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В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

 

Соколов С. В., Безинсон В. А. 

 

Методы обучения: сущность, функции и классификация. 

Несмотря на многообразие педагогических исследований, проблема методов обучения 

остается по-прежнему актуальной. В современной педагогике выделяют три основные 

группы методов: методы обучения, методы воспитания, методы педагогических 

исследований. Наибольшую неоднозначность в определениях и, вместе с тем, практическую 

актуальность имеют методы обучения, которые выступают как сложное, многомерное и 

многокачественное образование, взаимосвязанное с другими категориями дидактики 

(целями, содержанием, используемыми средствами, формами организации и результатами). 

В определении понятия ―Метод обучения‖ в теории педагогики находят отражение, с 

одной стороны, моменты реально осуществляющейся педагогической практики, а, с другой, 

объективные закономерности педагогической деятельности, как специфической области 

общественного труда. Обычно, при раскрытии данного понятия представители различных 

школ и направлений фиксируют характерные для этой педагогической системы признаки: 

цели обучения, приоритетный способ усвоения, характер взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Таким образом, дидактические методы отражают целевой, психологический и 

гносеологический аспекты обучения. 

В современной высшей военной школе одностороннее управление процессом 

познания курсантов и слушателей со стороны педагога становится неэффективным. На 

первый план выступает задача сформировать у них умение самостоятельно добывать знания, 

творчески ориентироваться в потоке научной информации.  

Инновации в методах, способах и средствах обучения. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение ставшей значимой в современной 

дидактике высшей военной школы определение ―информационные технологии обучения‖. В 

связи с бурным развитием научно-технического прогресса, появлением в военных вузах 

компьютерной и другой информационной техники, они вполне объективно выделились в 

самостоятельное направление технологизации учебного процесса. Основным критерием, по 

которому можно отнести ту или иную технологию к информационной, является 

совокупность используемых преподавателем средств обучения. Применение программных 

средств, наращивающих возможности компьютера, переход в разряд анахронизма понимания 

его как вычислителя, постепенно привели к вытеснению термина ―компьютерные 

технологии‖ понятием ―информационные технологии‖, которые характеризуются средой, где 

они осуществляются, и компонентами, которые она содержит: техническая среда (вид 

используемой техники для решения основных задач); программная среда (набор 

программных средств); предметная среда (содержание конкретной предметной области 

науки, техники, знания); технологическая (методическая) среда (инструкции, порядок 

пользования, оценка эффективности и др.). 

Анализ определения ―информационной технологии обучения‖, позволил выделить два 

явно выраженных подхода к его трактовке. В рамках первого из них предлагается 

рассматривать информационную технологию обучения как дидактический процесс, 

организованный с использованием совокупности внедряемых (встраиваемых) в систему 

обучения принципиально новых средств и методов обработки данных (методов обучения), 

представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и отображение 

информационных продуктов (данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в 

соответствии с закономерностями познавательной деятельности обучающихся. Второй 
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подход предусматривает создание определенной технической среды обучения, в которой 

ключевое место занимают используемые информационные средства. Таким образом, в 

первом случае говорится о технологии как процессе обучения, а во втором – об 

использовании в учебном процессе специфических программно-технических средств. 

Анализ научной, научно-популярной и научно-методической литературы по проблеме 

информатизации высшего профессионального образования, изданной за последнее 

десятилетие, позволяет утверждать, что превалирующим на сегодняшний день является 

второй подход, который условно можно называть технократическим. Об этом убедительно 

свидетельствует тот факт, что все руководящие документы–программы, концепции, 

инструкции и образовательные стандарты, касающиеся информатизации образования, 

подготовленные и опубликованные Министерством образования РБ, выдержаны в данном 

плане. Это имеет объяснение. Бурное развитие компьютерной техники и программного 

обеспечения привело к необходимости активного их внедрения в образовательный процесс 

вузов. Однако освоение, а тем белее прикладное использование их в педагогической 

практике оказалось в это время возможным далеко не всем преподавателям. Все это привело 

к тому, что разработка дидактико-методологических и теоретико-методических основ 

информатизации образования сейчас явно не успевает за развитием научно-технического 

прогресса в области информатики, хотя в настоящее время в республике проводится 

значительное количество психолого-педагогических исследований, способных коренным 

образом изменить создавшееся положение. 

С точки зрения дидактики можно вести речь об информационной технологии 

обучения только в том случае, если она: 

– удовлетворяет основным признакам технологизации обучения (предварительное 

проектирование, диагностическое целеобразование, системная целостность, 

воспроизводимость и т. п.); 

– решает задачи, которые ранее в учебном процессе не были теоретически или 

практически решены; 

– в качестве средства сбора, обработки, хранения и представления учебной 

информации обучающемуся выступает целостный комплекс компьютерных и других 

информационных средств, выбор или разработка которых обусловлены целями и 

дидактическими задачами, решаемыми военным педагогом. 

Резюмируя указанное выше, под информационной технологией обучения 

предлагается понимать дидактический процесс с применением целостного комплекса 

компьютерных и других средств обработки информации, позволяющий на системной основе 

организовать оптимальное взаимодействие между преподавателем и обучающимися с целью 

достижения гарантированного педагогического результата.  

Вывод: Информационные технологии обучения целесообразно различать по способу 

получения знаний; степени интеллектуализации; целям обучения; характеру управления 

познавательной деятельностью пользователей. 

По способу получения знаний предлагается различать декларативные и процедурные 

способы. Технологии декларативного типа ориентированы на предоставление и проверку 

знаний в виде порций информации. К ним можно отнести такие, в основу которых положено 

использование компьютерных (компьютеризированных) учебников, учебных баз данных, 

тестовых и контролирующих программ. Технологии процедурного типа строятся на основе 

различных моделей, которые позволяют курсантам и слушателям в ходе учебного процесса 

получать знания по конкретной изучаемой предметной области. К ним можно отнести 

технологии, использующие пакеты прикладных программ, тренажеры, лабораторные 

практикумы, игровые программы.  

По степени интеллектуализации информационные технологии обучения условно 

подразделяются на два вида: системы программированного обучения и интеллектуальные 

обучающие системы.  
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По целям обучения информационные технологии предлагается разбить на следующие 

два вида: обучение навыкам использования конкретных методов в практической 

деятельности, получение и систематизация различных фактических данных; обучение 

анализу информации, ее систематизации, творчеству, методике проведения исследования. 

По характеру управления познавательной деятельностью обучающихся при работе с 

педагогическими программными продуктами они разделяются на линейные, разветвленные, 

ветвящиеся, а также программы, содержащие все указанные признаки – комбинированные. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». 

  

Брилевский В.И., Наумов Д.И., КСН, доцент 

 

Сегодня, в условиях реформирования образования, не вызывает сомнений 

необходимость инновационных процессов в высшем учреждении, ориентации 

преподавателя-практика на принятие, освоение и использование в собственной 

педагогической деятельности инноваций, на творческий характер деятельности, 

обеспечивающий субъектную самореализацию и личностное и профессиональное 

саморазвитие педагога. 

Условия инновационной методической работы: 

- повышение качества и уровня образовательных услуг; 

- повышение уровня конкурентно - способности педагогов на рынке образовательных 

услуг; 

- методическое и научно – методическое обеспечение образовательного процесса; 

- дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

Однако на практике зачастую мы сталкиваемся с формальным отношением 

профессорско-преподавательского состава к внедряемым «сверху» инновационным 

проектам. Возникают многочисленные противоречия: 

- между общественными интересами, связанными с инновациями в области 

образования, и отсутствием у большинства преподавателей осознанного интереса к 

освоению инноваций, определяющего направленность их деятельности на творческое 

совершенствование педагогического процесса и профессиональное саморазвитие; 

- между объективной необходимостью инновационных процессов в образовании и 

неготовностью преподавателей к личностному принятию инновационных идей на 

ценностно-смысловом уровне как значимых для развития вуза и педагогического коллектива, 

для совершенствования образовательного процесса; 

- между необходимостью задействовать преподавателя и педагогический коллектив 

высшего учебного заведения в инновационном процессе как его личностно вовлеченных 

субъектов и сохраняющейся в вузе ориентацией управления на исполнительскую активность 

преподавателей; 
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