
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Олешко Татьяна Ивановна 

канд. психол. наук, доцент, преподаватель 

ФГОБУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация: в статье показана актуальность применения активных ме-
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В процессе обучения студента-психолога большое внимание уделяется раз-

витию познавательных процессов. Особенно важно развивать память и мышле-

ние учащихся. Запоминание зависит не только от усилий самого студента, но и 

от методики преподавания. Каждый педагог использует свои методы обучения, 

это как традиционные, так и активные. Проблема активности в обучении очень 

актуальна в психологической и педагогической науке, в образовательной прак-

тике. 

П.Д. Рабинович, Н.В. Сальникова, А.С. Тарасов считают, что активное обу-

чение – способ организации учебного процесса, при котором получение уча-

щимся знаний, умений, навыков доминирует над их передачей преподавателем, 

а используемые методы, формы и средства стимулируют данный процесс, учи-

тывают индивидуальные особенности учащегося и обеспечивают требуемый 

уровень мотивации 

Активные методы обучения это – 1) совокупность приемов и подходов, от-

ражающих форму взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе 

обучения (В.А. Сластенин); 2) способы и приемы педагогического воздействия, 
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которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению твор-

ческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разно-

образных задач учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Активные методы обучения развивают не только мышление, но и память. 

Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, 

предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. Спо-

собность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях 

организма и многократно использовать её в сфере сознания для организации по-

следующей деятельности [1]. Среди процессов памяти для студента-психолога 

очень важно запоминание. Практическому психологу необходим высокий уро-

вень развития памяти. 

Под интерактивными подразумеваются методы, при использовании кото-

рых учащийся получает новое знание только в результате осуществления пози-

тивного взаимодействия с другими учащимися. 

В процессе интерактивного обучения меняются функции преподавателя. 

Преподаватель становится организатором и помощником, коллективного 

обучения. Позитивное взаимодействие – основополагающий принцип интерак-

тивных методов обучения, смысл которого заключается в достижении результата 

усилиями, рабочей группы, но при ответственности каждого члена этой группы. 

Таким образом, интерактивные методы, так или иначе, представляют собой не-

которую разновидность активных методов обучения. 

Лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа – основные 

формы работы в вузе. Но только лекция дает возможность педагогу самовыра-

зится. Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут 

заменить лекцию, она должна стать еще более гибкой, дифференцированной, 

учитывающей и особенности изучаемой научной дисциплины, и специфику 

аудитории. 

По способу изложения материала можно выделить такие лекции, как про-

блемную, лекцию-визуализацию, бинарную, лекцию-пресс-конференцию, лек-

цию-беседу, лекцию-дискуссию, лекцию с заранее запланированными ошибками 
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и др. Рассмотрим особенности, структуру и технологию проведения некоторых 

из них. 

1. Проблемная лекция: 

1.1. Создается проблемная ситуация. 

1.2. Проблемные и информационные вопросы «подталкивают» слушателей 

к поиску правильного решения проблемы. 

1.3. Студент высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и 

представляет их на суд всей аудитории. 

2. Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация): 

2.1. Преподаватель сообщает, что в лекции будет сделано определенное ко-

личество ошибок различного типа (5–7). 

2.2. Преподаватель должен иметь перечень этих ошибок на бумаге, который 

он по просьбе слушателей обязан предъявить в конце лекции. 

2.3. Слушатели в конце лекции должны назвать ошибки, вместе с препода-

вателем или самостоятельно дать правильные версии решения проблем. 

3. Лекция вдвоём: 

3.1. Это работа двух преподавателей по определенной теме и взаимодей-

ствующих как между собой, так и с аудиторией. 

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического 

мышления, воспитания убеждений студентов, а также, как и в проблемной лек-

ции, развивается умение вести диалог, и, как уже отмечалось, студенты учатся 

культуре ведения дискуссии. 

4. Лекция «пресс-конференция»: 

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – под-

ведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного со-

держания в последующих разделах. 

4.1. Преподаватель просит слушателей письменно в течение 2–3 минут за-

дать ему интересующий каждого из них вопрос по объявленной теме лекции. 

4.2. Далее преподаватель в течение 3–5 минут систематизирует эти вопросы 

по их содержанию и начинает читать лекцию [6]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В проводимом нами исследовании участвовали студенты-психологи. Вы-

борка составила 20 человек. Сначала мы провели диагностику уровня памяти с 

помощью методики «20 слов» в данной группе. Далее мы сравнили 3 лекции в 

рамках традиционного обучения и 3 лекции с использованием активных методов 

обучения. После каждой лекции давалась контрольная работа по прослушанному 

материалу, а после высчитывалось процентное соотношение правильно воспро-

изведённого материала. 

Таким образом, при применении активных методов обучения, процесс запо-

минания возрос в среднем на 20%, а во втором случае – на 16%. При применении 

деловой игры процесс запоминания возрос в среднем так же на 20%. 

Эффективность учебного процесса определяется уровнем соответствия ме-

тодов и средств обучения поставленным целям и задачам. На любом этапе заня-

тия преподаватель может использовать несколько видов АМО. При этом методы 

могут не просто сочетаться, но и быть неразрывно связанными друг с другом. 

Поэтому при выборе активных методов обучения мы рекомендуем руковод-

ствоваться рядом критериев, а именно: закономерностям и принципам обучения; 

целям и задачам обучения; содержанию и методам данной науки вообще и дан-

ного предмета в частности; учебным возможностям обучающихся (возрастным, 

уровню подготовленности, особенностям коллектива в которой проводится обу-

чение); особенностям внешних условий (географических, производственного 

окружения и др.); возможностям самих преподавателей: их предшествующий 

опытом, подготовленность, личностные качества и т. д. [1]. 
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