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Современное состояние образования характеризуется нарастанием в нём 

кризисных явлений, что связано с постоянно возрастающим разрывом между 

потенциальным уровнем усвоения учебного материала учащимися и 

используемыми в вузе педагогическими технологиями. Еще недостаточное 

количество преподавателей работают на профессионально-творческом уровне, 

применяя современные педагогические технологии. От современной 

педагогической науки требуется актуализация знаний и технологий как 

инструментария повышения качества учебного процесса в современном 

учебном заведении. Многочисленными исследованиями доказано, что от 

выбранной педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и 

контингенту учащихся во многом зависит качество обучения. 

Проблема современных педагогических технологий получила широкое 

освещение в научной литературе. Новые педагогические разработки все чаще 

находят применение в образовательном процессе. Но до сих пор не теряют 

своей актуальности высокоэффективные педагогические системы Я.А. 

Коменского, И.Г. Песталоцци, Д. Локка, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского 

и др. В 1970–1980-е гг. новые педагогические системы создали Ш.А. 

Амонашвили, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.  

Современные педагогические технологии стремятся учитывать как можно 

больше факторов, влияющих на процесс обучения, и в этих условиях 

значительно меняется место и роль педагога в учебном процессе. Сегодня 

мировая педагогическая наука рассматривает преподавателя как менеджера, 

управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой 

ситуации преподаватель должен владеть всем инструментарием методов 
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обучения, и роль технологий в достижении современного качества образования 

в этих условиях значительно возрастает [1]. 

К современным технологиям, наиболее распространенным в научной 

литературе, можно отнести следующие: 

 технология личностно-ориентированного обучения (Своеобразие

личностно-ориентированных технологий заключается в их целеориентации на 

свойства личности, ее формирование и развитие не по чьему-то заказу, а в 

соответствии с природными способностями.  [4]); 

 игровые технологии (Педагогические игры — достаточно обширная

группа методов и приемов организации педагогического процесса. Основное 

отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Деловая игра используется для решения комплексных задач. 

Усвоение нового материала и его закрепление, развитие творческих 

способностей, формирование общеучебных умений дает возможность 

студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций.);  

 активные методы обучения (которые следует рассмотреть отдельно).

Метод активизации личности в обучении как ведущий фактор 

достижения целей обучения основан не на увеличении объема передаваемой 

информации и не на усилении и увеличении числа контрольных мероприятий, а 

на создании дидактических и психологических условий осмысленности учения, 

включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но 

личностной и социальной активности. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия следующим 

образом: активное обучение знаменует собой переход от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов организации 

дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским,  
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обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 

творчества в обучении. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного 

обучения: 

• принудительная активизация мышления, когда студент вынужден быть

активным независимо от его желания; 

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный

процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и 

эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в 

течение всего занятия); 

• самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень

мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Существует классификация активных методов обучения. М. Новик, 

например, выделяет неимитационные и имитационные активные группы 

обучения. Те или иные группы методов определяют соответственно и форму 

(вид) занятия: неимитационное или имитационное.  Характерной чертой 

неимитационных занятий является отсутствие модели деятельности. 

Активизация обучения осуществляется через установление прямых и обратных 

связей между преподавателем и студентами. Отличительной чертой 

имитационных занятий является наличие модели (имитация индивидуальной 

или коллективной профессиональной деятельности). Особенность 

имитационных методов — их разделение на игровые и неигровые. 

Охарактеризуем особенности некоторых активных методов обучения: 

 проблемная лекция (Лекционная форма, в которой процесс

познания студентов приближается к поисковой, исследовательской 

деятельности. Успешность проблемной лекции обеспечивается совместными 

усилиями преподавателя и студентов. Основная задача лектора  — не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В 
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сотрудничестве с преподавателем студенты открывают для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности своей профессии или отдельной науки.);  

 case - study (Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее 

эффективных и распространенных методов организации активной 

познавательной деятельности студентов.  Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу «нерафинированных» жизненных и 

производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен 

определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое 

отношение к ситуации.); 

 мозговой штурм (мозговая атака, брейн-сторминг) — широко 

применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и 

практических проблем. Его цель — организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. Проблема, 

формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 

теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес 

студентов. Общим требованием, которое необходимо учитывать при выборе 

проблемы для мозгового штурма — возможность многих неоднозначных 

вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как 

учебная задача [2].; 

 проблемное обучение – это тип обучения, при котором 

преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и организуя 

деятельность студентов по решению учебных проблем, обеспечивает 

оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов науки. Проблемная ситуация — основной элемент 

проблемного обучения, с помощью которого пробуждается мысль, 

познавательная потребность студентов, активизируется мышление.  

Для решения современных психолого-педагогических задач, стоящих 

перед нуждающейся в обновлении системой образования,  важно 

кардинальным образом изменить приоритеты целей обучения. На первый план 
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следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени 

обеспечивающую становление личности обучающегося, раскрытие его 

индивидуальных способностей, умственной, творческой и социальной 

активности, что является важным условием их психологической подготовки к 

жизни в социуме, к труду как умственному, так и физическому. Через развитие 

этой активности происходит становление важных качеств личности: 

ответственности за свои действия, умение самоорганизовываться, критически 

осмысливать и оценивать происходящие процессы.  

Следует подчеркнуть, что при новой парадигме образования педагог 

выступает больше в роли организатора самостоятельной активной 

познавательной деятельности учащегося, компетентным консультантом и 

помощником. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении 

и требует от педагога более высокого уровня профессионально-педагогической 

культуры. Применение современных педагогических технологий в практике 

преподавания  неродного языка стало неотъемлемой частью учебного процесса. 
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Інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя. 

Суспільство має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими 

інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх 

насамперед в освіті. Впровадження сучасних інформаційних технологій в 
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