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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методологические и теоретические основы активного обучения 

Существуют различные методологические подходы к объяснению сущности обучения. Из 

зарубежных концепций наиболее распространенными, раскрывающими механизмы учения 

являются бихевиористическая и прагматическая теории.  

Бихевиористическая теория получила широкое распространение в педагогической практике 

США и многих стран Европы. Ее приверженцы рассматривают все феномены психической жизни 

как совокупность актов поведения. Они отождествляют психику человека и животных, сводят всю 

сложную жизнедеятельность к формуле «стимул – реакция». С их точки зрения, процесс обучения 

– это искусство управления стимулами с целью возникновения или предотвращения определенных 

реакций, а процесс учения – совокупность реакций на стимулы и стимулирующие ситуации. 

Развитие сознания отождествляется с формированием реакций обучающихся, т.е. обучение они 

рассматривают как выработку способности реагировать определенным образом на определенные 

ситуации, а не как развитие умения действовать или думать. Таким образом, сознательная 

деятельность человека в процессе обучения объясняется не психическими, а физиологическими 

процессами. Осознанные действия учащихся подменяются чисто рефлекторными. Отличие 

человека от высокоорганизованных животных бихевиористы видят в том, что на него могут 

влиять вторичные, словесные, стимулы, на которые также возникают ответные реакции. В отличие 

от бихевиористов прагматисты сводят обучение лишь к расширению личного опыта ученика, для 

того чтобы он как можно лучше приспособился к существующему общественному строю. 

Обучение может только способствовать проявлению заложенных в человеке от рождения 

возможностей. Поэтому его цель – научить ребенка жить. А это означает приспосабливаться к 

окружающей среде, удовлетворять личные интересы и потребности без ориентации на социальное 

окружение, исходя из субъективно понимаемой пользы. 

В соответствии с этими воззрениями прагматисты утверждают, что обучение – это сугубо 

индивидуальный процесс. Они не считают необходимым формирование систематических знаний, 

умений и навыков, а следовательно, отрицают научное обоснование учебных планов и программ. 

Прагматисты умаляют значение учителя в процессе обучения, отводя ему роль помощника, 

консультанта. Для них основной механизм и, соответственно, метод получения знаний, умений и 

навыков – «обучение через делание», т.е. выполнение практических заданий, упражнений. 

Кроме бихевиоризма и прагматизма существуют и другие теории обучения. Некоторые из 

них отвергают как физиологические, так и психологические основы учебного процесса, сводя его 

лишь к реакциям, происходящим в душе ученика. Механизм получения знаний, умений и навыков 

они или никак не объясняют, или сводят к интуиции, озарению, усмотрению и т.п. Такую 

направленность имеют экзистенциализм и неотомизм, которые принижают роль обучения, 

подчиняют интеллектуальное развитие воспитанию чувств. Объяснение подобной позиции 

исходит из утверждения, что познать можно лишь отдельные факты, но без их осознания, без 

учета взаимосвязи закономерностей.  

Диалектический путь познания истины, объективной реальности идет от живого созерцания 

к абстрактному мышлению и от него к практике. В процессе живого созерцания, т.е. посредством 

ощущений, восприятия, активного изучения объективной реальности, возникают определенные 

представления о тех или иных явлениях и предметах. Эти представления создают основу для 

обобщений. Абстрактное мышление позволяет установить общие признаки познаваемых явлений, 

усвоить понятия, суждения, умозаключения, установить существенные, необходимые, устойчивые 

связи между явлениями, т.е. вывести определенные законы и закономерности. 

Все эти положения гносеологии имеют прямое отношение и к учебному познанию. Учение 

всегда связано с познанием. Задача обучения состоит в том, чтобы закономерности природы, 

развития общества и психических процессов человека стали достоянием сознания обучающихся. 

Между познанием и обучением много общего. Ученик тоже познает окружающий мир. 

Учение, следовательно, можно рассматривать как разновидность, своеобразную форму познания. 

Однако между познанием и обучением имеются существенные различия: 
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1. Познание – это общественно-историческая категория. За многие столетия ученые 

открыли немало закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления. Это 

значит, что ученые познают новое в его первозданном виде, поэтому оно может быть неполным. В 

процессе обучения учащиеся воспринимают известное как новое, усваивают уже накопленные 

наукой представления, понятия, факты. Они как бы заново открывают для себя известные истины, 

изучают упрощенный, дидактически адаптированный к возрастным учебным возможностям и 

особенностям учеников материал. Кроме того, учебное познание обязательно предполагает 

непосредственное или опосредованное влияние учителя, а ученый часто обходится без 

межличностного взаимодействия. 

2. В процессе познания путь к открытиям нередко представляет собой длительный период 

(иногда столетия) исканий, экспериментов, научных размышлений, проб и ошибок, проверки на 

практике. В учебном процессе путь усвоения знаний более короток, он значительно облегчен 

мастерством учителя. 

3. Процесс познания требует восприятия материальных или духовных объектов, при этом 

практика является критерием истины. Она служит обязательным условием в открытии 

закономерностей. Логика процесса познания идет от живого созерцания к осмыслению и 

практике. В обучении учитель может менять звенья процесса усвоения знаний, чередовать или 

совмещать с практическими умениями и навыками. 

Таким образом, между познанием и процессом обучения имеются как общие черты, так и 

различия. Учебный процесс развивается по присущей ему внутренней логике на основе 

закономерностей, происходящих в психической деятельности учащихся. 

Однако в последнее время появились работы, в которых иначе понимается методология 

обучения. В. К. Дьяченко доказывает, что обучение и познание не только разные, но и в 

определенном смысле противоположные процессы. Познание это своего рода отражение 

предметов и явлений объективно существующего мира, их свойств, особенностей, сущностей. 

Обучение же представляет собой совместную деятельность учителя и ученика, их реальное, 

прежде всего физическое, коммуникативное взаимодействие посредством звуков и знаков, с 

помощью языка. Если этого физического, материального взаимодействия нет, то обучение 

происходить не может. 

Обучение – это практическая деятельность людей, это объективная реальность, а познание 

– отражение, явление вторичного порядка. 

В отличие от познания, которое является функцией мозга, внутренних психических свойств 

человека, обучение происходит в классной комнате, мастерской, на заводе. Эти процессы 

противоположны настолько, насколько реальные вещи и реальные явления противоположны 

понятиям и представлениям о них в головах людей. 

Если бы сущность обучения и сущность познания совпадали, то и обучение, и познание 

происходили бы в сознании. Но обучение – это реальное, физическое взаимодействие людей 

обучающих и обучаемых, и оно происходит не в их сознании. Поэтому теория познания, как бы 

обстоятельно и конкретно она ни излагалась применительно к обучению, не может служить 

методологической, научно-теоретической основой обучения. Нужно анализировать 

взаимодействие ученика и учителя, осуществляемое с помощью языка, звуков и знаков, то есть 

рассматривать обучение не как частный случай познания, а как частный случай общения. 

Следовательно, сущностью обучения является общение. 

Тема 2. Классификация активных методов обучения 

Педагогические игровые упражнения – разновидность развлекательных игр (викторины, 

конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в качестве игрового 

используется учебный материал. Они дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в 

этом случае достигается существенное приближение учебного процесса к практической 

профессиональной деятельности при высокой степени мотивации и активности обучаемых. 

К имитационным неигровым занятиям относят ситуационные методы, групповой и 

индивидуальный тренинги, имитационные упражнения на нахождение студентами известного 

преподавателю решения и т.д. 
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Игровые методы подразделяют также на: деловые игры, дидактические или учебные игры, 

игровые ситуации, игровые приемы и процедуры, тренинги в активном режиме. По типу 

деятельности участников в ходе поиска решения задач выделяют методы, построенные на: 

ранжировании но различным признакам предметов или действий; оптимизации процессов и 

структур; проектировании и конструировании объектов; выборе тактики действий в управлении, 

общении в конфликтных ситуациях; решении инженерно− конструкторской, исследовательской, 

управленческой или социально-психологической задачи; демонстрации и тренинге навыков 

внимания, выдумки, оригинальности, быстроты мышления и др. По численности участвующих 

выделяют: индивидуальные, групповые, коллективные методы, а также методы, предполагающие 

работу участников в диадах и триадах. 

Некоторые специалисты придерживаются классификации активных методов обучения, 

предполагающей распределение их по следующим четырем группам. 

• 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, социодрама и др.), использующие все или несколько важнейших элементов 

игры (игровой ситуации, роли, активное проигрывание, реконструкция реальных событий и т.п.) и 

направленные на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам. 

• Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности), 

активизирующие деятельность учащихся за счет эффекта соревнования, корректировки 

потребности достижения. 

• Тренинговые методы (поведенческие и личностно-ориентированные тренинги), 

направленные на оказание стимулирующего, корректирующего, терапевтического, развивающего 

воздействия на личность и поведение участников. 

Дискуссионные методы находят применение в свободных дискуссиях, направленных 

дискуссиях, обсуждении профессиональных и жизненных казусов, совещаниях специалистов и т.д. 

Игровые методы проявляют себя в таких формах, как психодрама, ролевые и ситуационные 

игры, деловые игры, организационно-деятельностные игры, инновационные игры, учебные игры и т.п. 

Рейтинговые методы представляют собой рейтинги эффективности, рейтинги популярности 

и т.д. 

В тренингах используются такие методы, как тренинги профессиональной компетентности, 

тренинги взаимодействия по ролевому признаку, тренинги продаж, коммуникативные тренинги, 

тренинги сензитивность (понимания людей), тренинги личностного роста и т.п. 

Тема 3. Технология реализации активных методов обучения 

При выборе метода обучения следует прежде всего проанализировать содержание учебного 

материала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут проявиться 

творческое мышление учащихся, их познавательные способности, жизненный опыт, умение 

адаптироваться в реальной деятельности. В преподавательской деятельности часто пользуются 

термином «прием обучения». Прием − это часть метода, которая усиливает, повышает его 

эффективность. Так, в практике обучения широко используются наглядные приемы обучения, 

сопровождающие лекцию, объяснение, рассказ, беседу: показ изображений на таблицах, плакатах, 

демонстрация моделей, натуральных объектов, устройств, механизмов. Объяснение учебного 

материала может сопровождаться демонстрацией опытов, слайдов; показом диа− и кинофильмов и 

их фрагментов, видеозаписей, телефильмов и т. п. 

Использование наглядных приемов не только помогает понять и лучше запомнить учебный 

материал, но и создает эмоциональное отношение к изучаемому, повышает интерес к нему. 

Особенно сильное эмоциональное воздействие на учащихся оказывает демонстрация видео− и 

кинофильмов, кинофрагментов, которые могут быть использованы и в качестве иллюстративного 
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материала, и для создания проблемных ситуаций, на основе которых строится эвристическая 

беседа, учебная дискуссия. 

В качестве приема, создающего эмоциональное отношение к изучаемому материалу, 

широко используется чтение стихотворений, отрывков из них, фрагментов литературной прозы, 

публицистических материалов. В обстановке приподнятых чувств обостряется внимание к 

теоретическому материалу, происходит приобщение студентов к актуальным проблемам жизни 

общества, придается новая окраска изучаемому содержанию, повышается его значимость в 

представлениях студентов. 

Оптимальное решение учебных задач с помощью активных методов происходит в том 

случае, если они отвечают ряду требований: адекватны задаче, содержанию и результатам 

обучения; соответствуют своеобразию педагогической обстановки; соотносятся с исходным 

уровнем знаний студентов, их реальными и потенциальными возможностями; со знаниями, 

опытом и мастерством преподавателя. Важным условием решения поставленных в обучении задач 

является также умение преподавателя и студентов анализировать конкретную педагогическую 

ситуацию и выбирать наиболее рациональные способы своей деятельности путем сравнительной 

оценки различных ее вариантов. На путях поиска наилучших способов обучения студентов 

активные методы заслуживают особого внимания. Особый интерес для студента представляют 

такие активные методы работы, как деловая игра и дискуссия. Для активизации учебного процесса 

необходимо разрабатывать сценарии проведения практических занятий с использованием 

современных методик обучения. Имеются определённые трудности для внедрения активных 

методов обучения: − нежелание отходить от устоявшихся в течение многих лет методик 

преподавания (преподаватель диктует материал – студент записывает); − недостаточное 

материально-техническое сопровождение для внедрения новых образовательных технологий; − 

недостаточная мотивация преподавателей, занимающихся внедрением инновационных методов 

обучения; − недостаточная мотивация студентов для работы в более активном режиме 

(отсутствует шкала поощрительных баллов); − недостаточное привлечение студентов к 

исследовательской, самостоятельной работе с первичными данными; − нежелание студентов 

проявлять инициативу на занятиях.  

Сегодня действуют разнообразные методики включения студентов в активную работу, 

прежде всего это методика мотивации, которая основана на заинтересованности каждого студента 

группы в результате проделанной работы. Если студент видит результат, он будет работать на 

занятии активнее. Результат должен быть виден на каждом занятии. Однако эта работа должна 

проводиться двумя участниками процесса: преподавателем и студентом. Если в этом процессе не 

будет задействовано хотя бы одно звено, работа не может считаться эффективной. В целях 

активизации внедрения активных методов обучения необходимо, чтобы опытные преподаватели 

проводили открытые занятия. Таким образом, следует отметить, что возможности 

совершенствования учебного процесса не ограничены ни со стороны преподавателя, ни со 

стороны активного потребителя знаний – студента. Необходимо только найти оптимальные пути 

реализации данной стратегии.  

Широкое использованием активных методов, побуждающих к мыслительной и 

практической деятельности, развивает интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в 

дальнейшем его активность в постоянном овладении знаниями и применении их на практике. 

Подготовка групп студентов к занятиям требует дополнительного времени.  

Эффективность проведения занятия зависит от многих взаимосвязанных факторов и трудно 

выражается в числах, но она может быть значительно выше традиционных методов проведения 

занятий. Активные методы обучения требуют от преподавателей целеустремлённости, 

значительных усилий в подготовке и проведении занятий. Время, затрачиваемое преподавателем 

на подготовку занятий по методике активных методов обучения, может значительно превышать 

время подготовки к занятиям по традиционным методикам, и это является тормозящим фактором 

их использования, особенно, если преподаватель проводит занятия по различным программам в 

различных по специализации и численности группах и на различных курсах. 
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Использование активных методов обучения и технологии модерации позволяет обеспечить 

эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного 

процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлечённости обучающихся, 

уверенности и мотивированности учителя, соответствия результатов деятельности школы 

ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества. 

Тема 4. Оценка эффективности применения активных методов обучения 

Проблема удовлетворения потребностей общества в высококвалифицированных 

специалистах сегодня очень актуальна для нашей страны. Высокие темпы развития мировой 

экономики, интеграция отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство, 

стремительно растущий объем информации приводят к постоянно меняющимся требованиям 

подготовки специалистов, не только обладающих качественными знаниями, способных 

самостоятельно решать сложные профессионально-производственные и научные проблемы, но и 

готовых к непрерывному личностному и профессиональному развитию.  

Поставленные в настоящее время перед высшей школой цели можно достигнуть лишь 

путем творческого подхода к организации учебного процесса, сочетанию традиционных и новых 

методов обучения, поскольку именно методы обучения оказывают значительное влияние на 

результаты подготовки специалистов.  

Общеизвестно, что методы реализации педагогического процесса выступают в сложном и 

противоречивом единстве, и разнообразие методов не означает предпочтительного применения 

какого-либо из них, поскольку каждый метод реализуется совместно с другими методами 

обучения, и только их совместное применение в процессе профессиональной подготовки 

способствует успешности и результативности педагогического процесса. Кроме того, 

использование того или иного метода определяется исходя из цели и задач обучения. 

Активные методы обучения позволяют развивать мышление обучающихся; способствуют 

их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к реальным производственным 

ситуациям; расширяют и углубляют профессиональные знания, развивают практические навыки и 

умения. Кроме того, они способствуют активизации учебного процесса, побуждают обучающихся 

к творческому участию в нем и обеспечивают развитие и саморазвитие личности обучающегося на 

основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей. Кроме того, активные 

методы обучения способствуют развитию умения рефлексировать, что помогает обучающемуся 

найти индивидуальный стиль профессиональной деятельности, позволяет достигнуть адекватной 

профессионально-личностной самооценки, прогнозировать и анализировать результаты своей 

деятельности, повышает уровень самоорганизации. Обучение, являясь двусторонним процессом, 

представляет собой взаимодействие обучающего и обучающихся, следовательно, оно может быть 

эффективно только тогда, когда усилия прилагают обе стороны. Задачами обучения в 

современных условиях является не столько овладение знаниями, умениями и навыками по 

выбранной специальности, как подготовка студентов к самообразованию, развитие у них интереса 

к учению и формирование познавательных потребностей. Активные методы обучения позволяют 

достичь поставленных задач и способствуют личностному и профессиональному росту.  

Оценкой эффективности новых форм обучения может быть только результат. В понятие 

результата входит целый ряд компонентов и, прежде всего, это лучшая усваиваемость знаний, 

позитивный настрой студентов на учебу, дружественная и творческая атмосфера занятий, 

ориентированность на индивидуальные особенности и способности каждого студента, четкая 

система оценки знаний и умений, ориентированность приобретенных знаний на практическое 

применение, повышение творческого потенциала студентов, духовное воспитание молодых 

людей. Для оценки эффективности применяемых активных методов обучения существуют 

различные методологические подходы. Все они базируются на информации, касающейся 

приобретаемых знаний и навыков, практической ценности обучения для будущей профессии.  

В настоящее время наибольшее распространение при проведении оценки эффективности 

обучения получила модель оценки обучения, базирующаяся на работах Киркпатрика и Варра, 

Берда и Рэкхэма. Данная модель оценки эффективности обучения хорошо зарекомендовала себя 

на практике. Помимо модели Киркпатрика существует достаточно большое количество аль-
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тернативных моделей оценки эффективности обучения: целевой подход Тайлера; модель 

Скривенса; модель Стафлебима; натуралистический подход Губа и др. Однако все они в той или 

иной степени являются производными от модели Киркпатрика или используют ее элементы.  

Данная модель предполагает четыре уровня оценки эффективности обучения. 

1. Определение целей обучения. Цели обучения задают стандарты и критерии оценки 

эффективности учебных программ. 

2. Сбор данных до обучения. Эта информация отражает уровень знаний и навыков, которые 

студенты имели до обучения. Эти показатели могут быть нескольких типов: количественная 

оценка работы студентов в целом (средний балл по той или иной дисциплине в 

группе);качественные показатели работы студентов (соотношение положительных оценок и их 

общего количества). 

3. Сбор данных в процессе обучения и после обучения (по тем же показателям и с 

использованием тех же подходов, что и до начала обучения). Во время обучения можно собрать 

информацию о мотивации студентов, об их интересе к разным учебным темам, об их оценке 

работы преподавателей и др. Это позволяет внести необходимые коррективы в содержание 

программы, изменить форму подачи отдельных тем, сделать занятия более интересными и 

живыми и, если это необходимо, включить в учебную программу новые темы и вопросы, которые 

больше соответствуют профессиональным интересам студентов. 

4. Сравнение данных, полученных до, во время и после обучения. К примеру, если 

основной целью внедрения ситуационных заданий в образовательный процесс бы-ло повышение 

среднего балла по дисциплине, а после завершения обучения средний балл остался на том же 

уровне, который был до этого, то перед преподавателем встает необходимость либо внесения 

значительных изменений в ситуационные задания, либо полного отказа от них и замены другим 

инновационным методом обучения по этой дисциплине. Если возможно, также сравниваются 

оценки студентов, прошедших обучение с использованием этого метода, с оценками студентами, 

обучавшихся без него (контрольной группы).  

Для оценки эффективности применения эссе, ситуационных заданий, деловых игр, и 

тестирования по дисциплинам кафедры товароведения были использованы следующие методики:  

1.Сравнительный анализ результативности обучения по заранее разработанным критериям 

до применения активного метода (в начале занятия) и после его применения (в конце занятия). 

2.Сравнительный анализ результативности обучения аналогичных по специализации групп, 

в которых занятия были проведены по одинаковой теме с использованием различных методов (по 

традиционной методике и с использованием активного метода обучения) в разный период 

времени. Для каждого метода был разработан алгоритм расчёта эффективности использования 

активных методов.  

Алгоритм расчёта эффективности использования активных методов по одной из методик: 

1. выбор плана занятия по определённой теме с использованием традиционной методики и 

разработка плана занятия с применением активного метода обучения; 

2. выбор временного периода, подбор групп определённой специализации; 

3.разработка критериев результативности обучения, балльной шкалы для их оценки и 

составление анкеты; 

4. проведение занятия в группе по традиционной методике; 

5. анкетирование студентов группы в конце занятия; 

6. проведение занятия в аналогичной по специализации группе одним тем же 

преподавателем, но с использованием активного метода обучения; 

7. анкетирование студентов данной группы в конце занятия; 

8. сравнение полученных результатов анкетирования двух групп, расчёт отклонений и 

формулирование выводов об эффективности применения активного метода обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение 

конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия. Обсуждение направлено 

на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических 

задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного опроса 

студентов по плану практических занятий, предполагающего проверку знаний усвоенного 

лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 

лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 

иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на анализе 

различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной статьей 

или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме, 

представленного в системе ЭБС.  

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 

нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 

(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 

законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут 

находится устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать научные 

статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, 

соответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с 

преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия 

предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к 

преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 

литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия 

способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. 

Практические и лабораторные занятия 

Тема 1. Методологические и теоретические основы активного обучения 

1. Сущность методов обучения.  
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2. Основные предпосылки для возникновения активных методов обучения.  

3. История развития активных методов обучения.  

4. Сущность понятий «активность», «активные методы обучения».  

5. Основные педагогические условия и пути активизации обучения.  

6. Место активных методов среди других методов обучения.  

7. Особенности активного обучения.  

8. Принципы активного обучения.  

9. Психолого-педагогические основы активных методов обучения.  

Тема 2. Классификация активных методов обучения 

1. По степени вовлеченности обучающихся: индивидуальные и групповые.  

2. По времени возникновения: традиционные, новые (имитационные) и новейшие 

(развивающие).  

3. По типу деятельности обучающихся: дискуссионные, игровые, рейтинговые и 

тренинговые методы.  

4. По характеру учебно-познавательной деятельности обучающихся: неимитационные и 

имитационные, базирующиеся на имитации социально-профессиональной деятельности (игровые 

и неигровые). 

5. Другие классификации. 

Тема 3. Технология реализации активных методов обучения 

1. Условия эффективной организации обучения с помощью активных методов.  

2. Требования к педагогу, применяющему активные методы обучения.  

3. Трудности применения активных методов в образовательном процессе.  

4. Рекомендации по выбору вида активных методов обучения.  

5. Рекомендации по организации групповой работы при применении активных методов 

обучения.  

6. Выбор видов активных методов обучения.  

7. Психолого-педагогические проблемы использования активных методов обучения в 

профессиональной подготовке будущего педагога-психолога. 

Тема 4. Оценка эффективности применения активных методов обучения 

1. Компетентность педагога-психолога.  

2. Затруднение оценки эффективности применения активных методов обучения, 

выраженная в численных значениях.  

3. Эффективность и целесообразность применения методов активных методов обучения по 

упрощённым методикам: методом экспертных оценок, анкетированием. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы 

самостоятельной работы.  

Работа с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию, участию в научных конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

 Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 

нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 

представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 

тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно выделить 
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главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные положения текста, 

отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя пунктам плана 

и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 

указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 

определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная 

работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 

осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у 

преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим занятиям, экзаменам, 

самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для 

самостоятельной работы, темы рефератов и темы эссе. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сущность методов обучения.  

2. Основные предпосылки для возникновения активных методов обучения.  

3. История развития активных методов обучения.  

4. Сущность понятий «активность», «активные методы обучения».  

5. Основные педагогические условия и пути активизации обучения.  

6. Место активных методов среди других методов обучения.  

7. Особенности активного обучения.  

8. Принципы активного обучения.  

9. Психолого-педагогические основы активных методов обучения.  

10. По степени вовлеченности обучающихся: индивидуальные и групповые.  

11. По времени возникновения: традиционные, новые (имитационные) и новейшие 

(развивающие).  

12. По типу деятельности обучающихся: дискуссионные, игровые, рейтинговые и 

тренинговые методы.  

13. По характеру учебно-познавательной деятельности обучающихся: неимитационные и 

имитационные, базирующиеся на имитации социально-профессиональной деятельности (игровые 

и неигровые). 

14. Другие классификации. 

15. Условия эффективной организации обучения с помощью активных методов.  

16. Требования к педагогу, применяющему активные методы обучения.  

17. Трудности применения активных методов в образовательном процессе.  

18. Рекомендации по выбору вида активных методов обучения.  

19. Рекомендации по организации групповой работы при применении активных методов 

обучения.  

20. Выбор видов активных методов обучения.  

21. Психолого-педагогические проблемы использования активных методов обучения в 

профессиональной подготовке будущего педагога-психолога. 

22. Компетентность педагога-психолога.  
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23. Затруднение оценки эффективности применения активных методов обучения, 

выраженная в численных значениях.  

24. Эффективность и целесообразность применения методов активных методов обучения 

по упрощённым методикам: методом экспертных оценок, анкетированием. 

 

Требования к написанию реферата 

Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной работы 

студентов. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучение данной дисциплины. 

Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной преподавателем. 

Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согласованию с преподавателем. 

Информация по реферату должна не превышать 10 минут. Выступающий должен 

подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования студентов. 

Рекомендации к написанию реферата. 

Реферат (от лат. refero – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Написание реферата – одна из основных форм организации самостоятельной формы работы 

студентов. Реферат по дисциплине «Активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании» предусматривает раскрытие студентам определенной проблемы на основе глубокого 

изучения нескольких первоисточников, предлагаемых на семинарских занятиях или для 

самостоятельного ознакомления.  

Примерная тематика рефератов, изложенная ниже поможет сориентироваться студентам. 

Выбор темы реферата целесообразно производить в начале изучения курса. При ее определении 

полезно обратиться к тем проблемам, которые близки интересам студента, направлению его 

исследовательской работы (курсовой или дипломной). Это способствует более глубокому 

проникновению к истокам проблемы, выявлению разных концепций, подходов, мнений. 

Цели и задачи реферата. 

Реферат обычно пишется в процессе изучения одной из важных учебных проблем дисциплины 

«Активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании». Цели реферата при этом – 

показать как осмысленна данная проблема. Реализация этой цели достигается путем осуществления 

следующих задач:  

− выработка навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы; 

− обучение методике анализа, обобщения, осмысления информации; 

− проверка знаний студентов по изученной дисциплине. 

Структура написания реферата: 

1. Изучение литературы по намеченному вопросу. 

2. Сбор и обобщение материала. 

3. Составление плана реферата. 

4. Написание реферата. 

5. Оформление реферата. 

Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, сделанных 

другими учеными выводов, однако, не возбраняется высказывать и свою точку зрения по 

освещаемому вопросу хотя бы в гипотетической форме как предположение, которое может быть 

исследовано, доказано и аргументировано впоследствии. Более того, реферат преследует цель 

выработки своего отношения к изучаемой проблеме. 

Реферат отличается от курсовой и дипломной работы тем, что степень творчества в 

реферате меньше. В реферате дается только первичное осмысление и обобщение определенного 

объема информации, накопленной учеными и изложенная в литературе. 

Обязательными требованиями к оформлению реферата являются: 

− данные о студенте: Ф.И.О., курс, группа 

− данные о преподавателе: Ф.И.О., должность, звание 

− название дисциплины и тема 

− план изложения материала с указанием страниц, глав, разделов 
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− содержание: обоснование выбранной темы, ее теоретические основы, непосредственное 

изложение содержания 

− выводы 

− библиография 

− приложения (при необходимости) 

План реферата позволяет студенту выделить основные вопросы, подобрать труды педагогов, 

внесших в решение проблемы определенный вклад, соблюсти хронологию в изложении материала и т.д. 

Приступая непосредственно к изложению содержания реферата, в соответствии с планом, 

полезно предварить его кратким определением понятий, которые могут быть сформулированы с 

современной точки зрения и позволят студенту актуализировать знания, полученные из других 

учебных курсов и сосредоточить внимание на тех исторических идеях, которые существенно 

повлияли на развитие образования и педагогической мысли, либо выявить те, что остались вне 

поля ее зрения. Определение основных понятий даст возможность студенту выбрать те составные 

части проблемы, на которых они хотят остановиться подробнее, что может быть специально 

оговорено в реферате. 

Изложение содержания проблемного реферата может быть оформлено по-разному. Легче 

всего для студентов представить взгляды на проблему разных педагогов, но, как правило, 

подобная форма грешить стремлением только перечислять факты, а не сравнивать различные 

подходы. В таком случае реферат в заключительной части должен содержать достаточно 

обширные, обоснованные, доказательные выводы. Целесообразнее пойти по другому пути: 

выделить отдельные вопросы и изложить взгляды на них педагогов различных временных эпох. В 

этом случае обычно возникает необходимость в промежуточных выводах, на основе которых 

можно сделать общее заключение. 

При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими 

требованиями. При этом следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты 

(хрестоматия, избранные сочинения, собрания сочинений и т.д.).  

При оформлении рефератов можно использовать рисунки, иллюстрации, схемы, таблицы, 

помогающие четко и образно изложить материал. 

Сбор материала. 

В процессе изучения литературы используют методы конспектирования и выписок. 

Конспект – это краткое выражение основного содержания статьи или книги, главного смысла, 

пересказанного своими словами или в виде цитат. 

Конспекты бывают нескольких видов: 

− плановые,  

− текстуальные, 

− свободные, 

− тематические. 

Плановые конспекты – это конспектирование книги по ее плану, по разделам, главам и 

параграфам; такой конспект полностью отражает структуру произведения; его можно строить в 

форме вопросов и ответов. Второй вид конспекта представляет собой собрание цитат, которые 

дают основное содержание книги через авторские высказывания наиболее важных идей. Третий 

вид конспекта – комбинированный – сочетает цитаты с пересказом своими словами содержания 

отдельных разделов. Четвертый предполагает подбор цитат из разных источников или пересказ 

чужих мыслей, разнесенных по рубрикам, по пунктам плана, раскрывающим содержание плана. 

Метод конспектирования применяют в том случае, если по теме реферата имеется одна или 

две монографии, которые нужно изучить полностью, от начала до конца. 

Метод выписок используется в случае, если литературы по теме реферата много. Тогда 

отбирают самые фундаментальные работы для обстоятельного изучения и конспектирования, 

остальные же просматривают, делая выписки в тех случаях, когда обнаруживают необходимые 

для раскрытия содержания темы мысли, идеи, высказывания. 
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Выписки, относящиеся к выбранной теме, можно складывать в отдельный конверт, папку, а 

при работе на компьютере – в отдельный файл. Туда же помещают собственные мысли и 

соображения, которые приходят в голову в связи с чтение литературы. 

Составление плана реферата 

План реферата отражает в концентрированном виде его суть. Это схематическое выражение 

того, что хочет сказать автор. Учитывая ограниченный объем внимания человека, план должен 

быть лаконичным, чтобы можно было, взглянув на него, легко понять, что стоит за ним, что будет 

раскрыто в тексте. 

План может составляться разными способами: 

1) взять за исходную точку избранную тему и, исходя из нее, сформулировать цели и 

задачи, они дадут название разделов и параграфов реферата; 

2) исходить из собранного материала, логика которого подскажет структуру изложения; 

3) смешенный, сочетающий оба подхода. 

Обычная структура планов включает в себя: 

1.Введение, в котором содержаться обоснование темы и ее значимости, объяснение причин 

почему выбрана именно данная тема, тем обусловлен интерес к ней. Затем, дается обзор 

литературы по выбранной теме. Желательно, чтобы была предложена классификация 

существующих точек зрения на проблему, если она достаточно хорошо изучена. Если же она 

изучена плохо, не привлекала к себе внимание ученых, то это нужно отметить, так как 

возможность для творчества здесь увеличивается. Во введении должна быть четко 

сформулирована цель, которую студент ставит перед собой и задачи, с помощью которых он будет 

эту цель реализовывать. 

2. Основная часть реферата, которая обычно состоит из двух разделов: 

А) теоретического осмысления проблемы; 

Б) изложение эмпирического материала, который аргументировано подтверждает 

изложенную в первом разделе основной части теорию. 

При этом нужно отметить, что цитата с оценочным суждением не считается аргументом. 

Основная часть должна соотноситься с поставленными задачами. Возможна разбивка основной 

части на столько параграфов, сколько поставлено задач. 

3. Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы к которым приходит 

автор реферата, а также оценку значимости этих выводов для практики или дальнейшего изучения 

проблемы (так как не редко реферат перерастает в курсовую или дипломную работу). Выводы 

должны соответствовать поставленным задачам. 

Правила оформления. 

Реферат выполняется на стандартных листах формата А4, которые сшиваются любым 

способом слева и помещаются обложку. Реферат может быть выполнен от руки (разборчивым 

почерком), на пишущей машинке или на компьютере на одной стороне листа (кегель 12 через 1,5 

межстрочный интервал, поля по 2 см со всех сторон). Страницы реферата должны быть 

пронумерованы, на титульном листе номер страницы не указывается, но он учитывается в общем 

числе страниц. Примерный объем реферата 20 страниц. Ссылки на использованную литературу 

обязательны, так как в этом проявляется культура уважения к чужой мысли. Существуют правила 

цитирования:  

− заключать чужой текст в кавычки; 

− в случае, если чужая мысль дана в пересказе своими словами в этом случае так же 

необходима ссылка; 

− цитата должна быть законченным по содержанию отрывком текста, если фраза 

сокращена, то опущенные элементы заменяются многоточием; 

− допускается замена устаревших форм написания современными, с обязательной 

оговоркой; 

− если из цитируемого отрывка не понятно о ком или о чем идет речь, возможна вставка с 

пояснением (в круглых скобках) с указанием на лицо или предмет, после чего следует пометка 

инициалов автора реферата. 
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Библиографическое описание выполняется в соответствии с принятыми правилами. 

Критерии оценки реферата 

За две недели до защиты студент подает работу преподавателю на рецензию. 

1. Работа оценивается преподавателем или рецензентом по 5-бальной системе. 

2. При оценке работы рецензент учитывает объем библиографии (книги, статьи, 

документы, письма и т.д.) и объем текста. Учитывается, сумел ли автор подобрать достаточный 

список литературы, необходимый для осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы. 

Работы с объемом библиографии менее 3-х единиц и объемом текста менее 6 машинописных 

листов к рассмотрению не принимаются. 

3. Содержание реферата оцениваться по следующим критериям: 

3.1. Составление логически обоснованного плана, соответствующего сформулированной 

цели и поставленным задачам. 

3.2. Полнота раскрытия темы (удалось ли ему собрать необходимый материал и 

осмыслить его правильно). 

3.3. Соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме. 

3.4. Наличие основной идеи (звучит во введении, заключении и проходит «красной нитью» 

через основную часть). 

3.5. Использование научной терминологии, а также использование первоисточников. 

3.6. Умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический 

материал, прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или альтернативы 

современным точкам зрения и науке и практике. 

3.7. Наличие собственных оценок, мнений. 

3.8. Общая структура реферата: правильное распределение времени на введение, 

основную часть, заключение. 

3.9. Достаточная обоснованность выводов, их полнота и соответствие поставленным 

задачам. 

3.10. Какие методы в работе над рефератом студент использовал. 

3.11. Соответствие работы требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности, доказательности, ясности стиля и четкости изложения. 

4. Наличие наглядности. 

5. Правильное оформление реферата в целом, ссылки на использованные источники, 

список литературы. 

Темы рефератов: 

1. Движение информации в педагогическом общении  

2. Взаимодействие партнеров в процессе педагогического общения  

3. Компетентность преподавателя  

4. Общая характеристика методов активного обучения  

5. Неимитационные методы активного обучения  

6. Способы и формы активизации слушателей во время лекции  

7. Групповая дискуссия  

8. Групповое решение проблем. Мозговой штурм  

9. Имитационные неигровые методы активного обучения  

10. Решение учебных задач 

11. Анализ конкретных ситуаций 

12. Имитационные игровые методы активного обучения  

13. Структурные компоненты игры  

14. Классификация игр  

15. Подготовка и проведение игры в учебном процессе  

16. Цели, содержание и формы социально-психологического обучения  

17. Коммуникативная компетентность личности  

18. Социально-психологический тренинг как комплексная форма активного социально-

психологического обучения  
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19. Организационные факторы эффективности социально-психологического тренинга 

20. Социально-психологический тренинг делового общения  

Методические рекомендации для написания эссе 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет 

собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе:  

– наличие конкретной темы или вопроса;  

– личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

– небольшой объём;  

– свободная композиция;  

– непринуждённость повествования;  

– внутреннее смысловое единство; 

– афористичность, эмоциональность речи. 

 Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи.  

Требования, предъявляемые к эссе  

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц  

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 

включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме, позиции.  

Структура эссе  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

− мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

− мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).  

Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления общественной 

жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение 

ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру 

(количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):  

− вступление 

− тезис, аргументы  

− тезис, аргументы 

− заключение.  

Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 

Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать 

общую фразу к рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать перифразу 
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(главную мысль высказывания), например: «для меня эта фраза является ключом к пониманию…», 

«поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание….». 

Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Здесь необходимо изложить собственную 

точку зрения и ее аргументировать.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 

Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так называемой 

ПОПС – формулой: 

П – положение (утверждение) – Я считаю, что …  

О – объяснение – Потому что …  

П – пример, иллюстрация – Например, …  

С – суждение (итоговое) – Таким образом, … 

 Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом 

теоретических источников.  

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

− Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении 

она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).  

− Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы.  

− Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

-Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака 

препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.  

Приветствуется использование: 

 – Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной в 

афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе.  

 – Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку 

зрения, мнение, логику рассуждения.  

− Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей.  

Риторические вопросы.  

− Непринужденность изложения. 

Возможные лексические конструкции: 

 • По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что…; имел в виду…; обозначил проблему…  

• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я совершенно 

согласен…; я не во всем согласен…; к сожалению, я не совсем согласен с точкой зрения, 

(мнением, позицией)…  

• Это высказывание представляется мне спорным… • Правота этого утверждения очевидна 

(не вызывает сомнения).  

• Недаром народная мудрость гласит… (далее пословица, поговорка).  

• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка зрения философа 

(мыслителя и т. Д.)  

• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести пример из… В 

истории нередко можно найти примеры того… (тому…)  

• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие…)  

Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент… В завершение 

своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в эпиграфе…  

Алгоритм написания эссе  

1. Внимательно прочтите тему.  

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.  
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3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:  

a) логические доказательства, доводы; 

b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;  

c) мнения авторитетных людей, цитаты.  

4. Распределите подобранные аргументы.  

5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную идею 

текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или 

поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или 

восклицания, соответствующих теме).  

6. Изложите свою точку зрения.  

7. Сформулируйте общий вывод.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: 

• Раскрыта ли основная тема эссе?  

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе?  

• Есть ли стилистические недочеты?  

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы?  

• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения?  

• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе?  

• Обсудили ли вы написанное вами эссе с учителем?  

• Какой формат вы выбрали для своего эссе?  

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 

Темы эссе: 

1. За один день вы можете преподать студенту урок, но если вы воспитаете в нём 

любознательность и любопытство, то он будет продолжать учиться всю свою жизнь.  

                                                                                                                        Клэй П. Бедфорд 

2. Жизнь похожа на прилюдную игру на скрипке, когда ты учишься во время самой игры. 

                                                                                                                               Сэмюэль Батлер 

3. Сейчас мы можем сказать, что учиться - это непрекращаемый процесс, когда ты 

держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание - это научить людей учиться.  

                                                                                                                                      Питер Друкер 

4. Главная цель обучения - научить думать, а не научить думать каким-то особым образом. 

Лучше развивать свой собственный разум и учиться думать самим, чем загружать в свою память 

множество мыслей других людей.  

                                         Джон Дьюэй 

5. Любой, кто перестает учиться, стареет, и не важно, сколько ему лет: двадцать или 

восемьдесят. Любой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самая великая вещь в жизни - 

это сохранять свой разум молодым. 

                                                  Генри Форд 

6. Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.  

                                                                                                                               Ллойд Александр 

7. Кормление с ложечки в далёкой перспективе может научить нас только тому, какая 

форма у самой ложки.  

                       Е. М. Фостер 

8. Мне нравятся учителя, которые кроме домашнего задания дают нам домой что-то ещё, о 

чем можно подумать.  

                      Лили Томлин 


