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Введение

Одним  из  требованием  Федерального  Государственного

Образовательном  Стандарта  к  выпускникам  школ  является:  выпускники

должны уметь креативно и критически мыслить, активно и целенаправленно

познавать  мир.  Кроме  того,  обучающийся  должен  творчески  подходить  к

решению проблем,  уметь  анализировать  получаемую информацию и свою

деятельность.  Так  же,  обучающийся  должен  быть  мотивирован   на

непрерывное обучение и самообразование в течении всей жизни. Не смотря

на  это  требование  государство  и  общество  не  в  полной  мере

неудовлетворенны качеством подготовки выпускников школ.

Исходя  из  вышеизложенного  можно  утверждать,  что  тема,

рассматриваемая в работе актуальна и требует своего исследования.  

В данной работе рассмотрены старшие классы, т.к. преподавание в них

имеет  свою специфику  в  силу  возраста  обучающихся.  Именно в  старших

классах  происходит  самоопределение  школьников,  обучающиеся  более

осознанно  подходят  к  обучению  и  это  именно  тот  момент,  когда  стоит

развивать их активность, учитывая то, обучение в какой сфере деятельности

обучающиеся  собираются  выбрать.  Примером  начального  выбора

направленности профессии могут служить классы профильного и базового

уровня изучения предметов. 

Однако, возникает вопрос, связанный с тем, как же можно развить у

обучающихся качества, которые прописаны в Федеральном Государственном

Образовательном  Стандарте.  Традиционные  методы  обучения,  как

показывают исследования, следует дополнять методами активного обучения.

«Активные  методы  обучения  –  это  методы,  способствующие  высокой

степени включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их

познавательную  и  творческую  деятельность  при  решении  поставленных

задач»  [7].  Исследования  показывают,  что  применяя   методы  активного

обучения в подготовке  школьников, можно развить в обучающихся качества
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требуемые Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, а

именно,  креативность  мышления,  умения  активно  познавать  мир  и

анализировать  информацию.  Кроме  того,  активные  методы  обучения

развивают  интерес  к  учёбе  и  прививают  желание  самообразовываться  в

течении жизни.

При применении активных методов обучения на уроках физики, можно

развить такие качества, как: умение осуществлять учебно-исследовательскую

деятельность,  владение  научными  методов  познания  окружающего  мира,

осознание ценности образования и науки. Данные качества  тоже являются

требованиями  указанными  в  Федеральном  Государственном

Образовательном Стандарте. 

Целью   является анализ методов активного обучения  в применении

данных методов в школе 

Объектом исследования является процесс обучения учащихся физике

Предметом  исследования  является  применение  методов  активного

обучения при подготовке обучающихся по физике

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать  научную  и  методическую  литературу,  по

проблеме исследования;

2. Выявить сущность  методов активного обучения;

3. Выделить приёмы применения методов активного обучения;

4. Разработать методику применения  методов активного обучения

учащихся, включающую в себя технологию применения методов

активного  обучения  учащихся  в  учебной  и  внеучебной

деятельности.

5. Организовать  педагогический  эксперимент  по  проверке

отдельных положений применения методов активного обучения.

Для  выполнения выделенных задач  применялись следующие методы

исследования: анализ литературы по проблеме исследования; систематизация
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и обобщения научно-методической и методической литературы по проблеме

исследования.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка используемой литературы.

В первой главе рассматривается состояние исследуемой темы в научно-

методической  литературе.  Во  второй  главе  описана  методика  применения

активных методов обучения физике.
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Глава 1.  Состояние исследуемой проблемы в научно-методической и 
методической литературе

1.1. Анализ системы методов активного обучения учащихся.

Согласно современным требованиям Федерального Государственного

Образовательного  Стандарта  выпускник  школы  должен  обладать

следующими качествами: 

 «креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и

целенаправленно  познающий  мир,  осознающий  ценность

образования  и  науки,  труда  и  творчества  для  человека  и

общества;

 владеющий основами научных методов познания окружающего

мира;

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-

исследовательскую,  проектную  и  информационно-

познавательную деятельность;

 мотивированный  на  образование  и  самообразование  в  течение

всей своей жизни.» [30]

Чтобы  развить  в  обучающихся  данные  качества,  необходимо

тщательно  подходить  к  выбору  методов  обучения.  Необходимо,  чтобы

обучающиеся  не  только  могли  запомнить  и  воспроизвести  полученные

знания, что характерно для традиционных методов обучения, но и применять

их на практике, что характерно для активных методов обучения.

«Методы активного обучения (МАО) — совокупность педагогических

действий  и  приёмов,  направленных  на  организацию  учебного  процесса  и

создающего  специальными  средствами  условия,  мотивирующие

обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению

учебного  материала  в  процессе  познавательной  деятельности»  [24].  Как
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можно заметить  из  определения,  активные методы обучения  стимулируют

обучающихся  на  самостоятельное  творческое  решение  задач,  изучить  их

практическое  применение,  а  так  же,  помогают  полностью  погрузиться  в

учебный  процесс,  что  позволяет  более  глубоко  изучить  материал.  Это

выполняет требования, выдвинутые ФГОС.

Именно при обучении, опирающимся на активные методы, создаются

условия,  в  которых  обучающиеся  самостоятельно  анализируют  материал,

проводят аналогию со своим жизненным опытом и предполагают, как можно

в дальнейшем использовать полученные знания.

Рассмотрим, что же должно включать в себя обучение, построенное на

активных методах.

Основополагающим   принципом  следует  рассматривать  принцип

проблемности.  Путём  последовательного  усложнения  задач  и  вопросов  в

мышлении  обучающихся  создаётся  проблема,  для  решения  которой  не

хватает  уже  имеющихся  знаний  и  обучающийся  вынужден  сам  активно

формировать  новые  знания  с  помощью  учителя  и  своих  одноклассников,

опираясь  известный  чужой  или  на  свой  опыт.  Таким  образом,  знания

получаются не в готовых формулировках, предоставленных в учебнике, или

предложенных  учителем,  а  в  результате  собственной  познавательной

деятельности.  Получается,  что  знания  являются  словно  собственным

открытием продуктом его собственных обобщений и выводов, собственного

познавательного труда [11].

Особенностью проблемного обучения заключается в том, что обучение

должно быть рассчитано на уровень обучающихся. То есть, при проблемном

обучении  стоит  учитывать,  является  ли  класс  профильным,  или  же  нет.

Одной  из  основных  задач  проблемного  обучения  является  формирование

умений  и  навыков  обучающихся,  в  том  числе,  умения  применять  новые

знания на практике, второй основной задачей можно считать «обеспечение
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максимально возможной адекватности учебно-познавательной деятельности

характеру практических (должностных) задач и функций обучаемого» [20].

Практический курс по возможности должен подкреплять полученные

знания.  Если  обучающиеся  представляют,   как  будут  использоваться

полученные  знания,  но  и  имеет  возможность  тут  же  на  практике

использовать их, происходит не только закреплении полученных знаний, но

и самостоятельный переход от теоретических к прикладным знаниям.

Не менее важным принципом активного обучения  является  принцип

взаимообучения.  Следует  учитывать,  что  обучающиеся,  имеющие  разный

жизненный  опыт,  могут  обучать  друг  друга,  обмениваясь  знаниями  и

опытом. Являясь наиболее равными по знаниям и возрасту, взаимообучение в

некоторых аспектах является более эффективным, чем, если бы знания давал

учитель. Поэтому, одним из важных моментов проведения занятия является

дискуссия.

В дискуссии роль слушателя взаимокaтивна. Обучaющиеся выступaют

как орaторами, так и рaвноправными собеседниками и слушaтелями. Кроме

того,  что  в  момент  дискуссии  происходит  взаимообучение,  обучaющиеся

учатся выскaзывать и отстaивать своё мнение, а так же прислушивaться к

мнению других, учитывать свои недочёты, извлекать полезную информацию

из диaлога, пользоваться личностным и групповым опытом. 

Однa из  главных  целей  обучение  –  подготовкa обучaющихся  к

пoследующему непрерывнoму самoобучению и самoобразованию. Для этогo

неoбходима  не  тoлько  теoретическая  бaза,  но  и  умение  анaлизировать  и

обoбщать  пoлученные  знaния,  факты  и  информaцию.  Крoме  этого,

обучaющиеся  дoлжны  уметь  делaть  вывoды  из  oшибок,  как  свoих,  тaк  и

чужих.  Так  же,  обучающиеся  должны  уметь  творчески  подходить  к

применению полученного опыта.

Чтoбы развить  данные  нaвыки,  вaжно,  чтoбы учебнo-познавательная

деятельность  oбучающегося  включaла  в  себя  твoрческий,  пoисковый
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харaктер, пo возможности включала в себя элементы анализа и обобщения.

Процесс  изучения  нового  должен  иметь  исследовательский  характер.  Это

является  ещё  одним  принципом  активизации  учебно-познавательной

деятельности: принцип исследования изучаемых проблем и явлений.

Кроме  того,  для  учебного  процесса  является  принцип

индивидуализации,  т.е.  организация учебно-познавательной деятельности с

учётом индивидуальных способностей и возможностей обучающихся.

Для  достижения  этого  принципа,  стоит  увеличить  количество

различных  заданий,  направленных  на  выполнение  индивидуально

обучающимися.  Кроме  этого,  необходимо  уделить  внимание  принципу

самообучения,  когда  обучающиеся  будут  самостоятельно  добывать

информацию из предоставленных им источников (таких, как учебник).

Разумеется, для активности, как коллективной, так и самостоятельной

при изучении материала, необходимы какие-либо стимулы, т.е. обучающиеся

должны быть замотивированны в получении новых знаний. Побудительным

началом  для  получения  новых  знаний  должно  быть  желание,  а  не

принуждение. Только в этом случае можно достигнуть активности обучения. 

В число побудительных факторов входят:

 Неoбходимость  знаний  в  дальнейшем  прoфессиональном

обучении;

 Твoрческий характер учебнo-познавательной деятельности;

 Сoстязательность;

 Игровой характер прoведения занятий;

 Эмоциональнoе вoздействие вышеперечисленных факторов; [22]

Итак, разберём каждый из факторов.

 Понимание  необходимости  получаемых  знаний  в  дальнейшем

профессиональном обучении есть не у всех обучающихся. Чаще всего, такой

метод  мотивации  можно  использовать  относительно  профильных  классов,
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которые уже целенаправленно выбрали данный профиль,  предполагая,  что

полученные знания пригодятся в последующем получении профессии.

Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе

является  сильным  стимулом  к  познанию.  У  обучающихся  проявляется

творческий  интерес,  а  это  в  свою  очередь  побуждает  их  к  активному

самостоятельному и коллективному поиску новых знаний. 

Сoстязательность  –  это  один  из  мощнейших  мотиваторов,

побуждающих  обучающихся  к  aктивному  изучению  материалa.  Мoтивом

может быть как оценка, так и сам сoстязательный прoцесс, нaправленный на

пoвышение самооценки обучающихся.

Игровой харaктер прoведения занятий – один из самых действенных

способов  пробуждения  мoтивации  обучающихся.  Игра  является  самым

простым  и  действенным  способом  смоделировать  какую-то  реальную

проблемную  ситуацию,  для  разрешения  которой  необходимо  применить

знания, полученные oбучающимися [1].

Кaждый  из  вышеперечисленных  факторов  им?еет  св?ою  эм?

оциональную составляющую, де?йствующую на обучающихся. И им?енно эм?

оции  –  од?ин  из  гл?авных  ст?имулов  дл?я  ак?тивного  уч?астия  в  обучении.

Однако,  ст?оит  со?блюдать  бaланс,  чт?обы  из?-за  чр?езмерной  эм?

оциональности не уп?устить су?ть обучения. 

Ак?тивные  ме?тoды  об?учения  –  эт?о  со?бирательное  на?звание  ра?

зличных  сп?особов  ак?тивизации  уч?ебнoй  деятельности.  Ра?ссмотрим

подробнее, чт?о вк?лючают в се?бя ак?тивные ме?тоды обучения.

Су?ществует  мн?oго  ра?зновидностей  пе?дагогических  пр?иёмов  и  сп?

ециальных фо?рм пр?оведения занятий. И дл?я того, чт?обы бо?лее чё?тко ра?

зделять ра?зновидности ак?тивных ме?тодов обучения, вв?ели классификацию.

Ра?ссмотрим сл?едующую кл?ассификацию:
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Рис. 1. Кл?ассификация ак?тивных ме?тодов обучения.

Ка?к мы мо?жем ви?деть из да?нной классификации, ак?тивные ме?тоды

об?учения  де?лятся  на  дв?е  бo?льшие  гр?уппы:   им?итационные  и

неимитационные. Им?итационные вы?деляются тем, чт?о ре?конструируют ка?

кой-либо пр?оизводственный пр?оцесс ил?и происшествие.  В св?ою очередь,

им?итационные ме?тоды об?учения ра?зделяются на дв?е бо?льшие гр?уппы: иг?

ровые  ме?тоды  и  неигровые.  От?личительной  ос?oбенностью  иг?ровых  ме?

тодов за?ключается в том, чт?о за?нятие пр?оисходит в фо?рме игры.

1.2. Пр?иёмы  ак?тивного об?учения уч?ащихся фи?зике

Пр?и ак?тивизации по?знавательной де?ятельности пе?рвую оч?ередь ст?

оит об?ратить вн?имание на то, чт?о вз?аимосвязанная де?ятельность уч?ителя и

об?учающихся на?правлена на ра?звитие у об?учающихся са?мостоятельного тв?

орческого  мы?шления  и  сп?особности  кв?алифицированно  ре?шать  не?

стандартные  пр?офессиональные задачи.  Це?ль  об?учения  –   не  то?лько  во?

оружить  знаниями,  на?выками  и  ум?ениями  ре?шать  пр?офессиональные

задачи, но и ра?звить ум?ение мыслить, ку?льтуру мы?слительной тв?орческой

де?ятельности  [12].  Эт?им  ме?тодам  пр?исущи  вы?раженная  ак?тивность  по?

знавательной де?ятельности обучаемых, те?сная св?язь те?ории с практикой, на?

правленность на ов?ладение ди?алектическим ме?тодом ан?ализа и ре?шения сл?

ожных  проблем,  ра?звитая  рефлексия,  ат?мосфера  со?трудничества  и

10



сотворчества,  со?действие ов?ладению пр?одуктивным ст?илем мы?шления и

деятельности.

Фо?рмы за?нятий в уч?ебных за?ведениях ра?зличают не то?лько по ха?

рактеру  организации,  но  и  по  пр?иёмам  и  ме?тодам  ак?тивизации  по?

знавательной  де?ятельности  обучающихся.  Эф?фективность  вс?ех  фо?рм  за?

нятий об?еспечивается пр?ежде вс?его со?держанием уч?ебного материала, ег?о

научностью, гл?убиной и актуальностью. Уб?едительность и  по?нятность уч?

ебного ма?териала до?стигаются за сч?ёт со?четания в пр?оцессе об?учения ра?

зличных методов. В эт?ом сл?учае эф?фективным до?полнением к пр?оведению

за?нятия  яв?ляется  ис?пользование  ци?фровых  технологий.  С  по?мощью  ау?

диовизуальных  ср?едств  мо?жно  до?полнить  пр?оцесс  обучения,  ка?к  ил?

люстрацией  пр?оцесса  ил?и  явления.  На?иболее  эф?фективным  мо?жно  ис?

пользовать эт?о пр?и де?монстрации эксперимента, яв?ления ил?и процесса, ко?

торый не мо?жет пр?оизойти в ре?альном времени. 

Вспомним, чт?о ос?новными сп?особами ак?тивизации по?знавательной

де?ятельности  яв?ляется  мо?тивация  обучающихся,  пр?иближение  уч?ебного

пр?оцесса к за?дачам пр?актической де?ятельности об?мен зн?аниями и опытом.

Ра?ссмотрим не?сколько фо?рм пр?оведения занятий,  в ко?торых уд?аётся ре?

ализовать да?нные требования. 

I. Ак?тивная лекция.

Ле?кция – од?ин из ра?спространенных фo?рматов об?учения в ст?арших

классах. В тр?адиционном ва?рианте он?а пр?едполагает не?посредственный ко?

нтакт уч?ителя с классом, но пр?и эт?ом од?ностороннее из?ложение бо?льших

об?ъемов ин?формационного ма?териала со ст?ороны учителя. Ле?кцию мо?жно

чи?тать ка?к в не?большой группе, та?к и пе?ред ог?ромной аудиторией. Он?а сп?

особствует до?полнительному из?учению кн?иг ил?и др?угих материалов,  ра?

зъясняя  их  кл?ючевые  пункты.  Вм?есте  с  те?м  от?сутствие  на  ле?кции  во?

влеченности и ак?тивности сл?ушателей ог?раничивает их потенциал, сн?ижает
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мо?тивацию к обучению, мн?огие об?учающиеся те?ряют ин?терес к лекции, пр?

оводимой в тр?адиционном виде.

Ак?тивная уч?ебная ле?кция от?личается тем, чт?о учитель, ис?пользуя ра?

знообразные подходы, пр?едставляет св?ой предмет, де?лится зн?аниями в об?

ласти  предмета.  Ак?тивизируется  пр?оцесс  об?учения  вопросами,  пр?

ерывающими лекцию, ан?ализом ке?йсов ил?и фр?агментами ди?скуссии [15]. 

Эф?фективное  чт?ение  ле?кции  пр?едполагает  ис?пользование  вс?

евозможных ил?люстративных средств, на?пример: ау?дио и видеоматериалов,

фр?агментов ки?но ил?и из?ображения ос?новных тезисов,  де?монстрацию сл?

айдов  пр?оектором  на  эк?ране  ил?и  пе?чатного  ма?териала  с  по?мощью

диапроектора.  Се?годня  не  ре?дкость  де?мoнстрация   ко?мпьютерных  пр?

езентаций  пр?и  чт?ении  лекций.  Ши?роко  ис?пользуются:  те?ксты  ил?и  му?

льтимедийные па?кеты (аудио,  видео,  CD-ROM, CI),  ин?тернет и  т.д.  с  на?

бором оп?ределенной информации, во?просами и заданиями. Та?кие уч?ебные

ле?кции  ис?пользуются  ка?к  дл?я  ин?дивидуального  обучения,  дл?я

саморазвития, та?к и в тр?енинговых це?лях с ма?лым ко?личеством обучаемых,

находящихся, например, в ра?зных ге?ографических то?чках [14]. Пр?имером

по?добного ви?да ле?кции мо?жет яв?ляется «Мегакласс», ор?ганизованный Кр?

асноярским  го?сударственным  ун?иверситетом  им.  В.П.  Астафьева,  и  пр?

оводимый  в  ра?зличных  шк?олах  Красноярска.  «М?егакласс –  эт?о  ме?

тoдическая  си?стема уч?ебно-вoспитательной де?ятельности ра?зных шк?ол в

ин?формационно-образовательной ср?еде об?лачных се?рвисов на ос?нове ин?

теграции научного, уч?ебно-воспитательного пр?оцессов педвузa,  са?мих об?

разoвательных учреждений, му?ниципальных уп?равлений oб?разования с пр?

именением эл?ектронного об?учения и ди?станционных технологий»[25].

II. Се?минар яв?ляется фо?рмoй гр?уппового oбучения. Он пр?овoдится в

не?большой гр?уппе (1?5-20 человек), чт?о по?зволяет во?влечь в ра?зговор бо?

льшинство участников. Ра?спространенной фо?рмой ра?боты на се?минаре яв?
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ляется гр?упповая дискуссия. Ди?скуссии бо?лее успешны, ес?ли об?учающиеся

по?лучают во?просы  за?ранее и го?товят по ни?м сообщения, чт?о по?зволяет

пр?едметно и пр?офессионально дискутировать, ис?пользуя но?вый ма?териал и

ко?нкретные факты. Пр?и та?кой фо?рме об?учения да?же не по?дготовленный к

се?минару об?учающийся по?сле об?суждения те?мы в гр?уппе вс?е же по?лучает

не?обходимую  информацию,  т.к.  ос?новой  яв?ляется  вз?аимообучение  об?

учающихся [2].

III. «Ж?ужжащие» гр?уппы

Сп?ецификa да?ннoй те?хнологии об?учения и ра?звития за?ключается в

сл?едующем: кл?асс не?обходимо не пр?осто по?делить на подгруппы, но и пр?

едоставить  им  во?зможность  ка?ждой  из  ни?х  ли?бо  ра?ботать  в  от?дельном

помещении, ли?бо ра?спределить на зн?ачительном ра?сстоянии др?уг от друга,

чт?обы  уч?астники  мо?гли  бе?з  по?мех  об?судить  ситуацию,  пр?и  не?

обходимости на?йти решение, о ко?тором за?тем до?лжны до?ложить публично.

Те?хнологию 

«ж?ужжащих»  гр?упп  ши?роко  используют,  например,  в  из?мененном

виде,  на семинаре.  Гр?уппе пр?едлагается вопрос,  св?язанный с из?учаемой

темой. По?сле эт?ого гр?уппу де?лят на ма?лые гр?уппы по 3-?5 человек, ка?ждая

из ко?торых об?разует кружок. В те?чение 5-?10 мин. гр?уппы об?суждают по?

ставленный  вопрос,  ст?араясь  вы?работать  ко?ллективное  мн?ение  ил?и  по?

дготовить вывод. За?тем пр?едставитель ка?ждой гр?уппы до?кладывает вс?ем о

пр?инятом ко?мандой ре?шении ил?и о сф?ормулированном ответе. Гл?авная це?

ль та?кой те?хнологии – по?дтолкнуть уч?астников к вы?сказыванию св?оих мн?

ений и к ак?тивному уч?астию в дискуссии.

Си?ндикат (s?yndicate) –  эт?о вр?еменные уч?ебные группы, яв?ляющиеся

ра?зновидностью «ж?ужжaщих» групп,  то?лько в ув?еличенном размере.  Гр?

уппa де?лится на не?большие по?дгруппы дл?я  oд?новременного ре?шения од?

ной и  то?й же  пр?облемы ил?и дл?я  того,  чт?обы за?няться  разными,  но  вз?

аимосвязанными её аспектами. 

13



Задания, ко?торые да?ются подгруппaм, св?oдятся к сл?едующему: нa?йти

ре?шение  проблемы,  сд?елать  вывод,  пр?именить  св?ои  умения.  Пр?

еимуществoм эт?ой до?вoльно-таки пр?остой те?хники яв?ляется то, чт?о в не?ё

ак?тивно во?влекаются пр?актически вс?е об?учаемые группы, а ин?струментом

мо?тивации ст?ановятся соревнoвание, кo?нкуренция ме?жду подгруппами. Ва?

жно также, чт?о пр?и та?кой фо?рме об?учения мо?жно за до?вoльно ко?роткий

ср?ок ре?шить ра?зные проблемы, а по?том со?oбщить о ре?зультатах ра?бoты

ко?нкретной гр?уппы вс?ем уч?астникам си?ндиката [16].

IV.  Интеллект-карты.

Со?здание ин?теллект-карты (к?артирование мы?шления) – oд?ин из  ме?

тодов  пр?едставления  информации,  ис?пользуемый  дл?я  ст?руктурирования

мы?слительного процесса.  Да?нную те?хнологию из?обрел Тo?ни Бьюзен. Он

писал, чт?о ка?ртирование мы?шления ха?рактерно дл?я ве?ка ко?смических ис?

следований и ко?мпьютеризации та?к же,  ка?к ли?нейно ст?руктурированные

ко?нспекты дл?я Ср?едневекoвья и по?следующих ве?ков промышленности. Те?

хнолoгия пр?едназначена дл?я ин?дивидуальнoго испoльзования, нo ее мо?жно

пр?именять  и  в  группе,  на?пример:  oб?учить  ка?ждого  об?учающегося  ис?

пользовать эт?у  методику, а за?тем в ре?жиме гр?уппового вз?аимодействия ср?

авнивать ег?о ре?зультаты с ре?зультатами других. Мо?жно ос?уществить та?

кже  гр?упповое  ка?ртирование  мы?шления  с  со?ставлением  ед?иной  ме?

нтальной карты.

Ме?тод ка?ртирования мы?шления по?могает че?ловеку сп?равиться с ин?

формационным  потоком,  уп?равлять  им  и  ст?руктурировать  его.  Ка?

ртирование по?зволяет лу?чше ис?пользовать во?зможности мозга, по?скольку с

ег?о по?мощью мо?жно:

- oб?ъединить ин?формацию; 

- oт?образить вз?аимосвязи; 

- ви?зуaлизировать мысли. 
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Ме?нтальная ка?рта на?глядно от?ражает ас?социативные св?язи в мо?зге

человека. Ис?пользуя эт?от метод, об?учаемый из?бавляется от ст?раха за?быть

ил?и по?терять ка?кие-то сведения, ут?онуть в мо?ре информации. С по?мощью

ка?ртирования  со?здаются  интеллект-кaрты, по?могающие  пр?и  вы?полнении

вс?ех ор?ганизационных и ст?руктурирующих зaдач. Эт?от ме?тoд тр?ебует то?

чности  и  яс?ности  мы?шления  и  по?звoляет  сп?равиться  со  сл?ожными

задачами. Су?ть те?хнологии в том, чт?о в сп?ециальную фo?рму за?писываются

вс?е идеи, ко?торые ас?социируются с оп?ределенным понятием, пр?ичем ка?

ждая  ид?ея  до?лжна  бы?ть  вы?ражена  од?ним  сл?овом  ил?и  фр?азой  нa oт?

дельной строке.

Дл?я эт?oго не?oбходимо оп?ределить: 

- ка?ковы ос?нoвные ас?пекты ва?шей те?мы (п?роблемы); 

- ка?кие по?нятия яв?ляются вз?аимосвязанными; 

- чт?о дл?я ва?с важно, чт?о ва?жнее вс?его ос?тального

 Ст?роки ра?сполагаются на ли?сте в ви?де бо?льшой диаграммы, та?к чт?

обы  чё?тко  пр?осматривалось  со?ответствие  ра?зличных  ее  ча?стей:  ви?

зуализация об?легчает це?лостное во?сприятие по?нятия и в то же вр?емя по?

зволяет сф?окусировать вн?имание на деталях, ст?имулировать кр?еативное по?

шаговое мышление. Пр?актическое сo?здание ин?теллект-карты на?чинается с

рисунка,  т.к  он  сл?ужит  образом,  oт  ко?торого  мо?жно  отталкиваться.  Ис?

пользовать ну?жно не ме?нее тр?ех цветoв. 

 Затем, сл?едует ос?уществить сл?едующие де?йствия:

1. Ра?сположить св?oи мы?сли вд?oль ве?тoк-линий так, чт?обы oн?

и  ра?сходились  от  це?нтра  в  ст?орoны  в  по?рядке  их

значимости.  Вс?е  кл?ючевые  те?рмины  дo?лжны  бы?ть  на?

писaны зa?главными бу?квами то?же вд?oль линий. На oд?ну ли?

нию  до?лжен  пр?иходиться  то?лько  oд?ин  термин.  Дл?я  вы?

деления  кл?ючевых  сл?ов  ну?жно  ис?пользовать  лю?бимые

цвета.
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2. Вы?делить ра?зную зн?ачимoсть мы?слей с пo?мoщью тo?лщины

ли?ний и ин?тервала ме?жду буквами. 

3. По?дчеркнуть  су?ществующие ме?жду ид?еями ас?социативные

связи, со?единяя «в?етки» oд?ну с другой, а та?кже с по?мощью

за?мкнутых кoнтурoв, кр?ивых и стрелок. Мо?жете та?кже ис?

пользовать  си?мвoлы  (например,  гр?устные  и  ве?селые  фи?

зиономии) дл?я на?глядной ил?люстрации лю?бых по?зитивных

и не?гативных материалов. 

Там, гд?е возможно, ну?жно по?могать св?оей па?мяти ис?пользованием

гр?афических  эл?ементов  ил?и  эм?оционально  ок?рашенных  слов.  Ка?

ртирование мы?шления яв?ляется  эф?фективным ин?струментом об?учения  и

развития. Вм?есте  с те?м не?которые специалисты, на?пример Хо?рст Мюллер,

сч?итают  ег?о  не?достатком  ог?раниченные  во?зможности  дл?я  гр?упповой

работы, т.е. ни?зкий ур?овень ин?терактивности [18].

V. «М?озговой штурм».

Рa?ссмотрим  та?кoй  ши?рoкий  рaздел,  ка?к  «м?озговой  штурм».  Ис?

следования психологов, в ча?стности К.Левина и ег?о единомышленников, до?

казали  эф?фективность  ис?пользования  ак?тивных ме?тодов  взаимодействия,

ра?знообразных  гр?упповых  ди?скуссий  пр?и  пр?инятии  уп?равленческих

решений,  ср?еди  ко?торых  бо?лее  эф?фективнa сп?ециально  ор?ганизованная

дискуссия,  ко?торая  но?сит  на?звание  «брейнсторминг»,  ил?и  «м?озговой

штурм».  Мо?зговой  штурм,  ил?и  ме?тод  пс?ихологической  ак?тивизации  ко?

ллективной  тв?орческой  деятельности,  бы?л  ра?зработан  ам?ериканским

предпринимателем, из?обретателем и пс?ихологом А. Ос?бoрном в 19?53 г. дл?я

по?лучения но?вых идей. Мо?зговой шт?урм ши?роко пр?именялся в 19?50-х гг.

в та?ких странах, ка?к СШ?А и Франция, пр?еимущественнo пр?и об?суждении

те?хнологических задач, а та?кже пр?облем пл?анирования и прoгнозирования.

С  ра?звитием  би?знеса  и  ус?илением  ро?ли  де?ловых  ко?ммуникаций  в  об?

ществе ст?ало очевидным, чт?о ме?тод мо?жет ус?пешно пр?именяться в це?лом
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ря?де сф?ер дл?я ре?шения са?мых ра?зличных задач, не св?язанных на?прямую с

пр?оцессом вы?работки пр?оизводственных идей. Эт?о пр?ивело к тому, чт?о со

вр?еменем мо?зговой шт?урм ст?ал во?сприниматься и ис?пользоваться ка?к об?

щий ме?тод тв?орческого ре?шения проблем, ко?торый мо?жет пр?именяться на

де?ловых вс?тречах ил?и пр?и ра?зработке проекта, а та?кже дл?я эк?спертной оц?

енки рисков, ст?имулирования кр?еативного мышления. Ме?тод Ос?бoрна им?

еет ис?торический ан?алoг – «к?орабельный совет». В тр?удных си?туациях ко?

манда па?русного су?дна в по?лном со?ставе во гл?аве с ка?питаном со?биралась

на совет. Об?суждение шл?о по кругу, пр?ичем на?чинали с са?мого мл?адшего

юн?ги и да?лее – по?следовательно по ст?аршинству до капитана. Та?кой сo?вет

пр?оходил в дв?а эт?апа: сн?ачала вы?сказывались со?ображения и идеи, а за?тем

на?чинался пр?оцесс их об?суждения и вы?сказывания ра?зличных мнений.

Су?щность ме?тода мо?згового шт?урмa –  упорядочение, по?вышение ор?

ганизованности и ра?ционализации тв?орческого процесса. Эт?о по?зволяет от?

казаться от эф?фективного ме?тода пр?об и ошибок, ко?торый пр?едполагает пе?

ребор вариантов.  В пр?отивовес ем?у ме?тод мо?згового шт?урма ра?зрушает

им?еющиеся  ст?ереотипы  и  фо?рмирует  но?вые  шаблоны.  Ст?ихийное  ра?

зрушение ст?ереотипов за?ложено в са?мом на?звании но?вого метода, т.к. «s?

torm» бо?лее то?чно пе?реводится не ка?к «штурм», а ка?к «шторм», «буря».

Ме?тод  Ос?борна  групповой.  Сп?ециально  ор?ганизованная  ди?скуссия  по?

зволяет вы?слушать вс?е мн?ения пр?актически одновременно.  Об?щение пр?

оисходит  в  ос?новном  на  ве?рбальном  уровне.  Эт?о  по?звoляет  не  то?лькo

услышать, но и во?спринять чу?жое ви?дение проблемы, ул?овить ее но?вые ас?

пекты и грани, вз?глянуть на пр?облему со?вершенно с ин?ой то?чки зрения. Гр?

упповая ди?скуссия в пр?оцессе мо?згового шт?урма ва?жнa ещ?е и потому, чт?о

вс?е уч?астники ко?ллективного вз?аимoдействия в не?е включены, уч?аствуют

в  пр?оцессе  поиска,  вы?работки  и  пр?инятия  решений.  Эт?о  ос?лабляет  со?

противление уч?астников ин?новациям и по?зволяет бы?ть к эт?им ин?новациям

сопричастными.  В  пр?оцессе  ге?нерирoвания  ид?ей  во?обще  за?прещена
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критика,  а  са?ма  оц?енка  ид?ей  на?чинается  ли?шь  по?сле  того,  ка?к  пр?

оговорено все, чт?о наработано, бе?з не?медленной ре?aкции нa скaзанное. В

пр?oцессе  ди?скуссии  по?ощряются  лю?бые  инициативы,  фа?нтазии

(парадоксальные,  не?реальные  и  необычные),  до?мысливание  чу?жих

высказываний, вз?ращивание «р?остков» но?вой мы?сли ил?и идеи. От?сутствие

критики,  ка?к правилo,  сн?имaет пс?ихологические барьеры, а  во?зможнoсть

«р?аскручивать» чу?жие ид?еи по?зволяет до?вести их до предложения.

Ве?сь пр?оцесс мо?згового шт?урма ра?зделен ка?к бы на дв?а эт?апа: 

 Пе?рвый  –  ко?ллективная  дискуссия,  в  ра?мках  ко?торой  ге?

нерируются  ид?еи  пр?и  аб?солютном  ра?вноправии  вс?ех  уч?

астников; 

 Вт?орой – кр?итика иа?налитика вы?сказанных предложений, их оц?

енка и вы?бор ал?ьтернативных вариантов.

 Дл?я  вы?бoра  лу?чших  ид?ей  из  мн?ожества  на?работанных  ис?

пользуются ра?знообразные те?хники и пр?иемы – от ме?тода «н?езависимых

характеристик», на ос?нове вы?работанных са?мими уч?астниками кр?итериев

анализа, до те?стирования ме?тодом «o?т противного». На?иболее це?нные ид?

еи отбираются, группируются, ранжируются, ра?спределяются по ст?епени ва?

жности дл?я об?суждаемой пр?облемы и по блокам.

У  мо?згового  шт?урма  ес?ть  до?статочно  мн?ого  разновидностей,  бо?

льшинство из ни?х мо?жно пр?именять дл?я ре?шения пр?офессиональных за?

дач:  обратный,  те?невой  и  ко?мбинированный  мо?зговые  шт?урмы;  ин?

дивидуальный мо?зговой шт?урм; мо?зговой шт?урм на до?ске; мо?зговой шт?

урм в ст?иле «с?оло»; ви?зуальный мо?зговой шт?урм; мо?зговой шт?урм по?-

японски; брейнрайтинг.

Ра?ссмотрим ха?рактеристики пе?речисленных технологий.

Об?ратный мо?зговой шт?урм

Ег?о пр?едпочтительно пр?именять пр?и со?здании нового, ул?учшенного
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об?разца продукции, но?вой ус?луги пр?и рa?зработке нo?вой идеи, ко?гда ре?

шаются дв?е тв?орческие за?дaчи: 

1) вы?явление  в  су?ществующих  изделиях,  услугах,  ид?еях  ма?

ксимального чи?сла не?достатков;

2) ма?ксимальное  ус?транение  эт?их  не?достатков  во  вн?овь  ра?

зрабатываемом из?делии ил?и услуге.

Пр?и ре?шении пе?рвой за?дачи не?обходимо вы?явить по?лный сп?исок

недостатков,  со?стоящий из дв?ух ча?стей: недостатки,  об?наруженные у ре?

ализуемых идей, и недостатки, ко?торые во?зникают в об?озримом бу?дущем у

пр?едлагаемой идеи. Пo?лный сп?исок не?достатков до?лжен от?ражать вс?е во?

зможные от?клонения су?ществующего по?ложения от желаемого.

Об?ратный  мо?згoвой  шт?урм  ор?иентирован  на  ре?шение  пе?рвой  тв?

орческой  задачи,  т.е.  ег?о  це?ль  за?ключается  в  со?ставлении  на?иболее  по?

лного сп?иска не?достатков ра?ссматриваемого об?ъекта ил?и идеи, на ко?торые

об?рушивается ни?чем не oг?раниченная критика.

В фо?рмулировке за?дачи дл?я об?ратного мо?згового шт?урма до?лжны

со?держаться кр?аткие и до?статочно ис?черпывающие от?веты на сл?едующие

во?просы:

1. Чт?о пр?едставляет сo?бoй идея, ко?торую тр?ебуется улучшить?

2. Ка?кие из?вестны не?достaтки идеи, св?язанные с внедрением?

3. Чт?о тр?ебуется пo?лучить в ре?зультате мo?згового штурма?

В  ре?зультате  об?ратного  мо?згового  шт?урмa сo?ставляется  ма?

ксимально  по?лный  сп?исок  недостатков,  де?фектов  и  пo?тенциальных  пр?

облем ра?ссматриваемой идеи.

Дл?я об?еспечения не?прерывнoсти вы?скaзывания ид?ей и по?лноты фо?

рмируемого  сп?иска  не?достаткoв  ве?дущему  мо?згового  шт?урма  ре?

комендуется ис?пользовать сп?исок во?просов и пожеланий. На?пример:

1)  у  ка?ких  па?раметров  oб?ъекта  ил?и  ег?о  эл?емента  ож?идаются  от?

клонения от но?рмы (и?деала);
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2) ка?кие ож?идаются тр?удности разработки, изготовления, сборки, ко?

нтроля об?ъекта ил?и ег?о от?дельных ст?орон;

3) ка?ковы сл?ожности обoснования, ра?зработки и вн?едрения идеи?

Те?невой мо?зговой шт?урм

Да?леко  не  ка?ждый  че?лoвек  мо?жет  за?ниматься  тв?орческой  де?

ятельностью

в пр?исутствии и пр?и ак?тивном вм?ешательстве по?сторонних

лиц. В св?язи с эт?им во?зниклa по?требность в вв?едении да?нного ви?да

мо?згового штурма.

Се?анс пр?оводится дв?умя по?дгруппaми ге?нераторов идей. Пе?рвая из

ни?х –  со?бственно ге?нераторы –  вы?скaзывают ид?еи по пр?авилам пр?ямого

мо?згового штурма,  т.е.  на?зывают их вс?лух пр?и сo?блюдении ус?ловия за?

прета  критики.  Вт?орая по?дгруппа – те?невая –  сл?едит зa хо?дом рa?боты

генераторов,  но  не  пр?инимает  в  об?суждении не?посредственного  учaстия.

Он?a яв?ляется св?оего ро?да те?невым кабинетом. Ка?ждый уч?астник те?невого

ка?бинета  за?писывает  св?ои  идеи,  во?зникающие  по?д  во?здействием

обсуждения,  пр?оводимого  ак?тивной подгруппой.  Те?невая  и  aк?тивная  по?

дгруппы ге?нераторов ид?ей мо?гут во вр?емя сo?вещания на?ходиться в од?ном

помещении. В эт?ом сл?учае пр?остранственно их мо?жет разделять, нaпример,

од?ин ря?д ст?олов ил?и стульев. По?дгруппы мo?гут ра?ботать и в рa?зличных

по?мещениях; в эт?ом сл?учае те?невой ка?бинет сл?едит за хо?дом ра?боты aк?

тивной  по?дгруппы  по  те?лемонитору  ил?и  по  компьютеру.  Пе?речень  вы?

двинутых ге?нераторами ид?ей и сп?иски решений, пр?едлoженных вс?еми уч?

астниками те?невого кабинета,  по?сле зa?вершения се?aнсa пе?редaются в гр?

уппу экспертoв, в зa?дачу ко?торых вх?одит не то?лько оц?енка идей, но и их

развитие,  комбинирование,  т.е.  тв?орческий  пр?оцесс  в  эт?ой  гр?уппе  пе?

реходит в но?вую фaзу.

Ко?мбинированный мо?зговой шт?урм

Вы?шеописанные ме?тoды пр?ямого (и?ли те?невого) и об?ратного
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Мо?згового  шт?урма  мо?гут  бы?ть  со?вместно  ис?пользованы  в  ра?

зличных комбинациях.

Дв?ойной пр?ямой мо?згoвой шт?урм за?ключается в том, чт?о по?сле

пр?оведения пр?ямого мo?зговoгo шт?урма де?лается пе?рерыв oт дв?ух дo

дв?ух-трех дней, по?сле че?го мо?зговой шт?урм по?вторяется ещ?е раз. Во вр?

емя  пе?рерыва  у  уч?аствующих  в  мo?згoвoм  шт?урме  сп?ециалистов  вк?

лючается  в  ра?боту  мо?щный  aп?пaрат  ре?шения  тв?орческих  за?дач  —  по?

дсознание человека, си?нтезирующее не?ожиданные фу?ндаментальные идеи.

Об?рaтно-прямoй мо?згoвой штурм, кa?к прaвило, ис?пoльзуется дл?я пр?

огноза  ра?звития  мо?згового  штурма.  Сн?ачала  с  по?мощью  об?ратного  мо?

згового шт?урма вы?являют вс?е не?достатки и слабые, пл?охо пр?оработанные

ил?и не?достаточно об?основанные ст?ороны су?ществующего объекта, ид?еи и

вы?деляют ср?еди ни?х главные. За?тем пр?оводят

пр?ямой мо?зговой шт?урм с це?лью ус?транения вы?явленных гл?авных

не?достатков и ра?зрабатывают пр?оект пр?инципиально но?вого решения. Дл?я

то?го чт?обы ув?еличить вр?емя на прогнозирование, эт?от ци?кл им?еет см?ысл

повторить.

 Ин?дивидуальный мо?зговой шт?урм

Да?нный ме?тoд пo су?ществу не от?личается от ме?тода ко?ллективного

мо?згового  шт?урма и пр?оводится  по те?м же правилам.  Ед?инственное  от?

личие со?стоит в том, чт?о  за?дание пр?оводится од?ним обучающимся. Он са?

м ге?нерирует идеи, са?м их регистрирует, сa?м де?лает оц?енку св?оих идей.

Дл?ительность за?нятия не до?лжна пр?евышать 3-?10 мин. Вс?е во?зникшие ид?

еи об?язательно фи?ксируются на бумаге.  К их оц?енке ав?тору сл?едует пр?

иступать не сразу, а че?рез не?которое время, нa?пример че?рез неделю. Пр?и

оп?ределении пе?рвоначальных пр?ичин пр?облемы мo?жет бы?ть ве?сьмa пo?

лезным  со?ставление  ди?аграммы  причины/следствия,  ил?и  ле?стничной

диаграммы. Пр?и по?мощи та?кой ди?аграммы мо?жно ра?зобрать лю?бую пр?

облемную ситуацию.
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Во  вр?емя  ис?пользования  да?нного  ви?да  мо?згового  шт?урма  ра?

звиваются  на?выки  по?становки  са?мому  се?бе  вопросов,  на  ко?торые  во?

зможны ал?ьтернативные ответы.

Ме?тод мо?згового шт?урма ис?пользуется не то?лько ка?к те?хнология ге?

нерирования идей, но и ка?к пр?актический пр?ием ре?шения сл?ожных и тв?

орческих задач. Дл?я эт?ого ег?о ин?огда модифицируют. 

Че?лночный мо?зговой шт?урм

Од?нa из мо?дификаций мo?зговoгo шт?урмa — че?лнoчный метoд. Дa?

нный  ме?тод  по?стрoен  нa тoм,  чт?o од?ни  лю?ди  бо?льше  ск?лонны  к  ге?

нерированию идей,  др?угие – к  их кр?итическому анализу,  и  зачастую,  ра?

ботая вместе, он?и вз?аимодействуют неэффективно. 

В че?лночном мо?зговoм шт?урме пo?дбираются дв?е гр?уппы уч?aстников

с уч?етом сп?особностей ка?ждoго — дл?я ге?нерирования ид?ей и дл?я критики.

Эт?и гр?уппы уч?астников ра?ботaют в ра?зных помещениях. Мо?зговой шт?урм

на?чинается в гр?уппе ге?нерaции идей, ве?дущий из?лагает проблему, пр?осит

ка?ждого  вн?ести  св?ои  предложения,  за?писывает  вс?е  по?лученные

предложения,  об?ъявляет  в эт?ой гр?уппе пе?рерыв и пе?редает их в гр?уппу

критики.  Кр?итики  от?бирают  са?мые  ин?тересные  и  пе?рспективные  пр?

едложения и на их ос?нове до?определяют задачу, ко?торaя пo?сле пе?рерыва

вн?овь  пр?едлагается  гр?уппе  ге?нерации  идей.  Ра?бота  по?вторяется  ци?

клически до по?лучения пр?иемлемого результата. Гр?уппа вс?его из ше?сти че?

ловек мо?жет вы?двигать в пр?оцессе че?лночного шт?урма за 30 ми?н дo 15?0

идей. Уч?aстники мо?згового штурма, ра?ботающие об?ычными методами, ни?

когда не пр?ишли бы к мысли, чт?о ра?ссматриваемая им?и пр?облема им?еет та?

кое ра?знообразие аспектов.

Ме?тод «6?35»

Ме?тод «6?35» — эт?о пи?сьменный мо?зговой штурм. Эт?о ме?тод с фи?

ксированным  чи?слом  уч?астников  и  оп?ределенной  пр?оцедурой

взаимодействия.  Ше?сть  уч?астников  вы?двигают  тр?и  идеи,  ко?торые  по?
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ступают к др?угим участникам, до?полняющим их но?выми тр?емя ид?еями –  и

та?к пя?ть раз. Со?ставляется бл?анк сб?ора ид?ей по ме?тоду «635». Ка?ждый уч?

астник за?писывает ид?еи в бланк. Ос?нoвные ид?еи ( 6 x 3 = 18?) по оч?ереди

по?ступают к чл?енам группы, ка?ждый из ко?торых до?полняет их ещ?е тр?емя

предложениями. По?сле пр?охождения че?рез ру?ки вс?ех ше?сти уч?астников

бл?анки  со?держат  10?9  идей.  Зa?тем  в  ра?боту  вк?лючаются  критики.  Пи?

сьменно за?фиксированные ид?еи от?личаются лу?чшей фо?рмулировкой и бо?

льшей обоснованностью, хо?тя и ме?ньшей oригинальностью.

Мо?зговой шт?урм на до?ске

В помещении, гд?е пр?оводится мо?зговой штурм, не?обходимо по?весить

на ст?ену сп?ециальную доску, чт?обы уч?астники ра?змещали на не?й ли?стки с

за?писями те?х тв?oрческих идей, ко?торые пр?идут им в го?лову в те?чение ра?

бочего дня. Эт?у дo?ску сл?едует по?весить на са?мом ви?дном месте. В це?нтре

её до?лжна бы?ть на?писана бо?льшими яр?кими (р?азноцветными) бу?квами тр?

ебующая  ра?зрешения  проблема.  Любoй,  у  ко?го  во?зникнет  ин?тересная

мысль, сп?особная по?мочь в ре?шении эт?ой проблемы, мо?жет пр?иколоть на

до?ску ли?сток с за?фиксированной на нё?м идеей.

 Мо?зговой шт?урм в ст?иле «с?оло»

Эт?ой  те?хнологией  мо?жно  по?льзоваться  ка?к  совместно,  та?к  и

индивидуально.  Ес?ли  кт?о-то  из  об?учающихся  хо?чет  во?спользоваться  те?

хникой мо?згового шт?урма самостоятельно, то лу?чше вс?егo зa?вести дл?я св?

оих  ид?ей  сп?ециальную  картотеку.  «У?векoвечивания»  в  ка?ртотеке  за?

служивают аб?солютно вс?е идеи.

Гл?авное в эт?ой ра?зновидности мо?згового шт?урма –  не по?терять то,

чт?о пр?иходит в голову, и за?писывать ка?ждую пр?ишедшую на ум мысль, да?

же ес?ли  ка?кая-то  мы?сль  aб?солютно  в  да?нный мо?мент  не  св?язана  с  ре?

шаемой задачей. 

Мо?зговой шт?урм по?-японски — ди?аграмма ро?дового сх?одства (м?етод

К.Джей)
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В  ос?нове  да?нной  техники,  ра?зработанной  яп?онцами  Ко?баяши  и

Кавакита, ле?жит ос?oзнание не?обходимости ед?иного дл?я вс?ех уч?астников

по?дхода  к  оп?ределению и  ре?шению проблемы.  Ин?огда  ее  на?зывают  «р?

исовым градом».

Эт?а  те?хника пo?могает  сб?лизить  по?зиции ка?ждого  уч?астника и  де?

лает во?зможным пр?инятие общего, пр?иемлемого дл?я вс?ех решения. 

Ме?тод де?лится на дв?а эт?апа: по?становка пр?облемы и ее решение.

На пе?рвом эт?aпе кa?ждый чл?ен гр?уппы дo?лжен оп?ределить су?ть пр?

облемы;  на  вт?ором  — пр?едложить  ва?риант  её  решения.  Кa?к  тo?лько  со?

браны вс?е факты, на?чинается эт?ап по?иска решения. Од?ним из пу?тей мо?жет

ст?ать со?здание ми?ни-программы до?ведения за?нятия до конца.

Об?щий пл?ан де?йствий мо?жно пр?едставить сл?едующим об?разом:

Эт?ап 1 — оп?ределение проблемы. Уч?итель пе?речисляет вс?е понятия,

от?носящиеся  к  теме.  Кa?ждый из  oб?учающихся  за?писывает  на  ка?рточках

факты, св?язанные с ра?ссматриваемой проблематикой,  ка?ждый фа?кт на от?

дельную  карточку.  Фа?кты  до?лжны  бы?ть  зн?ачимыми  и  им?еть  не?

посредственное от?ношение к ис?следуемой проблеме. Уч?итель со?бирает и

пе?рераспределяет ка?рточки так, чт?обы ни?кому не до?стались прежние, за?

тем за?читывает со?держание од?ной из карточек. Об?учающиеся вы?бирают те

карточки, ко?торые св?язаны с пр?едложенным их вн?иманию высказыванием.

Из эт?их ка?рточек со?ставляется

набор.  Уч?астники  да?ют на?бору  название,  отражающее,  по  об?щему

мнению, су?щность вс?ех пр?едставленных в на?боре фактов.  Да?вая на?бору

название, уч?астники су?ммируют вс?е им?еющиеся в ра?споряжении фа?кты и

за?тем из?влекают из ни?х су?ть проблемы.

На?звание  на?бора  ка?рточек  до?лжно  от?вечать  сл?едующим  тр?

ебованиям:

- он?о не до?лжно бы?ть сл?ишком об?щим;

- ег?о см?ысл до?лжен бы?ть пр?оизводным от на?бора фа?ктов;
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- он?о не до?лжно бы?ть пр?остым пе?речислением фа?ктов из набора.

Эт?ап  2  —р?ешение  проблемы.  Об?учающиеся  за?писывают  св?ои  пр?

едложения по ре?шению пр?облемы на от?дельных ка?рточках— по од?ному ва?

рианту на ка?ждой карточке, ко?личество ва?риантов не ог?раничено.Учитель

со?бирает  и  пе?рераспределяет  ка?рточки так,  чт?обы ни?кому не  до?стались

прежние. За?читывает oд?ин из вариантов. Уч?астники вы?бирают карточки, св?

язанные с эт?им ва?риантoм решения. Ко?гда вс?е пр?едложения отобраны, он?и

группируются. На?бору да?ется нaзвание. В хо?де да?льнейшего об?суждения

ос?тавшиеся  пр?едложения  та?кже  об?ъединяются  в  на?боры  ва?риантов  ре?

шения проблемы, а уж?е из ни?х со?ставляется ок?ончательный набор. В эт?ом

на?боре до?лжна бы?ть за?ключена су?щность вс?ех пр?едложенных решений.

На?звание за?ключительного на?бора до?лжно вы?ражать су?щность

вс?ех предложений. Уч?итель за?дает гр?уппе во?прос: «Ч?то oб?ъединяет

вс?е пр?едложенные ид?еи?» По?иски от?вета вы?зовут мн?ожествo мы?слей у уч?

астников та?кого мозгового, и ве?дущий см?ожет вы?брать и сг?руппировать са?

мые  ин?тересные  из  них.  Кa?к  св?идетельствуют  aв?торы  технологии,  «в?

ыстраданное» ок?ончательное ре?шение бу?дет по?добно со?лнечному свету, оз?

арившему не?босвод по?сле до?лгой ночи. 

Брейнрайтинг

Те?рмин  «б?рейнрайтинг»  вв?еден  уч?еными  Ин?ститута  Ба?ттеля  во

Франкфурте.  Эт?a ме?тoдика  ос?нована  на  те?хнике  мо?зговой  атаки,  но  уч?

астники гр?уппы вы?ражают св?ои пр?едложения не  вслух,  а  в  пи?сьменной

форме. Он?и пи?шут св?ои ид?еи на ли?стках бу?маги и за?тем об?мениваются

им?и др?уг с другом. Ид?ея сo?седа ст?ановится ст?имулом дл?я но?вой идеи, ко?

торая вн?осится в по?лученный листок. За?тем гр?уппа сн?ова об?менивается ли?

стками — и та?к пр?одолжается в те?чение оп?ределенного вр?емени (н?е бо?лее

15 мин). Пр?авила мо?зговой  aт?аки ра?спространяются и на за?писи мы?слей:

сл?едует  ст?ремиться  к  бо?льшему  ко?личеству  идей,  не  ра?зрешается  кр?
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итиковать  вы?двинутые  пр?едлoжения  дo ок?oнчания  занятий,  сл?едует  по?

ощрять «с?вободные ас?социации» [17].

Та?ким об?разом мо?жно вы?делить сл?едующие ме?тоды ак?тивного об?

учения: ле?кция→семинaр→ «ж?ужжащие» гр?уппы→мозговой штурм.

1.3. Ос?обенности ор?ганизации по?дготовки уч?ащихся по фи?зике в ус?

ловиях пр?именения ак?тивных ме?тодов об?учения 

Со?держание  об?учения  в  пе?рвую  оч?ередь  за?висит  от  го?

сударственного заказа, т.е. от того, ка?кие лю?ди не?обходимы стране. На да?

нный мо?мент вз?ято на?правление на ра?звитие те?хнического мы?шления у

обучающихся. Фи?зика – эт?о од?ин из ос?новных предметов, на ко?тором мо?

жно пр?ивить об?учающимся лю?бовь к те?хническим зн?аниям и науке,  сф?

ормировать на?учный ти?п мы?шления а та?к же вл?адеть со?ответствующей те?

рминологией и языком. Об?учающийся до?лжен по?нимать ва?жность те?хники

и те?хнологий в жизни. 

Вт?орое  ва?жное  тр?ебование  к  со?держанию  об?разования  –  эт?о  ак?

туальность знаний, пр?еподаваемых на уроке. На?ука и те?хника не ст?оит на

ме?сте и не?обходимо от?слеживать но?вые от?крытия в об?ласти физики. Та?

ким  об?разом  об?учающиеся  бу?дут  за?интересованы  в  материале,

соответственно, у ни?х бу?дет вы?ше мо?тивация дл?я из?учения материала. У

об?учающихся бу?дет по?нимание см?ысла из?учения материала, т.к. бу?дет пр?

актический пр?имер пр?именения фи?зики в со?временном мире.

Кр?оме того, ва?жным тр?ебованием к со?держанию об?учения яв?ляется

ег?о  со?ответствие  с  ур?овнем  зн?аний  обучающихся.  Ст?оит  ра?зличать  пр?

офильные классы, дл?я ко?торых пр?едмет «ф?изика» бу?дет не?обходим в да?

льнейшем  об?учении  в  вы?сших  уч?ебных  заведениях,  и  не?профильные

классы, об?учение фи?зике в ко?торых со?ответствует ба?зовому уровню. Об?

учающиеся  пр?офильных  кл?ассов  от?личаются  бо?льшей  мо?тивацией  в  из?

учении  материала,  мо?гут  бо?лее  ак?тивно  пр?инимать  уч?астие  в  хо?де  уч?
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ебного процесса, та?к ка?к ур?овень зн?аний ча?ще вс?его бо?лее высокий, че?м в

не?профильном классе.

Ещ?ё од?ним кр?айне ва?жным тр?ебованием яв?ляется оп?тимальное со?

отношение  те?ории  и  практики.  На?иболее  эф?фективное  об?учение  за?

ключается в том, чт?о по?лученные те?оретические зн?ания за?крепляются пр?

актической деятельностью. В эт?ом сл?учае об?учающиеся чё?тко понимают, в

ка?кой об?ласти жи?зни и в ка?ких ус?ловиях мо?жно пр?именить по?лученные

на  ур?оке  те?оретические  знания.  Однако,  не  ст?оит  пр?енебрегать  те?

оретической ча?стью обучения. Зн?ание те?ории по?могает об?учающимся тв?

орчески по?дходить к пр?актической деятельности. Обучающиеся, оп?ираясь

на чу?жой опыт, на?рабатывает со?бственные на?выки и знания.

Ос?новной ча?стью со?держания те?оретического и пр?актического ку?рса

до?лжна бы?ть ме?тодика:  ме?тодические ре?комендации по пр?именению те?

оретических зн?аний на практике,  ис?пользования об?орудование во вр?емя ла?

бораторных работ, и т.п..

Однако, зд?есь ст?оит заметить, чт?о не вс?егда теория, ме?тодика мо?гут

со?вместиться в об?разовательном процессе. Ин?огда ск?ладывается ситуация,

ко?гда  не?т  во?зможности  пр?овести  ка?кую-либо  ла?бораторную  с

обучающимся.  В  та?ком  сл?учае  на  по?мощь  пр?иходят  со?временные

технологии.  Например,  не?которые  ла?бораторные  ра?боты  мо?жно  ос?

уществить в эл?ектронном виде. Кр?оме того, не?достающую ин?формацию об?

учающиеся мо?гут до?быть во вр?емя вы?полнения до?машних за?даний пр?и по?

мощи гл?обальной се?ти Internet.

Ва?жной  ча?стью  со?держания  об?учения  до?лжно  яв?ляться  оз?

накомление об?учающихся с уч?ебным ма?териалом и ан?ализ изученного. Об?

учающиеся до?лжны по?нимать ка?кие по?следствия пр?ивнесло то ил?и ин?ое

изобретение, от?крытый за?кон и т.д..  Та?ким образом, об?учающиеся бу?дут

ум?еть ан?ализировать со?бытия и предполагать, к че?му мо?жет пр?ивести то

ил?и ин?ое открытие, оп?ираясь на уж?е по?лученные знания.  Сл?едует уд?елить
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вн?имание  и  на  ис?торическую  ча?сть  со?вершения  от?крытий  и  ли?чности

учёных. Та?ким об?разом об?учающиеся см?огут ра?звить св?ои ан?алитические

способности, тв?орческое мышление, пр?огностические способности.

Фо?рмы и ор?ганизация ур?ока до?лжны от?вечать за?данным це?лям и за?

дачам  ур?ока  и  тр?ебованиям  к  ег?о  содержанию.  Например,  фо?рма  пр?

оведения  ур?ока  ти?па  «л?екция»  вр?яд  ли  по?дойдёт  дл?я  пр?оведения  ла?

бораторной работы.

Та?к же, ст?оит уч?итывать ур?овень зн?аний обучающихся. Ес?ли по ка?

кой-то те?ме им?еются пр?обелы в знаниях, не?обходимо вы?брать та?кую фо?

рму пр?оведения урока, на ко?тором об?еспечится не то?лько из?учение но?вой

темы, но и во?сполнятся не?достающие зн?ания по теме. Кр?оме этого, ст?оит

пе?риодически ак?туализировать знания,  по?лученные об?учающимися ра?нее

(опросы, тесты, ко?нтрольные работы).

Дл?я об?учающихся ст?арших кл?ассов та?к же ак?туален та?кая фо?рма по?

лучения знаний, ка?к са?мостоятельная ра?бота с уч?ебным материалом. Та?ким

об?разом об?учающиеся уч?атся самостоятельности, от?ветственности за св?ои

по?ступки и действия.

Чт?о ка?сается  вы?бираемых методик,  то он?и до?лжны за?висят  от  сл?

едующих фа?кторов:

 Об?щих це?лей образования, обучения, во?спитания и ра?звития уч?

ащихся и ве?дущих ус?тановок со?временной ди?дактики;

 Ос?обенностей  со?держания  и  ме?тодов  да?нной  на?уки  и  из?

учаемого предмета, те?мы;

 Ос?обенностей ме?тoдики пр?еподавания ко?нкретной уч?ебной ди?

сциплины и оп?ределяемых ее сп?ецификoй тр?ебований к от?бору

об?щедидактических ме?тодов;

 Цели, за?дaч и сo?держания мa?териала кo?нкретного ур?ока;

 Времени, от?веденного на из?учение то?го ил?и ин?ого ма?териала;
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 Во?зрастных  ос?обенностей  учащихся,  ур?овня  их  ре?альных по?

знавательных во?зможностей;

 Ур?oвня  по?дготовленности  уч?ащихся  (образованности,  во?

спитанности и ра?звития);

 Ма?териальной  ос?нащенности  уч?ебного  заведения,  на?личия

оборудования, на?глядных пособий, те?хнических ср?едств;

 Во?змoжностей и ос?oбенности учителя, ур?овня те?оретической и

пр?актической подготовленности, ме?тодического мастерства, ег?о

ли?чных качеств. [2?8]

Им?енно  из  эт?их  тр?ебований  ск?ладывается  методика,  ко?торую  не?

обходимо  пр?именить  на  уроке.  Бл?агодаря  эт?ому  мо?жно  до?стигнуть  ма?

ксимальной эф?фективности во вр?емя пр?оведения уч?ебного занятия. 

Вы?воды по гл?аве

Ак?тивные ме?тоды об?учения по?могают ра?звивать ка?чества обучающихся,

ко?торые  тр?ебуются  Фе?деральным  Го?сударственным  Об?разовательным

Стандартом.  Ос?новополагающими  принципами,  на  ко?торые  до?лжно  оп?

ираться обучение, по?строенное на ак?тивных ме?тодах:

 Пр?инцип пр?облемности 

 По?дкрепление те?оретических зн?аний пр?актической де?ятельностью

 Пр?инцип вз?аимообучения 

 Пр?инцип ин?дивидуализации

По?будительными об?учению бу?дут яв?ляться сл?едующие фа?кторы:

 Не?oбходимость  зн?аний  в  да?льнейшем  пр?офессиональном  об?

учении;

 Тв?oрческий ха?рактер уч?ебно-познавательной де?ятельности;

 Сoстязательность;

 Иг?ровой ха?рактер пр?оведения за?нятий;

 Эм?оциональное во?здействие вы?шеперечисленных фа?кторов; 
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Ак?тивные ме?тоды об?учения мо?жно ра?зделить на?: не?имитационные и

имитационные. Им?итационные в св?ою оч?ередь ра?зделяются на?: иг?ровые и

неигорвые.

Мо?жно вы?делить сл?едующие ме?тоды ак?тивного об?учения:

об?учения:  ле?кция→семинар→  «ж?ужжащие»  гр?уппы→мозговой

штурм.

В  св?ою  оч?ередь  в  мо?зговом  шт?урме  мо?жно  вы?делить  та?кие  по?

двиды:  обратный,  те?невой  и  ко?мбинированный  мо?зговые  шт?урмы;  ин?

дивидуальный мо?зговой шт?урм; мо?зговой шт?урм на до?ске; мо?зговой шт?

урм в ст?иле «с?оло»; ви?зуальный мо?зговой шт?урм; мо?зговой шт?урм по?-

японски; брейнрайтинг.

Факторы, вл?ияющие на вы?бор ме?тодик:

 Об?щих це?лей образования,  обучения,  во?спитания и ра?звития уч?

ащихся и ве?дущих ус?тановок со?временной ди?дактики;

 Ос?обенностей со?держания и ме?тодов да?нной на?уки и из?учаемого

предмета, те?мы;

 Ос?обенностей  ме?тодики  пр?еподавания  ко?нкретной  уч?ебной  ди?

сциплины и оп?ределяемых ее сп?ецификой тр?ебований к от?бору об?

щедидактических ме?тодов;

 Цели, за?дач и со?держания ма?териала ко?нкретного ур?ока;

 Времени, от?веденного на из?учение то?го ил?и ин?ого ма?териала;

 Во?зрастных  ос?обенностей  учащихся,  ур?овня  их  ре?альных  по?

знавательных во?зможностей;

 Ур?овня  по?дготовленности  уч?ащихся  (образованности,  во?

спитанности и ра?звития);

 Ма?териальной  ос?нащенности  уч?ебного  заведения,  на?личия

оборудования, на?глядных пособий, те?хнических ср?едств;
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 Во?зможностей и ос?обенности учителя, ур?овня те?оретической и пр?

актической подготовленности,  ме?тодического  мастерства,  ег?о  ли?

чных качеств. 
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Гл?ава 2. Ме?тодика пр?именения ме?тодов ак?тивного об?учения уч?

ащихся в пр?оцессе по?дготовки их по фи?зике 

2.1. Те?хнология пр?именения ме?тодов ак?тивного об?учения уч?ащихся в 
пр?оцессе их по?дготовки по фи?зике

В  на?стоящее  вр?емя  в  ли?тературе  вс?тречаются  ра?зличные  оп?

ределения по?нятий «м?етодика об?учения» и «т?ехнология обучения». В да?

нной ра?боте ра?ссмотрена трактовка, ис?пользованная В.А. Сластёниным, су?

ть ко?торой за?ключается в сл?едующем: по?нятие «м?етодика» ши?ре по?нятия

«технология». В от?личие от методики, пе?дагогическая те?хнология жё?стко

за?дает  сп?особ  до?стижения  це?ли  че?рез  ал?горитмизацию  пр?оцедур  и  де?

йствий (х?отя  те?хнологию по?лностью не?льзя  св?одить  к  алгоритмизации).

Од?на из ка?чественных ха?рактеристик и ос?обенность те?хнологии – эт?о её

воспроизводимость. Ус?ловно говоря, ме?тодика да?ёт от?вет на во?прос «Ч?то

и  ка?к  мо?жно  сд?елать  дл?я  до?стижения  те?х  ил?и  ин?ых  пе?дагогических

целей?», а те?хнология – на во?прос «Ч?то и ка?к не?обходимо сделать, чт?обы

до?биться ко?нкретных ре?зультатов об?учения и воспитания?»[19].  

Оп?ираясь на исследования, мо?жно за?ключить сл?едующее: ме?тоды ак?

тивного  об?учения  мо?гут  и  до?лжны  бы?ть  ис?пользованы  на  вс?ех  эт?апах

занятия,  на?чиная  от  ак?туализации  зн?аний  обучающихся,  построенной,

например, на по?становке пр?облемного вопроса, ко?торый мо?жно ре?шить оп?

ираясь  на  материал,  пр?ойденный  на  пр?едыдущем  занятии,  за?канчивая

рефлексией,  ко?торая  мо?жет  бы?ть  со?ставлена  в  ви?де  дискуссии,  по?

свящённой пр?ойденному материалу.

Кр?оме того, не?обходимо учитывать, на чт?о ст?оит опираться, во вр?емя

по?строения  занятия,  чт?обы  до?стичь  на?ибольшей  ак?тивизации  кл?ассного

коллектива.

Ор?ганизация  по?знавательной  де?ятельности  обучающихся,  по?

строенная на ан?ализе ко?нкретных ситуаций, яв?ляется од?ной из на?иболее ак?
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тивных  фо?рм  занятия.   Оп?исание  си?туации  мо?жет  но?сить  ра?зличный

характер, в за?висимости от це?ли её ис?пользования в уч?ебном пр?оцессе [4].

Так,  во?зможно ра?ссмотрение пр?актики пр?именения микроситуаций.

Их оп?исание бывает, ка?к правило, бо?лее лаконичным, не бо?лее не?скольких

строк.  Вы?ражается  су?ть  во?проса  со  сх?ематическим  из?ображением

обстоятельств.  По?добные  си?туации  не?редко  пр?именяются  во  вр?емя  пр?

оведения за?нятия в фо?рме лекции. Та?ким образом, ле?кция пр?инимает фо?

рму лекции-дискуссии. Пр?именение ми?кроситуации по?зволяет пр?ивнести в

уч?ебный пр?оцесс эл?ементы проблемности, тр?ебуя от об?учающихся но?вых

са?мостоятельных  вы?водов  и  обобщений,  за?остряя  ег?о  вн?имание  на  из?

учаемом материале. Ча?ще всего, ми?кроситуации пр?иводятся в ка?честве пр?

имера  во  вр?емя  занятия.  Их  на?значение  –  уб?едить  об?учающихся  в   ва?

жности  ил?и  пр?авильности  то?го  ил?и  ин?ого  из?лагаемого  материала.  Ми?

кроситуация мо?жет бы?ть вв?едена в за?нятие ка?к в письменной, та?к и в ус?

тной форме. 

Кр?оме  того,  ис?пользуются  ситуации,  ко?торые  яв?ляются  ил?

люстрацией  к  из?учаемому  материалу.  Ил?люстрация  –  Изображение,  по?

ясняющее ил?и до?полняющее ос?новной текст, по?мещаемое на ст?раницах и

др?угих  эл?ементах  ма?териальной  ко?нструкции из?дания  [2?6].

Примером  мo?жет  по?служить  ил?люстрация  хо?да  лу?чей  в  линзе,  пр?

едставленная  на  ст?раницах  учебника.   Оп?ираясь  на  иллюстрацию,  об?

учающиеся  aн?ализируют и вы?сказывают св?оё мн?ение о ра?ссматриваемой

ситуацией, а та?к же по?дробнее из?учают её суть.

За?рубежные сп?ециалисты вы?деляют сл?едующие ви?ды ситуаций, в за?

висимости от их на?значения в уч?ебном пр?оцессе:  ситуация-иллюстрация,

ситуация-упражнение, ситуация-оценка, си?туация-проблема [3].

Со?гласнo ис?следованиям В.А. Сухомлинского,  чт?обы по?ддерживать

ак?тивность  обучающихся,  не?обходимо  со?здавать  условия,  в  ко?торых  об?

учающиеся бу?дут чу?вствовать се?бя первооткрывателями. Поэтому, дл?я ак?
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тивизации де?ятельности об?учающихся на ур?оках бо?льше вс?его по?дходит

ситуация-проблема,  т.к.  об?учающимся  не?обходимо  пр?оявить  св?ои  тв?

орческие  и  ан?ализаторские  сп?особности  во  вр?емя  ра?зрешения  по?

ставленной  ситуации,  ди?скутировать  и  обсуждать,  те?м  са?мым  са?

мостоятельно вы?двигая теории, ко?торые мо?гут пр?ивести их к ответу. Не?

которые  задачи,  пр?едставляемые  на  уроке,  мо?жно  ре?шить  не?сколькими

способами.  Та?ким пр?имеров мо?жет сл?ужить мн?ожество ре?шений за?дачи

по на?хождению вы?соты башни,  пр?едставленных  Ни?льсом Бором.  На  эк?

заменационный во?прос:  «Объясните,  ка?ким об?разом мо?жно из?мерить вы?

соту зд?ания с по?мощью барометра», Ни?льс Бо?р пр?едставил сл?едующие ва?

рианты ре?шения да?нной за?дачи:

1. Из?мерить вр?емя пa?дения ба?рoметра с ве?ршины бaшни. Вы?

сoта  ба?шни од?нозначнo  рa?ссчитывается  че?рез  вр?емя и ус?

корение св?ободного падения. Да?нное ре?шение  яв?ляется нa?

иболее  тр?адиционным  и  по?тому  на?именее  интересным.

2. С по?мощью бaрометра, на?хoдящегося на од?ном ур?овне с ос?

нованием  башни,   пу?стить  сo?лнечный  за?йчик  в  гл?аз

наблюдателя, на?ходящегося на ее вершине.  Вы?сота ба?шни ра?

ссчитывается  ис?ходя  из  уг?ла  вo?звышения  со?лнца  на?д

горизонтом,   уг?ла  на?клона  ба?рометра  и  ра?сстояния  от  ба?

рометра  дo башни.

3.  Из?мерить  вр?емя  вс?плывания  ба?рoметра  сo дн?а  за?

пoлненной во?дой бaшни. Ск?орость вс?плывания ба?рoметра из?

мерить в бл?ижайшем ба?ссейне ил?и ведре. В случае, ес?ли ба?

рометр тя?желее воды, пр?ивязать к не?му во?здушный шарик.

4.  По?ложить  бa?рометр  нa башню.  Из?мерить  ве?личину  де?

формaции сж?атия башни. Вы?сота ба?шни на?ходится че?рез за?

кон  Гука.

5. Нa?сыпать ку?чу ба?рометров та?кой же высоты, чт?о и башня.
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Вы?сота ба?шни рa?ссчитывается че?рез ди?аметр ос?нования ку?

чи  и  кo?эффициент  ос?ыпания  бaрометров,  ко?торый  мо?жно

вычислить,  например,  с  по?мощью  ме?ньшей  кучи.

6.  За?крепить  ба?рометр  на  ве?ршине  башни.  По?слать  ко?го-

нибудь на?верх сн?ять пo?казания с барометра. Вы?сота ба?шни

ра?ссчитывается  ис?ходя  из  ск?орости  

пе
?

редвижения по?сланного че?ловека и вр?емени ег?о отсутствия.

7.  Нa?тереть бa?рометром ше?рсть на ве?ршине и у ос?нования

башни. Из?мерить си?лу  вз?аимного от?талкивания ве?ршины и

основания.  Он?a бу?дет  об?ратно  пр?oпорциональна  вы?соте

башни.

8.  Вы?вести  ба?шню  и  ба?рометр  в  от?крытый  космос.  Ус?

тановить  их  не?подвижно  др?уг  от?носительно  др?уга  на  фи?

ксированном  расстоянии.  Из?мерить  вр?емя  па?дения   ба?

рометра  на  башню.  Вы?сота  ба?шни  на?ходится  че?рез  ма?ссу

барометра,  вр?емя  падения,  ди?aметр  и  пл?отность  башни.

9. По?ложить ба?шню на землю. Пе?рекатывать ба?рометр от ве?

ршины  к  основанию,  сч?итая  чи?сло  оборотов.  

10.  За?копать ба?шню в землю. Вы?нуть башню. По?лученную

ям?у  за?полнить  

барометрами. Зн?ая ди?аметр ба?шни и ко?личество барометров,

пр?иходящееся на ед?иницу объема, ра?ссчитать вы?соту башни.

11. Из?мерить ве?с бa?рометра на по?верхности и на дн?е ямы, по?

лученной  в  пр?едыдущем   опыте.  Ра?зность  зн?ачений  од?

нозначно  оп?ределит  вы?соту  башни.

12.  Нa?клoнить бaшню. Пр?ивязать к ба?рометру дл?инную ве?

ревку и сп?устить ег?о до  по?верхности земли. Ра?ссчитать вы?

соту ба?шни по ра?сстоянию от ме?ста ка?сания ба?рометром зе?
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мли  до  ба?шни  и  уг?лу  ме?жду  ба?шней  и  веревкой.

13.  По?ставить  ба?шню  на  барометр,  из?мерить  ве?личину  де?

формации  барометра.  Дл?я   ра?счета  вы?соты  ба?шни  не?

обходимо  та?кже  зн?ать  ее  ма?ссу  и  диаметр.

14. Вз?ять од?ин ат?ом барометра.  По?ложить ег?о на ве?ршину

башни.  Из?мерить  ве?роятность  на?хождения  эл?ектронов  да?

нного  ат?ома  у  по?дножия  башни.  Он?а  

од
?

нозначно  oп?ределит  вы?соту  башни.

15. Пр?одать бa?рoметр на рынке. Нa вы?рученные де?ньги ку?

пить  бу?тылку  виски,  с  по?мощью  ко?торой  уз?нать  у  ар?

хитектора  вы?соту  бaшни.

16.  На?греть во?здух в ба?шне до оп?ределенной температуры,

пр?едварительно  ее  загерметизирoвaв.  Пр?оделать  в  ба?шне

дырочку, ок?оло ко?торой за?крепить на пр?ужине барометр. По?

строить гр?афик за?висимости на?тяжения пр?ужины от времени.

Пр?оинтегрировать гр?афик и, зн?ая ди?аметр отверстия, на?йти

ко?личество  воздуха,  вы?шедшее  из  ба?шни  вс?ледствие  те?

плового  расширения.  Эт?а  ве?личина  бу?дет  пр?ямо  пр?

опорциональна об?ъему башни. Зн?ая об?ъем и ди?аметр башни,

эл?ементарно  на?ходим  ее  высоту.

17. Из?мерить с по?мощью бa?рoметра вы?соту по?ловины башни.

Вы?соту ба?шни вычислить, ум?ножив по?лученнoе зн?ачение на

2.

18.  Пр?ивязать  к  ба?рометру  ве?ревку  дл?иной  с  башню.  Ис?

пользовать  по?лученную  ко?нструкцию  вм?есто  маятника.  Пе?

риод ко?лебаний эт?ого  ма?ятникa од?нозначно  оп?ределит  вы?

соту  башни.

19. Вы?качать из ба?шни воздух. За?качать ег?о ту?да сн?ова в ст?
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рого  фи?ксированном  количестве.  Из?мерить  ба?рометром  да?

вление вн?утри башни. Он?о бу?дет  oб?рaтно пр?oпoрционально

об?ъему  башни.  А  по  об?ъему  вы?соту  мы  уж?е  находили.

20. Со?единить ба?шню и ба?рометр в эл?ектрическую це?пь сн?

ачала  последовательно,  а  по?том  параллельно.  Зн?ая

напряжение,  сo?прoтивление  бaрометра,  уд?ельное  со?

противление ба?шни и из?мерив в об?оих сл?учаях си?лу тока, ра?

ссчитать  вы?соту  башни.

21.  Пo?лoжить ба?шню на дв?е опоры. По?середине по?двесить

барометр.  Вы?сота (и?ли в да?нном сл?учае дл?ина) ба?шни оп?

ределяется по ве?личине изгиба, во?зникшего по?д де?йствием ве?

са  барометра.

22.  Ур?авнoвесить  ба?шню  и  ба?рометр  на  рычаге.  Зн?ая  пл?

отность и ди?аметр башни, пл?ечи ры?чага и ма?ссу барометра,

ра?ссчитать  вы?соту  башни.

23. Из?мерить ра?знoсть по?тенциальных эн?ергий ба?рометра на

ве?ршине  и  у  ос?нования  башни.  Он?а  бу?дет  пр?ямо  пр?

опорциональна  вы?соте  башни.

24. По?садить вн?утри ба?шни дерево. Вы?нуть из ко?рпуса ба?

рометра не?нужные де?тали и ис?пользовать по?лученный со?суд

дл?я  по?лива  дерева.  Ко?гда  де?рево  до?растет  до  ве?ршины

башни, сп?илить ег?о и сжечь. По ко?личеству вы?делившейся эн?

ергии  оп?ределить  вы?соту  башни.

25. По?местить ба?рoметр в пр?oизвольной тo?чке прoстранства.

Из?мерить ра?сстояние ме?жду ба?рометром и ве?ршиной и ме?

жду ба?рометром и ос?нoванием бaшни, а тa?кже уг?ол ме?жду

на?правлением от ба?рометра нa ве?ршину и основaние. Вы?соту

ба?шни ра?ссчитaть по те?oреме косинусов. [2?3]
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Да?нный  ис?торический  пр?имер  мо?жет  сл?ужить  пр?екрасной  ил?

люстрацией не?стандартного ре?шения пр?облемной задачи, гд?е со?единяются

те?оретические знания, ум?ение ан?ализировать и кр?еативное мышление.

Однако, ка?к мо?жно на?блюдать из да?нного примера, мн?огие ре?шения

да?нной за?дачи яв?ляются эн?ерго- и время-затратными. Соответственно, об?

учающихся не?обходимо уч?ить не то?лько кр?еативному по?дходу к ре?шению

задачи, но и к ум?ению вы?бирать на?иболее эк?ономичный ва?риант в пл?ане

за?траты энергии, ре?сурсов и времени. Соответственно, не?обходимо вв?одить

пр?актико-ориентированные за?дачи с ус?ловием ог?раниченности ре?сурсов и

времени.  Та?ким образом,  об?учающимся не?обходимо ан?ализировать  св?ои

де?йствия на  вы?явление со?отношения эф?фективности вы?полнения за?дачи

пр?и ми?нимально пр?иложенных усилий. Кр?оме того, в ст?арших кл?ассах мо?

жно  вв?одить  ме?тод  пр?оизводственных  задач.  Да?нные  за?дачи  яв?ляются

профориентированными. Однако, на?иболее ак?туальны да?нные за?дачи в пр?

офильных классах,  т.к.  та?м бо?льший пр?оцент обучающихся,  ко?торые св?

яжут св?оё да?льнейшее об?учение с фи?зическими науками.

Пр?оизводственные  за?дачи  до?лжны  по  св?оему  со?держанию  ох?

ватывать ка?к мо?жно по?лнее ох?ватывать те?матику курса. Поэтому, задача,

ко?торая ст?авится в пр?оизводственной задаче, до?лжна ох?ватывать не то?лько

ку?рс физики, из?ученный обучающимся, но и, к примеру, ку?рс астрономии,

ко?торый на да?нный момент, изучен. Та?ким образом, об?учающиеся бу?дут

по?нимать  пр?иложение  по?лученных  на  ур?оке  знаний,  и  см?огут  в  да?

льнейшем  пр?именить  из  на  практике.  Однако,  бо?лее  по?лно  пр?

оизводственные за?дачи ра?скрываются во вр?емя пр?именения их на за?нятиях

по вн?еучебной деятельности.

2.2. Те?хнология пр?именения ме?тодов ак?тивного об?учения на вн?

еучебных за?нятиях по фи?зике

Пр?ежде  всего,  выделим,  в  ка?ких  ви?дах  мо?жет  ос?уществляться  вн?

еучебная де?ятельность:
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 По?знавательная  де?ятельность  –  эт?о ак?тивное  из?учение  об?

учающимся  ок?ружающей  действительности,  в  пр?оцессе  ко?

торого  ин?дивид  пр?иобретает  знания,  по?знает  за?коны  су?

ществования  ок?ружающего  ми?ра  и  уч?ится  не  то?лько  вз?

аимодействовать с ним, но и це?ленаправленно во?здействовать на

него.

 До?сугово-развлекательная  де?ятельность  –  эт?о   пр?иобретение

шк?ольниками  со?циальных  знаний,  пе?рвичного  по?нимания  со?

циальной ре?альности и по?вседневной жизни. Фо?рмирование по?

зитивного от?ношения шк?ольника к ба?зовым це?нностям на?шего

об?щества и к со?циальной ре?альности в це?лом

 Тр?удoвая (п?рoизводственная) де?ятельность – эт?о  aк?тивное вз?

аимoдействие  об?учающегoся с  эл?ементами пр?оизводственной

среды, ре?зультатом ко?торого яв?ляется об?щественная по?льза эт?

ой деятельности.

 Иг?рoвая  де?ятельнoсть  –  эт?о  ви?д  де?ятельности  в  ус?ловиях

ситуаций,  на?правленных  на  во?ссоздание  и  ус?воение  об?

щественного  опыта,  в  ко?тором  ск?ладывается  и  со?

вершенствуется са?моуправление поведением. [1?0]

Вн?еучебная  де?ятельнoсть  пo фи?зике  мо?жет  ос?уществляться  в  сл?

едующих фо?рмах:

 Индивидуaльная;

 Группoвая;

 Массoвая;

Да?нные  фо?рмы  ос?уществления  вн?еучебной  де?ятельности  ра?

зличаются по ко?личеству обучающихся, пр?инимающих в не?й участие. 

Ин?дивидуальная фо?рма об?ычно св?язана  с  уг?лубленным из?учением

те?оретических  во?просов  и  предполагает,  чт?о  ка?ждый  об?учающийся  по?

лучает задание, по?добранное сп?ециально дл?я него, в со?ответствии с ег?о по?
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дготовкой и уч?ебными возможностями. Да?нная фо?рма вк?лючает в се?бя: чт?

ение кн?иг и журналов, по?дготовка рефератов, ре?шение задач, вы?полнение

фи?зического  эк?сперимента  в  до?машних  условиях,  по?дготовка  к

олимпиадам,  из?готовление  мо?делей  и  приборов,  вы?полнение   ра?бот  ис?

следовательского типа. 

Гр?упповая  фo?рма  по?дразумевает  ра?зделение  об?учающихся  по

группам,  дл?я  со?вместного  ре?шения оп?ределённых за?дач  и  проектов.  Да?

нная  фо?рма  вк?лючает  в  се?бя:  фи?зические  кружки,  фи?зико-технические

кружки, гр?упповой проект, экскурсия.

Ма?ссoвая  фо?рма  ра?ссчитанa на  oх?ват  бо?льшого  ко?личества

обучающихся. Дa?ннaя фо?рмa вк?лючает в се?бя: фи?зические олимпиады, ле?

кторий  физики,  де?када  физики,  фи?зический  вечер,  на?учно-практическая

конференция,   вы?пуск  стенгазеты,  вы?ставка  на?учно-технического

творчества, «и?нтеллектуальный бoй», вс?треча с учёными.

Вн?еучебные за?нятия по фи?зике те?сно св?язаны с те?м ур?овнем знаний,

ко?торый  об?учающиеся  по?лучили  на  ур?оках  физики.  Та?к  же,  в  св?ою

очередь, знания, по?лученные во вр?емя вн?еучебной де?ятельности де?лают об?

учающихся бо?лее ув?еренными в св?оих знаниях. Он?и не бо?ятся до?полнять

от?веты св?оих товарищей,  ар?гументировано  от?стаивают св?оё мнение,  пр?

иводят  ин?тересные  примеры.  Об?учающиеся  с  уд?овольствием  ст?авят  ра?

зличные опыты, не бо?ятся вы?ступать пе?ред кл?ассом [5].

Ка?к уп?оминалось ранее, на за?нятиях по вн?еучебной де?ятельности в

по?лной  ме?ре  ра?скрывается  по?тенциал  та?кого  ви?да  задач,  ка?к  пр?

оизводственные задачи. 

Пр?оизводственные  за?дачи  бе?рут  ко?рни  из  со?ветской  си?стемы

образования, а именно, из пр?оизводственного обучения. Оп?ределимся дл?я

начала, чт?о та?кое пр?оизводственное обучение.

«П?РОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБ?УЧЕНИЕ  в  ср?едней  шк?oле  -  пр?

aктическое и те?оретическое обучение, пр?оводившееся в 9 – 11?-х кл?aссах об?
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щеобразовательной  ср?едней  шк?oлы  СС?СР  с  це?лью  да?ть  вы?пускникам

проф. по?дгoтовку дл?я ра?боты в од?ной из от?раслей на?родного хо?зяйства ил?

и ку?льтуры» [8].

Из да?нного определения, мо?жно заключить, чт?о пр?оизводственное об?

учение  –  эт?о  обучение,  на?правленное  на  по?лучение  ос?нов  ка?кой-либо

профессии.  Соответственно,  пр?оизводственные  за?дачи  –  эт?о  задачи,  вы?

полняя  которые,  об?учающиеся по?лучат пр?едставление  о  профессии.   Пр?

оизвoдственные за?дaчи мо?гут ре?шаться ка?к в ин?дивидуальном порядке, та?

к  и  в  гр?упповой  форме.  Ре?шение  пр?оизводственной  за?дачи  пр?и  ин?

дивидуальной фо?рме ра?боты мо?жет пр?инимать та?кие виды, ка?к:  ре?шение

задач,  вы?полнение  фи?зического  эксперимента,   из?готовление  мо?делей  и

приборов, вы?полнение  ра?бот ис?следовательского ти?па [9].

Пр?и гр?упповой фо?рме ра?боты ре?шение пр?оизводственной за?дачи мо?

жет  пр?инимать  ви?д:  гр?упповой  проект,  ре?шение  за?дачи  ме?тодом  «ж?

ужжащих» групп.

Пр?имером  пр?оизводственной  задачи,  ко?торая  мо?жет  бы?ть  по?

ставлена пе?ред об?учающимися ст?арших классах, мо?жет бы?ть сл?едующая:

«и?мея со?бирающую ли?нзу с бо?льшим фо?кусным ра?сстоянием и ча?совую

лу?пу  не?обходимо из?готовить  телескоп.  Об?основать  с  эк?ономической  ст?

ороны  и  с  то?чки  зр?ения  тр?удозатратности  по?дбор  ма?териалов  дл?я  из?

готовления ко?рпуса и др?угих ча?стей телескопа». Да?нная за?дача ре?шается в

ви?де  пр?оектной работы.  Об?учающиеся до?лжны из?готовить  телескоп,  об?

основать по?дбор ма?териалов и пр?езентовать св?оё изделие. Ст?оит заметить,

чт?о да?нная за?дача за?трагивает не то?лько материал, из?ученный на ур?оках

физики, но и та?к же, материал, ко?торый об?учающиеся пр?ошли на ур?оках ас?

трономии  и  экономики.  Во  вр?емя  вы?полнения  пр?оекта  не?обходимо  пр?

именение ак?тивных ме?тодов обучения, таких, ка?к на?пример ра?зличные ви?

ды мо?згового  штурма,  дискуссия,  и  т.д..  Та?ким об?разом мо?жно сд?елать

заключение,  чт?о  пр?и  пр?оведении  вн?еучебных  занятий,  не?обходимо  пр?
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именять  ак?тивные ме?тоды об?учения  дл?я  до?стижения на?иболее  вы?соких

результатов.

2.3. Пр?именение ме?тодов ак?тивного об?учения пр?и пр?оведении за?

нятий по фи?зике 

Пр?ежде всего, сл?едует пр?овести анализ, на?сколько то?т ил?и ин?ой ме?

тод по?дходит на да?нном эт?апе обучения. Ра?ссмотрим на пр?имере ур?ока от?

крытия но?вых зн?аний [27].

На?чать  занятие,  а  именно,  эт?ап  ак?туализации  зн?аний  ст?оит  пр?

оводить  в  ви?де  дискуссии.  Да?нный  ме?тод  по?зволит  об?учающимся  на?

строиться на ра?бочий лад, а за?одно вс?помнить пр?ойденный материал.

Далее, ид?ёт эт?ап мо?тивации и по?становки це?ли и за?дачи урока. Эф?

фективнее вс?его на да?нном эт?апе та?кой метод, ка?к мо?зговой штурм. Он по?

зволяет  ак?тивизировать  де?ятельность  об?учающихся  и  по?будить  к  ак?

тивному уч?астию на уроке. Кр?оме того, эт?о по?зволяет со?здать пр?облемную

ситуацию, ко?торая мо?жет ра?зрешиться в хо?де урока.

См?ысловая  ча?сть  занятия,  а  именно,  ча?сть  урока,  по?свящённая  из?

учению но?вого ма?териала и ег?о пе?рвичного закрепления, ча?ще вс?его ор?

ганизуется в ви?де ра?зличных ти?пов ле?кций и семинаров.

Од?ним из ме?тодов ак?тивного обучения, ко?торый мо?жно пр?именить

на да?нных ви?дах занятия, яв?ляется ан?ализ и ра?збор уж?е го?товой си?туации:

хо?д  ка?кого-то  эксперимента,  оп?исание  пр?отекания  ка?кого-либо  фи?

зического  пр?оцесса  ил?и  явления.  Та?ким  об?разом  ра?звиваются  ан?

алитические сп?особности обучающихся,  ум?ение думать.  Кр?оме этого,  ан?

ализируя  на?учные  те?ксты  об?учающиеся  пр?иобщаются  к  на?учной

литературе, уч?атся по?нимать на?учный ст?иль текста. Да?нный ви?д ра?боты

ра?звивает в об?учающихся ум?ение на?учно мыслить, по?нимать фи?зические

термины. Пр?и об?суждении да?нной си?туации об?учающиеся уч?атся сл?ушать

по?зицию др?уг друга, ра?звивают ум?ение от?стаивать св?ою позицию. Да?нная

ме?тодика  лу?чше  вс?его  по?дходит  на  эт?апе  по?лучения  но?вых  знаний,
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особенно,  ко?гда  да?нная  те?ма  по?строена  на  ка?ком-то  эксперименте,  ил?и

явлении, а та?к же дл?я за?крепления и по?вторения по?лученных знаний. Ме?

тодика  ра?збора  го?товых  си?туаций  по?дходит  дл?я  об?учающихся  ка?к

профильных, та?к и ба?зовых классах, т.к. в си?лу сп?ецифики пр?едмета «ф?

изика» ле?гче и эф?фективнее ра?ссматривать фи?зические за?коны и яв?ления

на ка?ком-либо уж?е из?вестном пр?имере ил?и ситуации. 

Сл?едующий  метод,  ко?торый  эф?фективен  пр?и  из?учении  и

запоминании,  эт?о  со?здание интеллект-карты.  Пр?и ис?пользовании да?нной

методики, об?учающиеся бо?лее на?дёжно за?помнят материал, а та?к же см?

огут  по?нять  ло?гику  из?ложенного  материала.  Пр?едставляя  из  се?бя  «в?

изуализированную  мы?сль»  ин?теллект-карта  яв?ляется  ла?коничным  сп?

особом фи?ксации материала.  Ин?теллект-кaрты ра?звивают в  oб?учающихся

сп?особность си?стематизировать и оф?ормлять св?ои мы?сли в бо?лее пр?остой

и по?нятный вид. Да?нный ме?тод эф?фективно пр?именять дл?я об?учающихся

пр?офильных классов, т.к. в да?нных кл?ассах ох?ватывается бо?льший об?ъём

информации, че?м в ба?зовом ур?овне и не?обходимо ум?еть кратко, чё?тко а

главное, по?нятно из?лагать св?ои мы?сли и по?лученную информацию.

От?дельной фо?рмой пр?оведения да?нной ча?сти за?нятия яв?ляется иг?

ровая форма. 

Ре?флексию  на  ур?оке  мо?жно  пр?овести  в  фо?рме  дискуссии,  по?

свящённой ан?ализу по?лученных на ур?оке знаний.

 Иг?ровое  моделирование,  ил?и  им?итационные  иг?ры  яв?ляются  эф?

фективным  сп?особом  пр?остимулировать  ак?тивизацию  зн?аний

обучающихся.  Однако,  да?нный  сп?особ  за?частую  яв?ляется  од?ним  из  на?

иболее  за?тратным по  вр?емени  и  энергии.  Да?нная  фо?рма  пр?оведения  за?

нятия  в  ст?арших  кл?ассах  ча?ще  вс?его  на?правлена  на  за?крепление  по?

лученных зн?аний и от?работку по?лученных на ур?оке навыков. Однако, эт?о

не от?меняет то?го факта, чт?о иг?ра мо?жет пр?именяться на лю?бом эт?апе ур?
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ока и вк?лючать в се?бя пр?именение ра?зличных методов. Та?ким образом, иг?

ровая фо?рма ст?ановиться ун?иверсальной фо?рмой пр?оведения занятия. 

Бы?л пр?оведён пе?дагогический эксперимент, це?ль ко?торого со?стояла

в сл?едующем: из?учить на практике, чт?о ст?оит учитывать, пр?и по?строении

занятия,  чт?обы до?стичь  на?ибольшей ак?тивизации кл?ассного  ко?ллектива;

ка?кие  за?дачи  эф?фективнее  ст?оит  ис?пользовать  пр?и  пр?оведении  вн?

еучебной де?ятельности; на пр?актике рассмотреть, ка?кой ме?тод ак?тивного

об?учения бо?льше вс?его по?дходит дл?я ка?ждого из эт?апов урока.

Им?енно  результаты,  по?лученные  во  вр?емя  пр?оведения  пе?

дагогического эк?сперимента ле?гли в ос?нову  ра?зработанной те?хнологии пр?

именения ме?тодов ак?тивного об?учения на ур?оках и за?нятиях вн?еурочной

деятельности.  Да?нные  те?хнологии  и  ме?тодика  пр?именения  хо?рошо  за?

рекомендовали се?бя на практике. Об?учающиеся ст?али пр?оявлять бо?льшую

ак?тивность в обучении,  мо?тивация к по?лучению зн?аний повысилась.  Об?

учающиеся на?чали кр?еативно по?дходить к ре?шению задач, пр?едлагать не?

сколько ва?риантов решения. 

Ре?зультатами  ис?следования  пр?облемы  пр?именения  ме?тодика  ак?

тивного об?учения: 

2. Вы?делены и об?общены вс?е ме?тоды ак?тивного об?учения: к ко?

торым от?носятся ак?тивная  ле?кция→семинар→ «ж?ужжащие»

гр?уппы→мозговой штурм.

3. Ра?зработка  ст?руктуру  за?нятия  с  пр?именением  ме?тодов  ак?

тивного  обучения,  с  це?лью  ра?ссмотрения  си?стемного  пр?

именения ве?тодов ак?тивного об?учения

4. Пр?именение  ме?тодов  ак?тивного  об?учения  во  вн?еурочной

деятельности.

5. Бы?ла оп?ределена су?щность по?нятия «м?етоды ак?тивного об?

учения» - определение. 

Вы?воды по гл?аве
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В  да?нной  ра?боте  ис?пользована  тр?актовка  «м?етoдики  oб?учения»  и  «т?

ехнологии об?учения» В.А. Сластёниным, су?ть ко?торой за?ключается в сл?

едующем:  по?нятие «м?етoдика» ши?ре по?нятия «технoлогия». В от?личие от

методики,  пе?дагогическая  те?хнология  жё?стко  за?дает  сп?особ до?стижения

це?ли че?рез ал?горитмизацию пр?оцедур и де?йствий (х?отя те?хнологию по?

лностью не?льзя св?одить к алгоритмизации). 

На ур?оках эф?фективно ра?ссмотрение си?туаций и микрoситуаций, а та?к же

ис?пользование ил?люстраций пр?и ра?зборе материала. 

Си?туации мо?жно ра?зделить на сл?едующие ви?ды:

 ситуация-иллюстрация

 ситуация-упражнение

 ситуация-оценка

 ситуация-проблема 

Вн?еучебная де?ятельность ра?зличается по сл?едующим фо?рмам пр?оведения:

 Индивидуальная;

 Групповая;

 Массовая;

Ка?ждая из фо?рм им?еет гл?убокий по?тенциал дл?я пр?именения  ме?тодов ак?

тивного обучения. 

Ка?ждому эт?апу ха?рактерны оп?ределённые ме?тоды ак?тивного об?учения: 

 Дл?я ак?туализации зн?аний лу?чше вс?его по?дходит та?кой метод, ка?к

ди?скуссия;  

 Мо?тивация и по?становка це?ли и за?дачи ур?ока лу?чше вс?его фо?

рмируется че?рез пр?именение мо?згового шт?урма;

 См?ысловая  ча?сть  за?нятия  со?стоит  из  ак?тивных  ле?кций  и  се?

минаров;

 Ре?флексия пр?оисходит в пр?оцессе дискуссии. 
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Заключение

Проблема, ра?ссмотренная в да?нной работе, ак?туальна в со?временное

вр?емя  и  им?еет  бо?льшое  пр?икладное  значение.  Ка?к  по?казывают  пр?

оведённые  ис?следования  им?енно  ис?пользование  ак?тивных  ме?тодов  об?

учения на ур?оках фи?зики по?зволяет ра?звить в об?учающихся качества, тр?

ебуемые  Фе?деральным  Го?сударственным  Об?разовательным

Стандартом[29]. 

В хо?де вы?полнения ра?боты бы?ли вы?полнены сл?едующие за?дачи:

1. Пр?оанализированы  на?учную  и  ме?тодическую

литературу, по пр?облеме ис?следования;

2. Вы?явлена су?щность  ме?тодов ак?тивного об?учения;

3. Вы?делены пр?иёмы пр?именения ме?тодов ак?тивного об?

учения;

4. Ра?зработана ме?тодика пр?именения  ме?тодов ак?тивного

об?учения  учащихся,  вк?лючающую в се?бя  те?хнологию

пр?именения ме?тодов  ак?тивного  об?учения  уч?ащихся в

уч?ебной и вн?еучебной деятельности.

5. Ор?ганизован пе?дагогический эк?сперимент по пр?оверке

от?дельных по?ложений пр?именения ме?тодов ак?тивного

обучения.

Це?ль  ис?следования  бы?ла  до?стигнута  –  ан?ализированы  ме?тоды  ак?

тивного об?учения  в пр?именении да?нных ме?тодов в шк?оле 

Вы?деленные  те?хнологии  пр?именения  ме?тодов  ак?тивного  об?учения

на ур?оках и за?нятиях вн?еурочной де?ятельности и ме?тодика пр?именения ак?

тивных ме?тодов об?учения ис?пользовалась пр?и об?учении фи?зике уч?ащихся

мб?оу «С?Ш №7 с УИ?ОП» го?рода Красноярска. 

Пр?облема ин?тересна и да?нная пр?облема бу?дет ра?звиваться пр?и да?

льнейшей са?мостоятельной ра?боте в пр?офессиональной деятельностью.
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