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В настоящее время во всех нормативных документах, регулирующих 

учебный процесс, делается акцент на то, что одной из главных целей 

обучения и воспитания является подготовка учащихся к повседневной жизни. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и 

творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать 

эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться 

нравственным.  Задача школы – подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих 

ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Стратегия 

модернизации образования России одним из направлений обновления 

называет «Системно-деятельностный, компетентностный подход». В основу 

обновлённого содержания общего образования будет положено 

формирование и развитие ключевых компетенций учеников.  

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую 

образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, 

когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или 

проблемных ситуаций и  возникшее противоречие между требованиями 

стратегии модернизации образования в компетентностном подходе к 

процессу и результатам образования и неразработанностью его методологии, 

теории и практики в образовательном процессе, в частности, в обучении 

предметов английского языка и физики. Данное противоречие подтверждает 

актуальность проблемы при выборе темы семинара: формирование у 



учащихся ключевых компетенций на уроках физики  и английского языка  

методами активного обучения. 

В науке термин «компетенции» на сегодняшний день не имеет строгого 

определения. Большинство современных ученых под  компетенциями 

понимают  комплекс обобщенных способов действий, обеспечивающий 

продуктивное выполнение деятельности, способность человека на практике 

реализовать свою компетентность. Компетенции широкого спектра 

использования, обладающие определенной универсальностью, получили 

название ключевых. Формирование ключевых компетенций совершается у 

субъекта в процессе осознанной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (т.е. применения активных и интерактивных методов 

обучения).  

В педагогике выделяют три основных вида методов обучения: 

1. Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия 

преподавателя и учащихся, при которой педагог является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а ученики выступают в 

роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя.  

 

2. Активный метод (схема 2) – это метод, при котором преподаватель 

и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Ученики здесь не 
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пассивные слушатели, а активные участники занятия. Учитель и обучаемые 

находятся на равных.  

 
3. Интерактивный метод (схема 3) ориентирован на широкое 

взаимодействие учащихся не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учеников в процессе обучения. При использовании 

интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником 

процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного 

познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к 

самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения 

занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и 

обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а 

задачей педагога становится создание условий для их инициативы.  

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного 

процесса, при которой практически все ученики оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

Основными составляющими интерактивных занятий являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 

Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что 

выполняя их, ученики не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 
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Многие ученые и практики между активными и интерактивными 

методами ставят знак равенства, рассматривают интерактивные методы как 

наиболее современную форму активных методов. 

Сегодня существуют различные подходы к классификации методов 

активного и интерактивного обучения. Одна из распространенных 

классификаций выглядит следующим образом: 

 

Неимитационные Имитационные 

 Игровые Неигровые 

 проблемная лекция; 

 проблемный семинар; 

 лекция вдвоём; 

 лекция с заранее 

запланированными 

ошибками;  

 лекция пресс-

конференция; 

 эвристическая беседа;  

 учебная дискуссия;  

 самостоятельная 

работа с литературой;  

 «круглый стол»; 

 мозговой штурм 

 деловая игра;  

 инсценирование 

ситуаций и задач 

(разыгрывание 

ролей); 

 игровое 

проектирование; 

 имитационный 

тренинг 

 анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

метод); 

 коллективная 

мыслительная 

деятельность 
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Однако эта классификация не включает в себя такие технологии 

активного и интерактивного обучения как: метод проектов, модерация 

групповой работы, творческая мастерская и пр. 

 

Ориентация на новые цели образования – компетенции - требует не 

только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм 

организации образовательного процесса, активизацию деятельности 

обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни 

и поисков путей решения возникающих проблем. В современных условиях 

необходимо обеспечить максимальную активность самого обучающегося в 

процессе формирования ключевых компетенций, так как последние 

формируются лишь в опыте собственной деятельности.  

При    определении состава ключевых компетенций была взята за 

 основу классификация ключевых образовательных  компетенций А.В. 

Хуторского, который  выделяет следующие ключевые образовательные 

компетенции: Ценностно-смысловая компетенция, общекультурная 

компетенция, учебно-познавательная компетенция, информационная 

компетенция, коммуникативная компетенция, социально-трудовая 

компетенция, компетенция личностного самосовершенствовании.  

При формировании ценностно-смысловой компетенции  

Необходимо, чтобы  ученик  четко для себя представлял, что и как он 

изучает сегодня, каким образом он сможет использовать полученные знания 

в последующей жизни. 

- Перед изучением новой темы учащиеся формулируют вопросы, 

которые начинаются со слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем».  

-  учитель предоставляет ученикам  самостоятельно изучить  параграф 

учебника и составить краткий конспект этого параграфа в качестве 

домашнего задания. Перед учениками ставиться задача – определить главное 

в пункте, выписать новые свойства,  установить на какие из ранее изученных 

свойств они опираются.…В итоге учащиеся не только более глубоко 



понимают изучаемый материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать 

его важность не только для других, но и, самое главное, для себя. 

- Использует тестовые конструкции, содержащие задачи с 

пропущенными единицами измерения величин;  тестовые конструкции, 

содержащие задания с лишними данными. 

- Вовлекает учащихся  в  предметные олимпиады, которые  включают в 

себя нестандартные задания, требующие применения учеником именно 

предметной логики, а не материала из школьного курса. 

- Предлагает ученикам для решения задачи, встречающиеся в 

определенной профессиональной среде. Некоторые из задач подобного рода 

требуют не только знания, но и практической смекалки, умения 

ориентироваться в конкретной обстановке. 

При формировании общекультурной компетенции  

Многие учителя знают, что ученики, уверенно использующие 

некоторое умение на одном предмете, далеко не всегда смогут применить его 

на другой дисциплине. Для преодоления этого барьера нужна специальная 

работа, в которой учитель помогает ребенку прояснить задачу, выделить 

предметную составляющую, показать применение известных способов в 

новой ситуации, новых обозначениях. 

Пути решения этой проблемы: 

- для формирования грамотной, логически верной речи используются  

устные  диктанты, включающие  задания на грамотное произношение и 

употребление лексики, терминов и др.; 

- во время устной работы всегда следить за грамотностью речи 

учеников и просить об этом самих учащихся, если допускается ошибка в 

устной речи, то указать на нее учитель просит сначала учеников, и только 

если они затрудняются это сделать, оказывает помощь; 

- предлагать  ученикам задания, в которых могут быть умышленно 

пропущены кое-какие параметры; 

- использовать задания со скрытой информативной частью; 



-  использовать задания с информационно – познавательной  

направленностью; 

- использовать исторический материал при подготовке к урокам; 

- практиковать задавать для домашней работы  составление текстовых 

заданий. Анализ составленных заданий происходит на уроке учениками  с 

использованием слов: по сравнению с…, в отличие от…, предположим, 

вероятно, по-моему…, это имеет отношение к…, я делаю вывод…, я не 

согласен с…, я предпочитаю…, моя задача состоит в… 

При формировании учебно-познавательной  компетенции  

- Особенно эффективно данный вид компетентности   развивается при 

выполнении нестандартных, занимательных, исторических заданий, а так же 

при проблемном способе изложения новой темы, проведения  мини-

исследований на основе изучения материала. 

- Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию 

и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что 

ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя 

фактический материал, сам получает из него новую информацию. При 

ознакомлении учащихся с новым  материалом, при определении новых 

понятий знания не сообщаются в готовом виде. Учитель побуждает  

учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, в 

результате чего и возникает поисковая ситуация. 

-  При формировании данного вида компетенций учитель использует  

тестовые конструкции с информационно – познавательной 

направленностью,  тестовые конструкции составленные учащимися,  

тестовые конструкции, содержащие задания с лишними данными. 

При формировании информационной компетенции  

Для развития данного вида компетентности учитель использует  

следующие приемы: 



- при изучении новых терминов учащиеся, пользуясь толковым 

словарем, дают различные определения того или иного понятия, например: в 

математике модуль – это…, в строительстве модуль – это…,  в космонавтике 

модуль – это… и т.д. 

- подготовка собственных презентаций, с использованием материала из 

разных источников, включая Internet 

- школьные учебники материал в основном текстового содержания. 

Поэтому при подготовке к уроку учитель использует другие источники, в 

которых данные представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков, звуков, 

видеоисточников и т.д. 

- использует  тестовые задания с информационно – познавательной 

направленностью; 

- предоставляет учащимся возможность составлять самим 

всевозможные  тестовые задания; 

- использование  заданий  прикладного характера. Вследствие чего  у 

учащихся не только формируется информационная компетенция, но и 

накапливаться жизненный опыт. Благодаря этому, школьники видят, как 

материал школьных учебников  находит применение в любой области 

деятельности. 

При формировании коммуникативной компетенции  

Для развития этой компетенции учитель использует  следующие 

методы и приемы: 

- решение задач, примеров с комментированием, устное решение 

заданий, с подробным объяснением; 

- устное рецензирование ответов домашнего задания учениками; 

- использование на уроках математических софизмов; 

- использование тестовых заданий свободного изложения ответа; 

- использование работы в группах, например: рассказать соседу по 

парте правило, определение, выслушать ответ, правильное определение 

обсудить в группе; 



- сдача различных устных зачетов. 

При формирование социально-трудовой компетенции  

Наилучшему развитию данной компетенции  способствуют следующие 

приемы: 

- контрольные работы различного рода,  например с использованием 

электронных тестовых конструкций; 

- тесты по усовершенствованию устного счета 

(устные тестовые  конструкции); 

- задания социально-трудового характера; 

- проведение различных исследований;  

- составление тестов самими учащимися. 

При формировании компетенции личного самосовершенствования  

- С целью формирования данной компетенции, учителем применяется  

такой вид деятельности на уроках,  как выполнение заданий с «лишними 

данными». 

- С целью развития данного вида компетенций учителем  используются 

задания на развитие навыков самоконтроля. Одним из приемов выработки 

самоконтроля является проведение проверки выполненных упражнений. 

Проверка заданий требует настойчивости и определенных волевых усилий. В 

результате у учащихся воспитываются ценнейшие качества – 

самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за 

них. 

- С целью развития данного вида компетенции учитель применяет 

выполнение  заданий различными способами. 

- С целью формирования данной компетенции учителем предлагается 

ученикам самим составить тест, найдя варианты ошибочных и правильных 

ответов и т. Д 

Технология модерации 

Само по себе знание ключевых компетенций  и несистемное 

использование активных методов, скорее всего, не приведет к ожидаемым 



результатам. Помимо самих активных методов, в настоящее время в 

образовании используется технология модерации, обеспечивающая 

гармоничное встраивание АМО в учебно-воспитательный процесс и 

эффективное их использование на каждом этапе урока. Данная технология 

дает учителю возможность системно осуществлять образовательный процесс, 

органично вплетая активные методы в канву учебной программы. Модерация 

позволяет гармонично сочетать передачу учителем новой информации и её 

самостоятельную активную переработку и осмысление учащимися. 

Модерация дает возможность педагогу полностью учитывать 

индивидуальные и психофизиологические особенности школьников, 

обеспечивая комфортное увлеченное обучение.  

Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, 

управлять, регулировать. 

Как образовательная технология модерация была впервые разработана 

в 60-е - 70-е годы прошлого века в Германии. Первая известная публикация 

по этой теме также принадлежит перу немецких специалистов - «Идеи 

модерации» (K. Klebert, E. Schreder, W. Straub). 

С тех пор многие ученые и специалисты, в том числе педагоги, активно 

развивали и применяли модерацию на практике, совершенствуя данную 

технологию. В основу разработки целей, содержания, приемов и методов 

модерации были положены педагогические, психологические и 

социологические аспекты, направленные на активное заинтересованное 

участие всех обучающихся в образовательном процессе, обеспечение 

комфортности на уроке каждого ученика, на формирование нацеленности 

обучающихся на достижение результатов. 

Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет 

значительно повысить результативность и качество образовательного 

процесса. Эффективность модерации определяется тем, что используемые 

приемы, методы и формы организации познавательной деятельности 

направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности 



обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. 

Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов 

модерации, способствует снятию барьеров общения, создает условия для 

развития творческого мышления и принятия нестандартных решений, 

формирует и развивает навыки совместной деятельности. 

Цели применения модерации – эффективное управление классом в 

процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в 

образовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности 

обучающихся на протяжении всего урока, гарантированное достижение 

целей урока. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование 

времени урока (внеклассного мероприятия), а также энергии и потенциала 

всех участников образовательного процесса (учителя, воспитателя, 

обучающихся). 

Методы модерации отличаются от автократичных дидактических 

способов обучения. Учитель и ученики являются равноправными 

участниками образовательного процесса. От каждого из них в равной мере 

зависит успех обучения. Ученик перестает быть объектом обучения, занимая 

активную позицию в образовательном процессе. 

Принципы модерации: 

- структурированность (все содержание урока рационально делится на 

четко определенные части); 

- систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически 

следует одна за другой, создавая полноценное содержание урока); 

- прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, 

ясно виден ход образовательного процесса, его промежуточные и итоговые 

результаты). 

По своей сути, процесс модерации является технологией управления 

образовательным процессом в классе (внеклассном мероприятии). 



Технология модерации дает учителю возможность полноценно 

реализовать разработанный план урока путем организации, координации, 

мотивации и контроля запланированных учебных и воспитательных 

мероприятий. Технология модерации включает интерактивность обучения и 

гармонично сочетается с активными методами обучения. Технология 

модерации великолепно совмещает обучение и воспитание, обеспечивая 

эффективное овладение учащимися новыми знаниями и умениями, а также 

привитие и тренировку важных качеств личности и универсальных навыков. 

Технология модерации обеспечивает стабильное достижение 

запланированных результатов. 

Суммируя все, что было сказано о технологии модерации и активных 

методах обучения, можно сделать следующие выводы: 

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в 

разных аспектах: 

 формирование ключевых компетенций; 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 повышение познавательной активности учащихся; 

 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

обучающегося; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого 

учащегося и определение условий для их проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

 развитие универсальных навыков. 

ВЫВОД:  



Отличительной особенностью развития образования в современном 

мире является повышенное внимание правительств развитых стран к 

проблемам его качества и эффективности. Образование становится 

стратегической областью, обеспечивающей экономическое развитие и 

конкурентоспособность страны. Уровень образовательной подготовки 

подрастающего поколения становится ключевым критерием, определяющим 

будущность всех составляющих общественного развития.  

Учитель – знаковая фигура в обществе и, несмотря на все трудности, 

учитель остается важнейшим специалистом, определяющим ход и развитие 

общества, экономики, страны. Соответствие форм и методов работы учителя 

сегодняшним и завтрашним потребностям – задача не только государства, но 

и самого учителя. От его активности, нацеленности на поиск, овладение и 

внедрение в практику образовательных инноваций зависит, как быстро будут 

происходить изменения в школе. Готовность учителя меняться самому и 

менять ситуацию в школе – главное условие эффективного внедрения 

активных методов обучения в образовательный процесс. 

Школа, в которой обучение ведется с использованием активных 

методов и технологии модерации, где на уроках царит дружелюбная 

творческая атмосфера сотрудничества, где ребята за время обучения, помимо 

изучения основных предметов приобретают жизненно важные навыки и 

качества (ключевые компетенции), такая школа получает явное 

конкурентное преимущество. Это преимущество видят родители и с 

радостью принимают дети. В такой школе с удовольствием работают 

учителя. Именно такая школа сегодня нужна обществу. 

 


