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жет осознать им необходимость применения здоровьесберегающих техноло
гий в повседневной жизни, будет способствовать формированию личностной 
и профессиональной культуры поведения.
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Б.Т. Лихачев рассматривает формы обучения как некую систему с 
определенными целями, четкой организацией, а также содержанием и мето
дикой познавательного и воспитательного взаимодействия, общения и отно
шений между обучающим и обучаемыми [1].

Форма организации учебного процесса - это какой-либо определенный 
вид учебного занятия. Например, это может быть урок, факультатив, лекция, 
семинар, кружок, экскурсия, и т.д. Если форма обучения несет в себе еди
ничный и изолированный характер (как отдельно взятый урок, лекция, лабо
раторная работа, семинарское занятие и др.), то чаще всего она имеет част
ный обучающе-воспитательный смысл, и ее главной целью становится обес
печение усвоения учащимися заранее определенного набора фактов, выво
дов, положений, а также отработка конкретных навыков и умений.

Система, которая использует различные формы обучения и позволяет 
раскрыть целостные разделы, темы, теории, концепции, использовать связан
ные между собой умения и навыки, имеет общее обучающе-воспитательное 
значение и способствует формированию у обучающихся системных знаний и 
личностных качеств. Система, состоящая из разнообразных форм обучения, 
пронизанная и скрепленная основными идеями изучаемого раздела, темы и 
взаимосвязанными видами деятельности, гарантирует усвоение изучаемого 
предмета, формирование и развитие учебных умений и навыков, а также вли
яет на миропонимание окружающего мира.

Метод обучения - система последовательно взаимосвязанных действий 
учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение учебного материала. В педа
гогике пока не существует единственно верного способа выделения методов. 
Различными авторами выделяются следующие методы обучения: рассказ;
объяснение; беседа; лекция; дискуссия; видеометод; лабораторный метод, 
практический метод; контрольная работа; опрос (устный и письменный, ин
дивидуальный, фронтальный, уплотнённый) и др.
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Кроме этого, при практическом применении каждый из методов имеет 

разновидности и может быть использован для решения различных дидакти
ческих задач.

Приёмы обучения обычно определяются как составные части методов. 
Приём - это элемент метода, однако именно через него идет достижение 
практической реализации метода.

Так, например, в методе, когда используется работа с книгой, мы мо
жем выделить такие приёмы как: составление логической схемы прочитанно
го, составление плана текста; чтение вслух; заполнение таблицы по прочи
танному материалу; создание конспектов и заметок; выборка цитат. Одной из 
интересных особенностей является тот факт, что один и тот же метод обуче
ния в зависимости от ситуации может быть реализован через различные при
ёмы. Таким образом, при работе с книгой можно рассмотреть несколько слу
чаев. В одном варианте это может включать в себя составление плана и чте
ние вслух, в другом случае - подбор цитат и выделение основных тем, затро
нутых в тексте, в третьем случае - заполнение таблиц и конспект.

Как видно один и тот же приём обучения может быть включен в раз
личные методы. Так, составление таблицы или наглядной схемы может быть 
частью объяснительно-иллюстративного метода (например, при объясне
нии нового материала, учитель чертит какой-либо пояснительный рисунок 
на доске), а может применяться и в виде элемента исследовательско
го метода (например, учениками самостоятельно составляется схема, отра
жающая содержание материала, изучаемого ими в данный момент). Приме
нение методов и приёмов обучения на практике становится возможным толь
ко при наличии всех необходимых для этого средств. Так, к примеру, оче
видно, что для работы с книгой необходимо само наличие книги, а для рабо
ты в лаборатории - соответствующее лабораторное оборудование и т.д.

Средства обучения - это предметная составляющая любого учебного 
процесса, т.е. некие материальные и материализованные объекты, которые 
педагог может использовать в качестве инструментов своей деятельности, а 
также в роли носителей информации в учебном процессе. К таким средствам 
обучения относятся, прежде всего, учебники, наглядные пособия (муляжи, 
коллекции минералов, иллюстрации и др.), какой-либо дидактический мате
риал, технические средства обучения и прочее оборудование, которое при
меняется в процессе обучения [5]. Материализованные средства включают в 
себя речь (тон, громкость, четкость), мимику, жесты, а также различную дея
тельность, например, трудовую, познавательную, коммуникативная и др. Со
гласно учебной программе, разработанной В.В. Морушкиной на основе 
учебника Ш.А. Алимова, при изучении темы «Тригонометрические функ
ции» целесообразно использовать такие типы уроков как уроки-лекции (ЛК) 
и уроки-практикумы (ПР) [4]. В качестве контроля уровня знаний использу
ются такие методы как фронтальный опрос (ФО) и самостоятельная работа 
(СР) (Таблица 1). На каждую из новых тем выделяется один обучающий урок 
и один или несколько уроков - практикумов.
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Первый урок по теме правильно было бы охарактеризовать уроком 

объяснения нового материала. В средних классах он проводится способом 
повествования - объяснения, сочетающегося с беседой и демонстрацией 
учебно-наглядных пособий.

Таблица 1. Типы уроков при изучении темы «Тригонометрические 
функции»

Тема урока Планируемые результаты
Тип и 
форма 
урока

Вид кон
троля

Зависимость между сину
сом, косинусом и танген
сом одного и того же угла

Знать осн. триг. тождество и 
зависимость между функция

ми одного и того же угла
ЛК ПР ФО

Т ригонометрические 
тождества

Знать определение тождества, 
уметь применять способы до

казательства тождества
ПР ФО СР

Синус, косинус и тангенс 
углов а и —а

Знать формулы и уметь при
менять их

ЛК ПР

Формулы сложения Знать формулы и уметь при
менять их ЛК ПР ФО СР

Синус, косинус и тангенс 
двойного угла Знать формулы и уметь при

менять их
ЛК ПР 

ПР ФО СРСинус, косинус и тангенс 
половинного угла

Формулы приведения Знать формулы приведения и 
уметь применять их ЛК ПР ФО СР

Сумма и разность косину
сов Сумма и разность си

нусов

Знать формулы и уметь при
менять их

ЛК ПР ФО СР

Обобщение по теме «Три
гонометрические функ

ции»

Обобщить ЗУН по теме «Три
гонометрические формулы» ПР

Этот урок обладает собственными характерными чертами. Задача урока 
- обобщенный анализ темы. Сначала педагог достаточно коротко знакомит 
обучающихся с простым планом содержания темы, планом ее изложения, 
главным комплектом задач, что, безусловно, увеличивает мотивацию обуча
ющихся к её исследованию, педагог дает ученикам советы, как конспектиро
вать, акцентировать суть, закреплять возникающие у них вопросы по мере 
изложения педагогом темы [3]. Форма проведения уроков в виде лекции це
лесообразна при знакомстве учащихся с новым материалом, который мало 
связан с уже изученными ранее темами. В этом случае, в плане реализации 
теории укрупнения дидактических единиц в обучении, информация подается 
крупными блоками [6].
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При данном изложении материала преподаватель использует такие ме

тоды обучения как рассказ, объяснение, лекция, дискуссия, работа с учебни
ком. Для актуализации опорных знаний при коллективной форме проведения 
урока большую роль играет фронтальный опрос. Например, «дайте 
определение синуса и косинуса», «как они обозначаются на числовой окруж
ности», «как знак синуса (косинуса) зависит от той четверти, где находится 
точка» и т.д. [2].

В качестве проверки знания формул могут проводиться «пятиминут
ки», т.е. письменный опрос вначале урока.

В отличие от уроков-лекций семинар позволяет осуществлять активную 
самостоятельную проработку учебного материала всему коллективу класса. 
Работа в данном случае осуществляется через непосредственное руководство 
преподавателя и основывается на тщательно проработанных им программах, 
содержание которых носит дифференцированный характер.

Организовывать уроки в форме семинаров предпочтительно в таких 
случаях как: изучение нового материала, при условии, что он доступен для 
самостоятельной проработки учащимися; при систематизации и обобщении 
уже имеющихся знаний и умений учеников по изучаемой теме; после прове
дения вводных уроков-лекций; при проведении уроков, которые посвящены 
различным способам и методам решения задач, выполнения заданий и 
упражнений и т.д.

Для проверки усвоения изученного материала в процессе решения за
дач используются математический диктант, проверочная самостоятельная 
работа. На сегодняшний день в практике обучения особенно распространены 
три подхода к разработке, конструированию и использованию средств обу
чения. Поочередно рассмотрим их. В первом случае, средства определяются 
как нечто, никак не влияющее на качество усвоения знаний учащимися, а 
значит и их использование является необязательным, достаточно будет дос
ки, мела, ясного и четкого объяснения учителя. Однако, в данном подходе, 
очевидно, прослеживается недооценка роли практической деятельности в 
усвоении знаний, и наоборот, преувеличение значения механического заучи
вания, т.н. «зазубривания». В основу берется умственная деятельность, а речь 
учащихся фигурирует лишь в качестве средства выражения мыслей. Такой 
подход имеет широкое распространения, но его следует считать морально 
устаревшим и потерявшим свою актуальность.

Второй подход, возводит в абсолютную роль средств обучения. В дан
ном случае они рассматриваются как главенствующие, единственно способ
ные обеспечить достижение цели, в то время как все остальные элементы 
(методы, организация, формы и т.п.) должны лишь соответствовать сред
ствам обучения и обуславливаться их спецификой. Такое преувеличение ро
ли средств обучения в образовании можно рассматривать как следствие нега
тивной реакции на предыдущий подход. Учителя, следующие данному прин
ципу, обычно проявляют наибольшее внимание к оборудованию учебного 
кабинета, постоянно находятся в процессе разработки и изготовления новых 
средств (приборов, наглядных пособий, лабораторных работ, демонстраци-
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онных опытов и т.д.) вместе со своими учениками. Они заслуженно считают
ся мастерами своего дела, образцами для подражания и при этом гарантиру
ют высокое качество знаний учащихся.

Третья позиция состоит в том, что средства обучения в данном случае 
рассматриваются, прежде всего, в системе взаимодействия между учителем и 
учащимися. Они выполняют определенные функции и обеспечивают (вместе 
с другими элементами) качество знаний и развитие умственных способно
стей учащихся. Конструирование и использование новых средств обучения 
обязательно влекут за собой изменение состава действий и операций, осозна
ние нового средства и его объективных свойств, что влечет за собой улучше
ние качества знаний и повышение умственного развития учащихся [5].
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