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Основные термины, используемые в статье: 

Метод – способ организации деятельности. 

Методика – технические приемы реализации метода, с целью уточнения знаний об 

изучаемом объекте. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие её 

направленность. Источники мотивации: потребности и инстинкты; причины, 

определяющие выбор направленности поведения; эмоции, субъективные переживания и 

установки. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого, желаемого результата, на достижение 

которого направлено действие человека; заранее мыслимый результат сознательной 

деятельности. Достижение целей предполагает прогнозирование и планирование 

деятельности. 

В настоящее время выделено большое количество методов обучения, однако, единой 

квалификации нет. Одной из распространённых классификаций методов обучения 

является классификация их по степени активности обучающихся в учебной деятельности: 

Пассивные (лекция, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником) – преподаватель 

является главным и единственным носителем информации, его основная задача – успеть 

дать всё, что было приготовлено заранее. Количество учащихся в данном случае не имеет 

значения. Учитель является носителем истины. Пассивные методы могут использоваться в 

следующих случаях: у учащихся нет достаточного количества источников информации; 

не хватает времени для нахождения информации; особенность аудитории подразумевает 

необходимость «проговаривать» принципиальные положения. 

Активные – преподаватель остается главным и единственным источником информации, 

но обучающиеся не являются пассивными слушателями. Они могут задавать вопросы и 

выяснять непонятные положения. Ход занятия может быть изменен, могут возникнуть 

дополнительные вопросы для обсуждения. В данной форме часто проходят дискуссии. 

Интерактивные – в данном случае роль преподавателя перестает быть центральной, он 

лишь регулирует процесс: определяет задания, контролирует время и порядок 

выполнения, дает консультации, разъясняет сложные термины и помогает в случае 

серьёзных затруднений. У обучающихся появляются дополнительные источники 

информации. Важно, чтобы в работе группы были задействованы все, а между группами 

существовала взаимозависимость. Работа в группе позволяет обучающимся приобрести 

ряд важнейших качеств: 

- умение вырабатывать совместное решение; 

- терпимость к другим мнениям и позициям; 

- взаимопомощь; 

- поиск компромиссов; 

- способность аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- стремление к диалогу; 



- умение строить общение с учетом эмоционального состояния, общей атмосферы. 

Совместная работа обучающихся в ходе занятия может быть названа учебным 

сотрудничеством. У каждого члена группы должна быть определенная задача и 

ответственность, а работа различных групп должна объединяться общей проблемой или 

одним заданием. При работе в коллективе могут быть следующие негативные 

последствия: развитие чувства беспомощности; стремление уйти от ответственности; 

иждивенческие настроения; потеря интереса к обучению; несправедливое распределение 

обязанностей; вера в авторитет; борьба за первенство внутри группы. Поэтому 

необходимым условием эффективного учебного сотрудничества будут: 

-  взаимозависимость членов группы; 

- интенсивное общение; 

- личная ответственность за успех в совместной работе; 

- умение работать в группе. 

Возможные виды ролей в группе: аналитик (делает выводы на основании собранного 

материала), координатор (отвечает за согласованность всех действий). 

При выборе методов обучения необходимо учитывать следующее: 

1. Сотрудничество обучающихся и преподавателя. Необходимо создать обстановку 

взаимодействия и взаимной ответственности, при желании аудитории узнать что-то 

новое может быть достигнут положительный результат. 

2. Целеполагание. Метод должен работать на выполнение определенной задачи, а не 

применяться ради технологии. 

3. Методы должны быть разнообразными. Необходимо максимальное разнообразие 

как содержания, так и методики.  

4. Должен быть разработан четкий алгоритм применения метода. 

5. Примеры приемов, с помощью которых можно провести занятие: 

- различные способы формирования групп; 

- работа с понятиями; 

- учебное сотрудничество; 

- анализ документов; 

-проведение ролевых и деловых игр; 

- дискуссии (обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, печати, 

частной беседе), диспута (публичный спор на какую-либо тему с наличием главных 

докладчиков и обсуждением их взглядов), дебатов (прения, обмен мнениями по 

определенному утверждению с использованием аргументов и контраргументов), 

круглые столы и т.д.; 

- поиск альтернатив и принятие решения; 

- умение задавать эффективные вопросы; 

- подготовка лекции; 

- подготовка рекламы. 

 

Работа с документами позволяет обучающимся приобрести навыки понимания и 

анализа документов как в учебном процессе, так и в повседневной жизни. 

Формы анализа документа могут быть разнообразными: письменный анализ по 

схеме, эссе, ответы на вопросы, полемика с документом.  



Основные пункты анализа документа: 

1. Общие сведения (автор, название, выходные данные). 

2. Вид документа. 

3. Историческая обстановка. 

4. Адресат. 

5. Цели и задачи документа. 

6. Факты 

7. Основные понятия. 

8. Затронутые проблемы. 

9. Основные идеи (выводы, главные мысли). 

10. Вопросы к документу или автору. 

11. Система ценностей или идеология, отраженная в документе. 

12. Стилистические особенности. 

13. Уровень эмоциональности. 

14. Возможные сравнения с другими документами. 

15. Историческое значение документа. 

16. Основные части, на которые можно разбить документ. 

Примеры организации работы с документами: 

- Предложить обучающимся дать разные трактовки одного и того же документа (с 

позиции разных эпох, социальных слоев, представителей государств). 

- Документ делится на части (по количеству групп), каждая группа составляет свое 

впечатление о документе. Итоговое обсуждение, в ходе которого, получив документ 

целиком, группы сравнивают свои выводы, сделанные ранее, к отрывку и документу в 

целом. 

- Работа со статьями периодической печати, обучающиеся в роли аналитиков, критиков, 

защитников или «глазами обывателя», «иностранные граждане», «глазами редактора». 

-  Самостоятельная подборка документов обучающимися по той лил иной проблеме, 

используя различные ресурсы. 

- Текст создаётся одними обучающимися (письмо от чьего-то имени, приказа, закона 

определённой страны), а другие его анализируют.  

Данные вид работы позволит обучающимся получить умения анализа и извлекать 

из источников максимум полезной информации. 

 

 


