

Метод анализа ситуации. Группы учащихся анализируют представленную
ситуацию, находят в ней проблемы и придумывают варианты решения. Затем
оценивают предложенные решения и выбирают наилучшее.

Метод инцидентов. Ученики получают неполный кейс — в виде краткого
сообщения «Случилось...» или «Произошло...». Задача учащихся — разобраться в
проблеме, определить, каких знаний не хватает для принятия решения. Они
задают учителю вопросы и, получив достаточное количество сведений,
анализируют их и выносят решение.

Метод разбора деловой корреспонденции (баскет-метод, информационный
лабиринт). Это работа с документами. Каждая группа получает одинаковый набор
разнородных документов, относящихся к определенной проблеме, человеку или
организации — докладные, служебные записки, письма, личные документы и т. д.
Задача учащихся на первом этапе — разобрать все эти документы, адресовать
правильному исполнителю. На втором этапе они проводят анализ всех документов
и определяют, что случилось и как можно решить проблему, то есть выйти из
лабиринта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Скажи мне - я забуду,

Покажи мне - я запомню,

Дай мне сделать это,

И это станет моим навсегда.

В самые трудные времена островком стабильности для человека всегда была
школа, а нравственной опорой для детей оставался педагог, учитель, новатор.
Учитель на сегодняшний день является самой востребованной фигурой в мире. От
учителя начинается путь во все другие профессии и различные виды деятельности.

На сегодняшний день перед педагогами стоит огромная задача: как сделать
процесс обучения еще более интересным и продуктивным, чтобы в него были



вовлечены практически все учащиеся, чтобы не было среди них скучающих и
безразличных. Как создать на уроке такие условия, при которых, каждый ученик
чувствовал бы свою успешность, индивидуальность.

При интерактивной форме обучения педагог не теряет своей центральной роли. Он
становится организатором образовательного процесса. Дети на таких занятиях
взаимодействуют друг с другом, а учитель заботится о том, чтобы их усилия были
направлены на положительный результат.

Самое большое требование современные ученики предъявляют к таким
профессиональным качествам учителя, как универсальная образованность,
эрудиция. В традиционной пассивной методике педагог учит - воспитанник учится,
педагог думает. А воспитанник воспроизводит, педагог говорит, а воспитанник
слушает, педагог активен - воспитанник пассивен. При использовании же
интерактивных методов обучения в корне меняются соотношения «педагог -
воспитанник»: воспитанник определяет цель деятельности - педагог ему в этом
всячески помогает, воспитанник открывает новые знания - педагог рекомендует
источники знаний, воспитанник выбирает - педагог содействует. Воспитанник
крайне активен, а педагог содействует и пытается создавать условия.

В условиях гуманизации образования обучение должно быть направлено на
формирование сильной личности. Современные интерактивные методы дают
огромную возможность понять взаимосвязь между событиями, иметь свое мнение ,
уметь отстаивать свою позицию, аргументировать.
 


