




Метод обучения (в контексте 

компетентностного подхода) –

способ взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и 

обучающегося, направленный на 

освоение последними общих и 

профессиональных 

компетенций.



Применение методов обучения позволяет:

• осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая  его 
потребности и стиль обучения; 

• предоставлять студентам максимальную  свободу в обучении 
(возможность выбора типа задач и способа их выполнения); 

• обеспечивать  студентов достаточным количеством наглядных 
материалов, которые касаются задач (статьи в печати, видео-, 
аудиокассеты и СD-диски, продукция предприятий, деятельность которых 
анализируется); 

• не загружать студентов большим объемом теоретического материала, 
концентрироваться лишь на основных положениях; 

• формировать у студентов навыки самоменеджмента, умения работать с 
информацией; 

• акцентировать внимание на развитии сильных сторон личности студента.



Факторы отбора методов обучения:

• характеристика компетенций;

• дидактические возможности метода 

обучения;

• профессиональная направленность 

подготовки;

• уровень универсальных учебных 

действий и личностных результатов 

обучающихся (по итогам обучения в 

общеобразовательной школе);

• материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса.



Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности

1. По источнику изложения:

• словесные;

• наглядные;

• практические;

• объяснительно-иллюстративные.

2. По характеру познавательной деятельности:

• репродуктивные;

• поисковые (исследовательские, творческие);

• проблемные.

3. По логике изложения и восприятия учебного 
материала: индуктивный, дедуктивный, индуктивно-
дедуктивный.

(Классификация: Н.М. Верзилин, И.Я. Лернер, Е.И. Перовский, М.Н. Скаткин)



Методы взаимодействия 

преподавателя и обучающихся

1. Пассивные:
• авторитарный стиль;

• активен преподаватель (менеджер);

• (+)лёгкая подготовка преподавателя к занятию;

• (+)большое количество учебного материала.

2. Активные:
• демократический стиль;

• равные права по достижению целей(взаимодействие «учитель-
ученик»).

3. Интерактивные:
• режим диалога (коллективный поиск истины; взаимодействие 

«учитель-ученик», «ученик-ученик»);

• преподаватель направляет деятельность студентов на достижение 
цели занятия;

• интерактивные задания (не закрепляют изученный материал, а изучают 
новый).

(Классификация: А.М. Каунов)



Методы контроля за эффективностью 

учебно-познавательной деятельности

1. Устная проверка.

2. Письменная проверка.

3. Практическая проверка.

4. Самопроверка.

5. Взаимопроверка.

Методы стимулирования учебно-
познавательной деятельности

1. Поощрение.

2. Наказание.

(Классификация: Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе, М.Н. Скаткин)



Применение активных 

(интерактивных) методов обучения

• отвечает потребностям времени;

• способствует выработке цельного мировоззрения студентов;

• способствует формированию собственной точки зрения, умения 

её аргументировать;

• помогает использовать ранее полученные знания для освоения 

умений;

• способствует приращению опыта практических действий.

Образование становится полезным (ясны 

причины получения навыка), а значит, 

нравственным.



Стимулирование творчества активными 

(интерактивными)методами обучения

1. Задавание "бессмысленных" вопросов, например: "Как будет звучать 
хлопок одной ладони?" (Или: почему на вопрос о национальности многие 
люди отвечают именем существительным, а русские люди -
прилагательным? Например, литовец, немец, испанец и - русский?). 

2.   Поиск нестандартных решений: "Как можно использовать кирпич? " (Или 
любой другой предмет).

3.  Коллекционирование различных парадоксов, например: почему, если 
сначала смотреть на зеленый кружок, а потом посмотреть на белый лист 
бумаги, то увидишь красный кружок? 

4.   Проведение сократовских бесед (Сократ говорил: "Дурак дает ответ, а 
мудрец ищет истину".) Например, на уроке физики: Будет ли гореть свеча 
в искусственном спутнике Земли?

5.   Эвристические приемы



Эвристические приемы:

• Ассоциативные приемы Например, установите 
ассоциативный переход длиною в четыре-пять шагов между 
понятиями "древесина" и "мяч"; или между понятиями "небо" и 
"чай« (ассоциации можно генерировать в виде группы на одно 
слово-раздражитель и в виде связанной последовательности -
гирлянды, когда ассоциация, вызванная словом-
раздражителем, является, в свою очередь, словом-
раздражителем для последующей ассоциации.)

• Приемы аналогий Г.Я. Буш "Аналогия и техническое 
творчество" 

Аналогия  как средство синтеза нового знания об объекте и 
окружающей среде.



Область использования 

аналогий:
• выявление тенденций развития различных объектов 

и отраслей науки и техники; 

• прогнозирование развития общественных и личных 
потребностей и средств для их удовлетворения; 

• проверка и демонстрация на модели замысла 
решения задачи; 

• нахождение подсказки для поиска принципа решения 
учебной или профессиональной задачи; 

• тренировка памяти и развитие воображения. 

Приемы аналогии, используемые в техническом 
творчестве: функциональная; структурная; аналогия 
отношений; аналогия внешней формы.



Контрольные вопросы как приемы активизации творческого 

мышления (А. Осборн, Т. Эйлоарт, Д. Пойа - контрольные вопросы 

по техническому творчеству)

1. Какое новое применение техническому объекту вы можете 
предложить? 

2.   Возможно ли решение задачи путем приспособления, 
упрощения, сокращения? Что напоминает вам данный 
технический объект? Вызывает ли аналогия новую идею? 
Имеются ли в прошлом аналогичные проблемные ситуации, 
которые можно использовать? 

3.    Какие модификации технического объекта возможны? 
Возможна ли модификация путем вращения, изгиба, 
скручивания, поворота? Какие изменения назначения 
(функции), цвета, движения, запаха, формы, очертаний 
возможны? Другие возможные изменения? 



Контрольные вопросы как приемы активизации 

творческого мышления

4. Что можно увеличить в техническом объекте? Что можно 
присоединить? Возможно ли увеличение времени службы, 
воздействия? Увеличить частоту, размеры, прочность? 
Повысить качество? Присоединить новый ингредиент? 
Дублировать? Возможна ли мультипликация рабочих органов, 
позиций или других элементов? Возможно ли преувеличение, 
гиперболизация элементов или всего объекта? 

5. Что можно в техническом объекте уменьшить? Можно ли что-
нибудь уплотнить, сжать, сгустить, конденсировать, применить 
способ миниатюризации - укоротить, сузить, отделить, 
раздробить, приумножить? 

6. Что можно в техническом объекте заменить? Что и сколько 
можно заменить и чем? Другой ингредиент? Другой материал? 
Другой цвет, звук, освещение? 



Метод анализа конкретных 

ситуаций (кейс-метод)

Конкретная ситуация – это:

• четкое, отредактированное изложение 
случая из профессиональной практики, 
используемое в качестве учебной 
модели в обучении;

• сформулированная в форме ситуации 
профессиональная задача, имеющая 
большое значение для формирования 
компетенций.  



По степени новизны выделяются три 

вида возможных ситуаций:

1. Ситуация известна. Для ее разрешения имеются подобные 
конкретные образцы. В этом случае метод решения ситуации 
стандартный.

2. Ситуация частично известна. В этом случае ее необходимо 
сравнить с другими подобными ситуациями. Подобные 
ситуации не всегда аналогичны, но в то же время могут иметь 
единую основу, тогда видоизменив ее, как бы приблизив к 
рассматриваемой ситуации, можно выбрать оптимальное 
решение.

3. Неизвестная ситуация. Такая ситуация, которая не встречалась 
в практической деятельности, ее нельзя сравнить с каким-либо 
образцом даже с помощью определенной модификации. 
Следовательно, необходим поиск нового метода решения.



Конкретные ситуации по полноте 

выдаваемой информации:

• с развернутым объемом выдаваемой 
информации; 

• с частичным объемом выдаваемой 
информации; 

• с минимальным объемом выдаваемой 
информации. 

Объем получаемой информации обусловливается решаемыми 
на занятии дидактическими и воспитательными задачами, 
уровнем подготовки обучаемых, развитостью у них творческого 

мышления.



Анализ конкретных ситуаций в зависимости от 

дидактических целей и особенностей содержания 

изучаемого материала

1) Анализ конкретной ситуации как ее оценка. Обучаемым дается 
описание конкретного события и принятых мер. Их задача:
оценить источники, механизмы, следствия ситуации и принятых 
мер или действий должностных лиц. Чаще всего для анализа 
обучаемым предлагается описание конкретного случая и 
соответствующие меры со стороны действующих лиц. 
Обучаемые должны на основе всестороннего изучения 
ситуации дать оценку правильности (неправильности) их 
действий, предложить свой вариант квалифицированной 
деятельности специалистов;

2) анализ конкретной ситуации как выработка алгоритма решения 
профессиональной задачи. Конкретная ситуация 
представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-
задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной 
практикой.

Надуманные ситуации не воспринимаются обучаемыми!



Приёмы введения конкретных 

ситуаций
• видеозапись определенного реального события (эпизоды 

индивидуальных бесед, фрагменты учебных занятий и др.);

• киноэпизоды художественных, документальных, учебных 
фильмов;

• магнитофонная запись интервью, беседы, доклада и т.д.;

• фотодокументы, схемы, графики, диаграммы, отражающие 
состояние какого-либо факта;

• «досье ситуации» - различные документы, отчеты, докладные 
записки, инструкции, проекты и т.п.;

• выступление на занятии авторитетного специалиста, участника 
определенного события.
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