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Методы активного обучения (МАО) — методы, позволяющие 
активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в 
нем. Задачей МАО является обеспечение развития и саморазвития личности 
обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и 
способностей, причем особое место занимает развитие теоретического 
мышления, которое предполагает понимание внутренних противоречий 
изучаемых моделей. МАО позволяют развивать мышление обучаемых; 
способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к 
профессиональным; не только расширяют и углубляют профессиональные 
знания, но одновременно развивают практические навыки и умения.



Экспериментальные данные:
 при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30% 
информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при 
проговаривании — до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности 
(например, в деловой игре) — до 90%. 

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.

Методы
…



Обучение в системе АМО (МАО) 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного 
процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 
желательно комплексного, использования как педагогических (дидактических), 
так и организационно-управленческих средств. Активизация обучения может 
идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и 
посредством совершенствования организации и управления учебным 
процессом в целом.

Обучение в системе АМО (МАО) не выступает как исключительная обязанность 
и право педагога (обучающего). Здесь обучение - результат встречной 
активности группы учащихся. Именно в группе возникают эффект 
взаимостимулирования, эффекты соревнования и поддержки, участники 
сопереживают успехам и неудачам друг друга, осуществляют анализ и оценку 
действий партнеров, делятся с ними опытом, выступают в роли и обучающих и 
обучаемых попеременно. В этом и проявляется эффект группы. 



Обучение в системе АМО (МАО) 

Первоначально МАО получили распространение в системе переподготовки 
специалистов. Здесь особое значение имеют ускоренные сроки подготовки, 
поэтому МАО, особенно игровые методы обучения, завоевали широкую 
популярность и признание. Затем МАО стали использоваться в подготовке 
специалистов высшей школы. И, в последнюю очередь, стали применяться в 
системе общего образования, где классические методы традиционного 
обучения обосновались особенно прочно.



Обучение в системе АМО (МАО) 

Организация учебного процесса, использующего МАО, опирается на ряд 
принципов, к числу которых можно отнести принципы индивидуализации, 
гибкости, элективности, контекстности, сотрудничества.

Принцип индивидуализации предполагает создание системы многоуровневой 
подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности 
обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и предоставляющей 
каждому возможность максимального раскрытия способностей для получения 
соответствующего этим способностям образования. Индивидуализация 
обучения может осуществляться по: содержанию когда обучающийся имеет 
возможность корректировки направленности получаемого образования, по 
объему, что позволяет способным и заинтересованным слушателям более 
глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных целях(для 
этого также могут использоваться индивидуальные планы работы, договора о 
целевой подготовке, элективные дисциплины), по времени, допуская изменение 
в определённых пределах регламента изучения определённого объёма 
учебного материала в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями учащихся и формой их подготовки. 



Обучение в системе АМО (МАО) 

Организация учебного процесса, использующего МАО, опирается на ряд принципов, к числу 
которых можно отнести принципы индивидуализации, гибкости, элективности, 
контекстности, сотрудничества.

Принцип гибкости требует сочетания вариативной подготовки, основанной на учете 
запросов заказчиков и пожеланий обучающихся, с возможностью оперативного, 
реализуемого непосредственно в процессе обучения, изменения её направленности. 
Варианты подготовки должны появляться и изменяться в соответствии с изменениями на 
рынке труда, что позволяет снизить инерционность системы высшего образования. Этот 
принцип реализуется при работе вузов по подготовке специалистов по прямым связям с 
заказчиками образовательных услуг, получившей название целевой подготовки по прямым 
договорам. 

Принцип элективности -- предоставление слушателям максимально возможной 
самостоятельности выбора образовательных маршрутов -- элективных (кратких, обзорных 
или узко специализированных) курсов, получением на этой основе уникального набора 
знаний или нескольких смежных специальностей, отвечающих индивидуальным 
склонностям обучающихся, его познавательным интересам.



Обучение в системе АМО (МАО) 

Организация учебного процесса, использующего МАО, опирается на ряд 
принципов, к числу которых можно отнести принципы индивидуализации, 
гибкости, элективности, контекстности, сотрудничества.

Принцип контекстности требует подчинения содержания обучения 
содержанию и условиям реализации будущей профессиональной 
деятельности, в результате чего обучение приобретает контекстный характер, 
способствуя ускорению последующей профессиональной адаптации. 

Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, 
взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и преподавателей, а 
также развитие уважения, доверия к личности обучающегося, с 
предоставлением ему возможности для проявления самостоятельности, 
инициативы и индивидуальной ответственности за результат.



Обучение в системе АМО (МАО) 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или 
признаков. Чаще всего, выделяют следующие признаки:

Проблемности. Основная задача при этом состоит в том, чтобы ввести 
обучаемого в проблемную ситуацию, для выхода из которой (для принятия 
решения или нахождения ответа) ему не хватает имеющихся знаний, и он 
вынужден сам активно формировать новые знания с помощью ведущего 
(преподавателя) и с участием других слушателей, основываясь на известном 
ему чужом и своем профессиональном и жизненном опыте, логике и здравом 
смысле. 
Адекватности учебно-познавательной деятельности характеру будущих 
практических (профессиональных или ролевых) задач и функций обучаемого. 
Особенно это касается вопросов личностного общения, служебных и 
должностных взаимоотношений. Благодаря его реализации возможно 
формирование эмоционально-личностного восприятия обучающимися 
профессиональной деятельности. 



Обучение в системе АМО (МАО) 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или 
признаков. Чаще всего, выделяют следующие признаки:

Взаимообучения. Стержневым моментом многих форм проведения занятий с 
применением АМО обучения является коллективная деятельность и 
дискуссионная форма обсуждения. Многочисленные эксперименты по развитию 
интеллектуальных возможностей учащихся показали, что использование 
коллективных форм обучения оказывало даже большее влияние на их развитие, 
чем факторы чисто интеллектуального характера. 

Индивидуализации. Требование организации учебно-познавательной 
деятельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей 
обучающегося. Признак также подразумевает развитие у обучающихся 
механизмов самоконтроля, саморегуляции, самообучения. 



Обучение в системе АМО (МАО) 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или 
признаков. Чаще всего, выделяют следующие признаки:

Исследования изучаемых проблем и явлений. Реализация признака позволяет 
обеспечить формирование отправных начальных моментов навыков, 
необходимых для успешного самообразования, основанного на умении 
анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию знаний и опыта. 

Непосредственности, самостоятельности взаимодействия 
обучающихся с учебной информацией. При традиционном обучении педагог 
(равно как и весь используемый им комплекс дидактических средств) исполняет 
роль ``фильтра'', пропускающего через себя учебную информацию. При 
активизации обучения -- педагог отходит на уровень обучающихся и в роли 
помощника участвует в процессе их взаимодействии с учебным материалом, в 
идеале преподаватель становится руководителем их самостоятельной работы, 
реализуя принципы педагогики сотрудничества. 



Обучение в системе АМО (МАО) 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или 
признаков. Чаще всего, выделяют следующие признаки:

Мотивации. Активность как индивидуальной и коллективной самостоятельной 
и специально организованной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, развивается и поддерживается системой мотивации. При этом к 
числу используемых преподавателем мотивов обучающихся выступают: 
профессиональный интерес, творческий характер учебно-познавательной 
деятельности, состязательность, игровой характер проведения занятий, 
эмоциональная вовлеченность.



Обучение в системе АМО (МАО) 

Таким образом, термин «активные методы обучения» является 
своеобразным родовым обозначением специфических групповых методов 
обучения, получивших широкое распространение во второй половине ХХ века 
и дополняющих традиционные методы, прежде всего, объяснительно 
иллюстративные методы обучения, посредством изменения позиции учащихся 
с пассивно потребительской на активно преобразующую и опоры на социально-
психологические феномены, возникающие в малых группах. Количество АМО 
достаточно велико. Поэтому для их характеристики обратимся к вопросам 
классификации активных методов обучения.



Методы активного обучения делятся на 2 
типа:

МАО первого типа включают в себя:

• проблемные лекции, 

• проблемно-активные практические занятия и лабораторные 
работы, 

• семинары и дискуссии, 

• курсовое и дипломное проектирование, 

• практику, стажировку, 

• обучающие и контролирующие программы, 

• конференции, олимпиады и т. п. 

Все они ориентированы на самостоятельную деятельность 
обучаемого, проблемность. Но в них отсутствует имитация 
реальных обстоятельств в условной ситуации.



МАО 2-го типа (имитационные) подразделяются на неигровые и 
игровые.

К неигровым МАО относятся: 
• метод анализа конкретных ситуаций, 
• тренажеры, имитационные упражнения на нахождение 
известного решения. 
Здесь есть моделирование реальных объектов и ситуаций, но отсутствует 
свободная игра с ролевыми функциями.

К игровым МАО относятся: 
• деловые (управленческие) игры, 
• метод разыгрывания ролей, 
• индивидуальные игровые занятия на машинных моделях, 
• ситуационное обучение. 
Кейс-стади представляет собой описание деловой ситуации, которая 
реально возникала или возникает в процессе производственной 
деятельности. Этот метод близок к методу анализа конкретных ситуаций и 
методу разбора производственных ситуаций.



Классификация методов активного обучения

Методы активного обучения подразделяются на две большие группы: групповые и 
индивидуальные. Групповые применимы одновременно к некоторому числу 
участников (группе), индивидуальные - к конкретному человеку, 
осуществляющему свою общую, специальную, профессиональную или иную 
подготовку вне непосредственного контакта с другими учащимися.
Различные авторы классифицируют МАО по разным основаниям, выделяя разное 
количество групп МАО.

Так, Ю.Н. Емельянов предлагает условно объединить активные групповые 
методы в три основных блока: 
а) дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из практики, 
анализ ситуаций морального выбора и др.); 
б) игровые методы: дидактические и творческие игры, в том числе деловые 
(управленческие) игры, ролевые игры (поведенческое научение, игровая 
психотерапия, психодраматическая коррекция); контригра (трансактный метод 
осознания коммуникативного поведения); 
в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и 
восприятия себя как психофизического единства).
С.В. Петрушин предлагает основные методы активного обучения подразделять по 
основным направлениям.



Классификация методов активного обучения

По характеру учебно-познавательной деятельности методы активного 
обучения подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации 
профессиональной деятельности, и не имитационные. 
Особенность имитационных методов — разделение их на игровые и неигровые. 
Методы, при реализации которых обучаемые должны играть определен ные роли, 
относятся к игровым. К неигровым относят анализ конкретных ситуаций (АКС), 
действия по инструкции и т. д. Особенность не имитационных методов - отсутствие 
модели изучаемого процесса или деятельности.

По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач выделяют 
методы, построенные на: ранжировании по различным признакам предметов или 
действий; оптимизации процессов и структур; проектировании и конструировании 
объектов; выборе тактики действий в управлении, общении и конфликтных 
ситуациях; решении инженерно-конструкторской, исследовательской, 
управленческой или социально-психологической задачи; демонстрации и тренинг 
навыков внимания, выдумки, оригинальности, быстроты мышления и другие.

По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, 
коллективные методы.



Классификация методов активного обучения

Метод анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть различными по 
дидактической направленности и используются в соответствии с задачей, которая 
ставится ведущим перед группой: ситуация - иллюстрация, какой-то конкретный 
случай, предлагаемый ведущим для демонстрации теоретического материала; 
ситуация - упражнение, где участники должны выделить и запомнить какие-то 
элементы; ситуация - оценка, в которой предлагаемая проблема уже решена, а 
участникам предлагается оценить ее; ситуация - проблема, перед группой ставится 
ряд вопросов, которые надо проанализировать и решить.

Воронова А.А. выделяет три основных типа методов активного 
обучения: 

Социально-психологический тренинг, где тренер не осуществляет лидирующей 
функции, а играет роль доброжелательного наблюдателя, обеспечивает субъект - 
субъектный характер общения участников. 

Игровое моделирование или имитационные игры. Игры (имитационные) 
подразделяются на деловые, где заранее задана  имитационная модель, и 
организационные, где участники сами выбирают систему решений.



Классификация методов активного обучения

Существует также классификация МАО, предполагающая членение их на четыре 
группы, объединяющей групповые и индивидуальные формы занятий, при 
главенстве первых. 

Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, совещания 
специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных казусов и т.п.), 
построенные на живом и непосредственном общении участников, при пассивно 
отстраненной позиции ведущего, выполняющего функцию организации 
взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости управление процессами 
выработки и принятия группового решения. 

Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные, 
ролевые игры, психодрама, социадрама и др.), использующие все или несколько 
важнейших элементов игры (игровой ситуации, роли, активном проигрывании, 
реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на обретение нового 
опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам. 



Классификация методов активного обучения

Существует также классификация МАО, предполагающая членение их на четыре 
группы, объединяющей групповые и индивидуальные формы занятий, при 
главенстве первых. 

Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности), 
активизурующие деятельность учащихся за счет эффекта соревнования.

Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), 
направленные на оказание стимулирующего, корректирующего,  развивающего 
воздействия на личность и поведение участников.

Каждая группа МАО предполагает специфическую организацию взаимодействия 
участников, пребывающих в позиции учащихся, и обладает своими 
специфическими особенностями. 
Таким образом, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему 
классификации методов обучения, и любая из рассмотренных классификаций 
имеет как преимущества, так и недостатки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


