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Образованность  учащихся  является  одним  из  показателей  качества 

образования.  Повысить эти  качества  образования  можно через внедрение 

активных форм обучения и воспитания.  

Структура  образованности  состоит  из 4 компонентов: 

1. Круг значимых проблем (мотивационный компонент).  

2. Образовательное  пространство  –  круг  источников  информации,  

которые использует личность (ориентационный момент).  

3.  Освоенные  личностью  универсальные  и  специальные  методы решения 

проблем (деятельный компонент).  

4. Познавательная база решения проблем – междисциплинарные и 

предметные  знания,  необходимые  для  решения  проблем  (когнитивный 

компонент). 

Задача  образовательной  организации  – предоставить условия для того, 

чтобы каждый ученик имел при этом шанс на успех.   Для  педагога  должны  

быть  значимыми  любые  успехи  любого ученика.  

Концепция образованности создает возможность решения проблемы 

содержания  образования,  его  отбора  в  соответствии  с  меняющимися 

социальными запросами и педагогическими возможностями школы.  

Для  повышения  уровня  образованности  учащихся  используются 

универсальные методы:  

1) постановка проблемы; 2) формирование цели; 3) конкретизация цели в 

задачах; 4) самоконтроль; 5) самооценка. 

Также,  необходимы:  системный  подход,  прогнозирование,  

моделирование,  проектирование;  использование  методов  организации 

совместной деятельности, разрешение возникающих конфликтов, разных 

способов  оживления  уроков,  привлечение  учащихся  к  активной  работе.  



Важно  активизировать  деятельность  всех  учащихся,  включая  менее 

сильных,  «равнодушных»,  «трудных»,  с  тем,  чтобы  они  были 

заинтересованы и включены в активную работу.  

Работая  над  повышением  образованности  учащихся,  необходимо 

развивать у них способность решать жизненные задачи. 

Наша задача состоит в том, чтобы в распоряжении учащихся больше было 

средств, для достижения ими определенного уровня образованности.  

Существует три уровня образованности. 

Элементарная  грамотность,  функциональная  грамотность,  компетентность.   

Учащиеся, определяя свой уровень  образованности и стремясь его 

достигнуть,  ставят  перед  собой  цели  своей  деятельности,  выбирают 

средства их достижения. Наша задача состоит в том, чтобы помочь каждому 

учащемуся достигнуть поставленной цели.  

Педагогическая действительность доказывает, что процесс обучения 

проходит эффективнее, если ученик проявляет познавательную активность.   

Познавательная  активность  школьника  рассматривается  как постоянно  

изменяющееся   глубокое  и  качественное  свойство  личности,  

направленное  на  осознание  предмета  деятельности  и  достижение 

конечного, значимого для него результата. Активность, самостоятельность,  

инициативность,  творчество  являются  ведущими  в  определении 

направленности  развития  личности  в  современных  условиях.  Проблема 

развития  познавательной  активности  школьника  является  актуальной,  

поскольку  данное  качество  играет  большую  роль  в  развитии  личности 

ребенка. Познавательная активность необходима человеку, чтобы он смог 

познать себя, раскрыть заложенные в себе способности, найти  свое место в 

жизни.  

Основными  характеристиками  познавательной  активности являются: 

- естественное стремление школьника к познанию; 

- положительное отношение к учебе; 

- активная познавательная  деятельность, направленная на осознание 

предмета деятельности и достижение  значимого для ребенка результата. 



Педагогическая  практика  исследует  разные  пути  активизации 

познавательной деятельности, основой среди них является: разнообразие 

форм, методов, средств обучения. 

«Метод обучения – это не только инструмент учителя, но и, по словам А.С. 

Макаренко, «инструмент прикосновения к личности ученика». 

Метод обучения является важнейшим компонентом урока. Методы обучения 

– это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося по 

достижению конкретных образовательных задач. В методах обучения 

сфокусирована не только глубина раскрытия учебного содержания, но и 

проявляется личность учителя и ученика, взаимоотношения класса и учителя. 

Именно они определяют стиль учителя на уроке. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к 

активной  мыслительной  и  практической  деятельности  в  процессе 

овладения  учебным  материалом.  

 Достоинства:  высокая  степень  самостоятельности,  инициативности,  

развитие  социальных  навыков,  сформированность умения добывать знания 

и применять их на практике, развитие творческих способностей.  Чувство  

свободы  выбора  делает  обучение  сознательным,  продуктивным и более 

результативным. 

Они включают в себя следующие технологии:  

-технология проблемного обучения,  

-технология проектного обучения,  

-игровые технологии,  

-интерактивные технологии. 

 

Активные методы обучения имеют ряд преимуществ:  

Во-первых, они активны сами по себе, поскольку в основе своей являются 

активными в интеллектуальном и физическом смыслах играми. 

Во-вторых, они заменяют пассивный монолог на активный обмен мнениями 

всех участников образовательного процесса, заставляя обучающихся и 

обучающих из пассивных слушателей и «говорящих голов» превратится в 

энергичных, мотивированных, творческих, целеустремленных игроков и 

тренеров (играющих тренеров) сплоченных команд. 

В-третьих, эти методы привлекают и используют для обучения все 

допустимые виды вербальной и невербальной коммуникации, активизируя 

скрытый при традиционном подходе потенциал участников. 



В-четвертых, процесс усвоения знаний, умений, навыков, качеств и 

ценностных ориентировок значительно активизируется, вследствие 

использования всех наличествующих в нас интеллектов. 

 

Активные методы обучения позволяют оптимально решить одновременно 

следующие учебно-организационные задачи и функции: 

- подчинить процесс обучения управляющему воздействию педагога; 

- обеспечить включение в активную учебную работу, как подготовленных 

слушателей, так и новичков; 

- установить непрерывный контроль над процессом усвоения учебного 

материала; 

- реализовать учебные функции (закрепляются теоретические знания, 

отрабатываются новые приемы и методы, а также условия применения 

знаний и практических навыков, формирования методов познания и 

деятельности, саморазвития и самореализации); 

- реализовать производственные функции (отработать систему управления и 

его функции: организации производства, планирования, учета, контроля, 

анализа, координации, регулирования и т.д. для обеспечения стратегии 

бизнеса; спрогнозировать развитие предприятия, решить проблемную 

ситуацию и т.д.) с учетом будущей специальности и дисциплины; 

- реализовать исследовательские функции, как алгоритм принятия 

управленческих решений: выявление проблемы, постановка задачи, поиск 

решения проблемы и т.д. 

 

АМО способствуют успешному формированию у обучающихся комплекса 

положительных деловых качеств, например, таких, как: 

- способность быстро адаптироваться в группе, занятой решением общей для 

всех задачи, проблемы; 

- умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией и 

формировать необходимые точки зрения - работать и самостоятельно, и в 

команде; - умение преодолевать сопротивление окружающих, предупреждать 

столкновения и разногласия, т.е. умение работать в коллективе; 

- знание уровня своей компетентности, умение анализировать и оценивать 

свои действия; 

- умение находить причины и источники критических, рисковых ситуаций; 

- способность выдвигать и формулировать идеи, предложения и проекты; 

- готовность идти на рассчитанный риск и принимать нестандартные 

решения; 

- умение избегать ошибок и просчетов; 



- способность ясно и убедительно излагать мысли, быть немногословным, но 

понятным; 

- умение ценить и продуктивно использовать рабочее время; 

- умение имитировать наиболее характерные элементы деятельности 

человека в свете инновационных технологий, их максимальное приближение 

к реальности и др. 

 

Активное обучение влияет на развитие у учащихся потребности к 

самообучению, самоусовершенствованию, то есть к научно– организованной 

самостоятельной работе, которая помогает управлять ситуацией, исключать 

возникновение неуправляемых явлений, рисковых ситуаций. 

Актуальность использования АМО в обучении, связана со становлением 

информационного общества. Невозможно бесконечно увеличивать сроки 

обучения. Решение данного противоречия, необходимо искать на пути 

интенсификации получения образования, именно поэтому активные методы 

обучения сегодня становятся важной составляющей образовательного 

процесса. 

Активные методы обучения совместно с технологией модерации позволяют 

за счет новых форм представления информации, ее восприятия, обсуждения, 

анализа и осмысления повысить в несколько раз эффективность и качество 

обучения. 

Кроме интенсификации освоения учебной информации, АМО позволяет так 

же эффективно в процессе урока и во внеклассной деятельности 

осуществлять воспитательный процесс.  

 

На практике можно применять следующие формы работы, повышающие 

уровень активности обучения: 

-  нетрадиционные формы проведения уроков (урок – деловая игра, урок – 

соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и 

др.);__ 

 - Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные 

занятия, объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, 

проектные занятия, творческие мастерские и др.); 

- Использование игровых форм; 

- Диалогическое взаимодействие; 

- Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации 

и др.); 

- Использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, 

индивидуальные, фронтальные и др.); 



- Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий и др.); 

- Использование дидактических средств (тесты, терминологические 

кроссворды и др.); 

- Внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа 

“Хочу спросить…”, “Для меня сегодняшний урок…”, “Я бы сделал так…” и 

т.д.; художественное ИЗО с помощью схем, символов, рисунков и др.); 

- Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, 

социальных и др.); 

- Различные виды домашней работы (групповые, творческие, 

дифференцированные, для соседа и др.); 

- Деятельностный подход в обучении. 

 

Приведу пример использования интерактивного обучения. 

 интерактивное обучение начинаю с работы в парах. Пара – идеальная 

форма для сотрудничества и взаимопомощи. В паре ученики могут 

друг друга проверить, закрепить новый материал, повторить 

пройденное на уроке; 

 взаимопроверка, например, знания исторических дат (устный опрос 

или письменный), затем учащиеся оценивают друг друга; 

 при проверке самостоятельного поиска новой информации, изучения 

нового материла (небольшого пункта параграфа) использую прием 

«горячий стул», когда ученики, читая материал, готовят 2-3 вопроса, 

пожелавший ученик садится на «горячий» стул перед классом, отвечает 

на вопросы одноклассников, затем ученики его оценивают, он 

выбирает самый интересный для него вопрос - при этом снимаются 

монотонность и однообразие устных опросов (учебный диалог 

привлекает внимание, заставляет включиться в работу), особенно 

удачно этот прием проходит в 5-6 классах; 

 проверка усвоенного учеником материла (изучения новой темы, 

домашнего чтения) может быть организована в форме игры «Хочу 

спросить» или «Перестрелка вопросами»: ученик задает любому из 

класса свой вопрос со словами «хочу спросить (кого-то)», если он 

правильно отвечает, то вопрос задает он, ученик, не давший 

правильного ответа, выбывает из игры, игра детям очень нравится, 

полезна при проверке домашнего чтения; 

 создание ситуации выбора, диспут или дебаты: в 6 классе по теме 

«Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного» можно устроить 

диспут или дебаты по проблеме «Иван IV – фигура в истории России 



положительная или отрицательная» или «Иван Грозный – тиран или…» 

какой точке зрения вы отдаете предпочтение? Почему?; 

 Также учащимся предлагается инсценировать интервью с исторической 

личностью, это могут быть Иван Грозный, Петр I, А. Суворов, Степан 

Разин и др. Задание выполняют два человека, из которых один – 

исторический герой, а другой – журналист; 

 Лото: в 6 классе по теме «Киевская Русь» в плане закрепления 

предлагается игровая карточка 

882 г. Нестор Князь Игорь 911 г. Ольга 

Князь Олег 1072 г. Князь 

Владимир 

Рюрик Борис и 

Глеб 

Владимир 

Мономах 

Князь 

Святослав 

1097 г. Ярослав 

Мудрый 

1113 г. 

и карточки со словами: установлены нормы дани, разгромил Хазарию, 

принял «Русскую правду», строительство крепостей на левобережье Днепра, 

разгромил половцев, первые русские святые, крестил Русь, автор «Поучения 

детям», убит в землях древлян в 945 г., автор «Повести временных лет», годы 

правления 1019-1054, предупреждал «Иду на вы», восстание в Киеве, 

основатель династии и др. 

 Дебаты: одна команда высказывает свое мнение о путях решения 

проблемы, другая команда приводит доводы в противовес сказанному 

ранее. 

 «Повторение с расширением»: ученики самостоятельно готовят и 

задают вопросы учителю или одноклассникам, расширяющие и 

дополняющие изучаемый материал. 

 

Правильно организованный учебный процесс с использованием активных 

методов обучения способствует повышению уровня качества обучения и 

развитие успешной личности.  
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