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Анатация: В данной статье, изученны активные и пассивные методы образования, при 

инновационном подходе образования. Активные, интерактиыные методы уже изученны в 

образовании как метод образования. Совремнные методы образования влияют на качество 

преподавания, в связи с этим актывные методы образования были обсуждены по-разному. 

Ключевые слова: Активные методы образования, пассивные методы образования, 

инновационный подход, методы образования, изучение, совремнные методы образования, 

качество преподавания. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Современному обществу нужны грамотные, всесторонне развитые, свободные, 

самоопределяющиеся личности, самостоятельно адаптирующиеся в коллективе и обществе. 

Использование активных форм и методов обучения помогает активизировать познавательную 

деятельность студентов, курсантов, обеспечить заинтересованную позицию наибольшего 

количества обучающихся, и дает возможность задействовать всех, даже самых слабых. 

В последнее время все чаще различают понятия «активные» и «интерактивные» методы 

обучения. Метод – это система определенных приемов обучения. Различают методы контроля 

знаний (устные, письменные, программированные, комбинированные) и методы обучения 
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(объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые, 

исследовательские). Между методом и приемом тонкая грань. Например, в ходе урока (метод) 

идет беседа (прием активизации мышления). 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учеников в процессе освоения учебного 

материала. Активные методы обучения строятся на практической направленности, игровом 

действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 

диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации 

их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, 

движении и рефлексии[1]. 

Активные формы уроков требуют активных методов и приемов работы, таких как: 

‒ творческие виды пересказа и интерпретация текстов; 

‒ поисково-исследовательские методы (создание проблемной ситуации, «мозговой штурм», 

работа над индивидуальными и групповыми проектами, защита проектов); 

‒ взаимоопрос; 

‒ взаимопроверка работ; 

‒ создание проверочных, самостоятельных, творческих работ для одноклассников. 

Так ученик становятся способными к исследовательской деятельности. 

Нужен ли ему успех в учении? «Безусловно», - скажет любой педагог, и сам ученик, и его 

родители. «Интерес к учению, - писал В.А.Сухомлинский, - появляется только тогда, когда есть 

вдохновение рождающегося успеха…»[2]. В этой фразе названы два главных ключа, которые 

открывают дверь к успеху: интерес и вдохновение. Создавая условия для успешного учения, 

каждый педагог ищет свои приемы, формы и методы обучения. 

В данных ситуациях целесообразно использовать следующие формы, методы и приемы, 

соединяющие обучение и воспитание в единый процесс. это: 

‒ групповые формы работы; 

‒ работа в парах; 

‒ разнообразные творческие работы: сочинение загадок, басен, поучений, диалогов на уроках 

русского языка; поэтическое творчество, иллюстрирование литературных произведений; 

составление кроссвордов, ребусов, викторин, разработка дидактических материалов учащимися, в 

том числе и интерактивных; 

‒ интеллектуальный марафон; 

‒ учебный мозговой штурм - КВН; 

‒ нетрадиционные уроки: заочные экскурсии, прогулки, путешествия, семинары, 

практикумы, диспуты, комплексный анализ текста и др.; 

‒ создание ситуации выбора (многовариативность заданий); 

‒ составление схем-опор, использование алгоритмов. 

‒ игровая учебная деятельность; 

‒ различные приемы устного и письменного опроса[3]. 
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К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри 

образовательного мероприятия, в процессе его проведения. 

Прогресс постоянно вносит свои коррективы, в том числе и в образовательную деятельность. 

Вновь создаваемые формы, методы, средства обучения, элементы учебно-материальной базы 

потенциально обладают существенными возможностями повышения эффективности и качества 

подготовки специалистов. Подобные новации определили новый вид технологий обучения – 

инновационные. 

Инновацией в педагогике считается разработка, создание и внедрение различного вида 

новшеств и нововведений, порождающих существенные или значительные изменения 

качественных параметров образовательного процесса. 

Качественные параметры при этом могут отличаться в зависимости от типов педагогической 

инновации, которые бывают модернизирующими и реформирующими. В первом случае это 

совершенствование образовательного процесса благодаря улучшению качественных параметров 

существующих элементов технологии, а во втором – при помощи нововведений, коренным 

образом меняющих систему проведения учебного занятия. 

Разрабатывая или применяя уже испытанные технологии обучения в системе высшего 

военно-профессионального образования, следует исходить из того, что образовательный процесс 

должен строиться так, чтобы будущие военные специалисты самостоятельно учились приобретать 

знания, умения и навыки, формировали у себя целостную психологическую структуру будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные инновационные технологии обучения это проектно-созидательных технология. 

Проектно-созидательных технология выступает творческая деятельность обучающихся в процессе 

проведения научных исследований, решения научно-технических задач, разработки конкретных 

проектов. База таких технологий – личностно-деятельностный подход, в соответствии с которым 

образование есть не только усвоение знаний, но и способы такого усвоения, развитие 

познавательных сил и творческого потенциала обучающихся. 

В проектно-созидательной системе на первое место выходит деятельность (разработка 

проектов, решение различных актуальных задач исследовательского характера) и личность 

обучающегося, акцентируется его персональная ответственность за результаты своих разработок, 

реализацию проектов. 

Знания, умения и навыки в такой системе рассматриваются не как цель обучения, а как 

средство развития обучающегося, формирования методологического стиля мышления. В качестве 

основной цели на первый план выдвигается задача развития личности, подготовка к 

функционированию, жизнедеятельности в условиях технологического общества. Данная цель 

реализуется развитием способностей и приобретением практического опыта самообразования, 

созидательной профессиональной творческой деятельности, воспитания личной ответственности 

за созданные и внедренные реальные проекты в учебные и жизненные ситуации. 

В данной технологической модели существенно изменяется содержание обучения. В отличие 

от формализованной системы знаний, представляемых в готовой форме в традиционных 

образовательных технологиях, при реализации проектно-созидательного подхода, вместо 
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заучивания теорий, законов и формул особое внимание уделяется развитию умения решать 

всевозможные теоретические и практические задачи и проблемы. На первое место выдвигаются 

процессы проектирования, моделирования, исследования и конструирования различных объектов, 

процессов. В этом случае знания систематизируются и структурируются в соответствии с 

иерархией познаваемых объектов, процессов. Обучающийся должен иметь к ним открытый доступ 

через базу данных или справочник, учебник и усваивать их в контексте процессов проектирования, 

моделирования, конструирования или исследования. Структура представления учебной 

информации должна быть такой, чтобы обучающийся мог проследить историю происхождения 

этого знания, причем не только в хронологической последовательности, но и как итог разрешения 

противоречий. Таким образом, в данной модели знания становятся не столько объектом, сколько 

средством развития личности[4]. 

В отличие от традиционных технологий с доминированием заучивания, на эффективность 

которого влияют содержание, форма, трудность, актуальность, объем учебного материала, в 

проектно-созидательных моделях основным механизмом служит непроизвольное запоминание, 

позволяющее в сочетании с практической деятельностью получить более прочные, хорошо 

структурированные знания. Кроме того, проектно-созидательная технология повышает степень 

осмысленности учебного материала за счет четкости, конкретности и минимальности постановки 

каждой проектной задачи[1]. 

Форма учебного материала может существенно отличаться от традиционной дидактической 

и представлять собой квазиреальные объекты и процессы, воссозданные в специальных 

компьютерных средах, что существенно повышает наглядность представления. 

Обычно трудность учебного материала ориентирована на среднего обучающегося. 

Предлагаемая образовательная среда предоставляет возможность каждому из них на реальном 

фрагменте познания самому установить собственный уровень сложности, что создает условия для 

реализации модели полного усвоения. Собственно структура материала существенно отличается 

от традиционной – формальной, предопределенной логикой соответствующей науки. В проектно-

созидательных моделях связи в учебном материале устанавливаются согласно принципам 

иерархии материального мира, логике здравого смысла. Развертывание системы понятий 

происходит в динамике проектной деятельности. 

В подобных технологиях меняется и роль преподавателя. Он перестает быть «единоличным 

хранителем истины и знаний», из наставника превращается в руководителя проекта, коллегу, 

консультанта. В этом случае на смену авторитарной педагогике приходят принципы 

сотрудничества и поддержки, которые органично вписываются в данную технологическую 

модель. 

И так, инновационные технологии обучения в сравнении с традиционными позволяют 

повысить качество и эффективность образовательного процесса в соответствии с параметрами, 

характеризующимися структурными элементами системы управления, целями обучения, 

ролевыми позициями и функциями педагога и обучающегося, спецификой организации учебно-

познавательной деятельности, формами учебных взаимодействий. 
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