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Деятельность учащихся по усвоению содержания обра-
зования осуществляется в разнообразных формах обуче-

ния, характер которых обусловлен различными фактора-

ми: целями и задачами обучения; количеством учащихся, 

охваченных обучением; особенностями отдельных учеб-
ных процессов; местом и временем учебной работы уча-

щихся; обеспеченностью учебниками и учебными пособи-

ями и др. 
Процесс обучения реализуется только через организа-

ционные формы, которые выполняют интегративную 

роль, обеспечивая объединение и взаимодействие всех его 
компонентов. Совокупность форм, объединенных по при-

знаку связи учащихся и учителя посредством учебного 

материала и дополняющих друг друга, составляет органи-

зационную систему обучения. 
Организационные формы и системы обучения исто-

ричны: рождаются, развиваются, заменяются одна другой 

в зависимости от уровня развития общества, производ-
ства, науки и образовательной теории и практики. Рас-

смотрим некоторые нетрадиционные формы обучения. 

Это урок-дискуссия, урок–презентация, семинарские заня-

тия, дидактические игры. Их использование повышает 
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интерес учащихся к предмету, развивает учебную дея-

тельность школьников. 

Относительно новой формой урока является урок-
дискуссия. Суть дискуссии состоит в том, что в результате 

исследования вопроса (темы) и выявлении трудности в его 

решении, учащиеся в ходе спора намечают попытки выхо-
да (благоприятного исхода) по разрешению проблемной 

ситуации. В то же время учащиеся выявляют предпосылки 

возникновения данной проблемы, её истоки. Так рожда-

ются проекты – различные гипотезы по её решению. Каж-
дая группа готовит свой вариант решения проблемы, и 

они обсуждаются в ходе дискуссии. 

Одной из моделей дискуссии являются «дебаты» на ос-
нове работы соперничающих команд. Эти команды ведут 

спор вокруг чётко сформулированного тезиса, который 

опровергает одна команда и защищает другая.  

Другую модель дискуссии назвали «вертушка», целью 
которой является вовлечение буквально всего коллектива в 

обсуждение. Дискуссия направлена на одновременное 

включение всех участников и активную полемику с разны-
ми партнёрами по общению. Целый ряд дискуссионных 

занятий может быть построен на основе работы ключевой 

группы сильных ребят и «аудитории». К ним относятся за-
нятия по типу «круглого стола». Также преподаватель мо-

жет провести заседание «экспертной группы», где учащие-

ся выступают с сообщениями по проблеме, затем весь класс 

обменивается мнениями об их сообщениях. Более широко-
масштабную дискуссию можно провести по типу «симпо-

зиума», когда готовятся серьёзные доклады с противопо-

ложными оценками проблемы, а весь коллектив следит за 
ходом выступлений и участвует в обсуждении. 

Учитель играет важную роль в проведении дискуссии. Он 

устанавливает порядок в аудитории и ставит проблему об-
суждения, конструктивно её формулирует, предлагает пере-

чень обсуждаемых вопросов. По ходу обсуждения он пояс-
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няет ребятам задачи, предлагает стимулирующие вопросы, 

побуждающие участников дискуссии к поиску решения про-

блемы, суммирует высказывания, выявляет расхождения и 
разногласия в оценках групп, включает в действие пассив-

ных участников в оценках групп и обращается к мнению 

меньшинства, тем самым, добиваясь всесторонности и глу-
бины обсуждения проблемы коллективом. Учитель, органи-

зуя дискуссионные занятия, должен помнить определённые 

правила. Он даёт время на обдумывание ответов учащихся, 

избегает неопределённых вопросов, обращает внимание на 
каждый ответ, изменяет ход рассуждений ученика, уточняет 

и проясняет высказывания участников для всего коллектива, 

задаёт конкретизирующие вопросы, побуждает учеников к 
углублению мысли, держит паузу, когда это необходимо. 

В то же время учитель держит в поле зрения сам ход 

дискуссии и оценивает участников. Особое значение при-

даётся работе в группах, поэтому он должен равномерно, 
по силам, распределять учащихся и равнозначно им помо-

гать в дискуссии. Затем учитель вместе с экспертами оце-

нивает, правильно ли велось обсуждение, кто выдвигал 
идеи, выявляются наиболее активные и пассивные участ-

ники занятия. Выставляются оценки, и даётся домашнее 

задание. Все вопросы, которые относятся к теме обсужде-
ния, учитель адресует всем участникам разговора. 

На современном этапе развития образования учителя всё 

чаще стали проводить уроки – презентации. Презентация – 

это представление какой-либо информации. Презентация 
(слайд-фильм) на компьютере представляет собой серию 

слайдов. Слайды оформляются в едином стиле и содержат 

информацию, необходимую для иллюстрации во время уро-
ка. Грамотное использование презентации усиливает моти-

вацию учения и эффективность восприятия учащимися ин-

формации. Применение презентации наполняет новым со-
держанием методику преподавания, так как предлагает но-

вые варианты решения педагогических задач и рассматрива-
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ется как новое дидактическое средство для организации уче-

нического процесса. 

Компьютерные презентации можно использовать на 
различных этапах учебного занятия для достижения своих 

специфических целей: 

 при актуализации знаний компьютерную презен-

тацию целесообразно использовать в первую очередь как 
средство иллюстрации ранее изученного материала, ос-

новных определений темы или раздела учебного материа-

ла; 

 при формировании новых знаний компьютерная 

презентация используется как иллюстрирующе-
демонстрирующее средство при объяснении нового мате-

риала и как средство для самостоятельного изучения уча-

щимися основных определений темы или раздела;  

 при формировании новых и развитии имеющихся 

умений ‒ для иллюстрации, демонстрации того, как вы-

полняется то или иное задание учителя; 

 при обобщении, систематизации и повторении тео-

ретического материала темы, раздела или предшествующего 
занятия ‒ для выделения наиболее важной учебной инфор-

мации; 

 при оценке и контроле знаний учащихся возмож-

но использование минипрезентации, в которой даны зада-

ния учителя. Возможна также форма контроля в виде 
письменного опроса, с иллюстрацией вопросов на экране 

монитора. 

Одной из эффективных форм нетрадиционных форм обу-
чения является семинарские занятия. Их эффективность за-

метно повышается благодаря использованию групповой ра-

боты. 

Семинар ‒ это: 

 вид ученических занятий, обсуждение учащимися 

под руководством преподавателя подготовленных сооб-

щений или докладов; 
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 форма ученического процесса, построенная на са-

мостоятельном изучении учащихся по заданию руководи-

теля отдельных вопросов, проблемы тем с последующим 

оформлением материала в виде доклада, реферата и его 
совместного обсуждения. 

Семинар-исследование – форма, смысл которой заклю-

чается в приобретении и частичной реализации знаний с 
привлечением в этот процесс компонентов научного ис-

следования. Термин исследование означает «подвергнуть 

научному рассмотрению в целях познания, выявления че-

го-либо; изучить, изучать ». Семинар–исследование вклю-
чает три этапа и часто выходит за временные и содержа-

тельные рамки одного двух уроков: 

1 этап. Подготовительная работа: 
 постановка задачи; 

 формулирование исходной проблемы; 

 планирование семинара; 

2 этап. Обсуждение темы семинара: 

 реализация функций семинара (позновательно-

исследовательная, воспитательная, практическая, методическая). 

3 этап. Заключительный ‒ ориентирующий: 

 оценка семинара и участников; 

 определение степени завершённости изучение темы; 

 вычисление вопросов, подлежащих дальнейшему ис-
следованию. 

Семинар-исследование может в каких-то аспектах уси-

ливаться или ослабляться, меняться. При внесении на за-

нятие элементов исследования в значительной мере по-
вышает интерес учащихся к истории, заставляет их боль-

ше рассуждать, видеть закономерности развития, ценить 

исторический опыт, более целеноправлено искать ответы 

на сложные жизненные вопросы. 
Также в современной школе практикуется такой вид 

семинарского занятия как «Круглый стол ». 

Выражение «за круглым столом» рассматривается как 
встреча, совещание: 
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 «на равных правах, условиях»; 

 формы публичного обсуждения или освещения каких-

либо вопросов, когда участники высказываются в определённом 

порядке; 

 «совещание, обсуждение чего-либо с равными правами 

участников»; 

Термин позволяет вычислить три его составляющих: 
1) неразрешённый вопрос; 

2) равномерное участие представителей всех заинтересован-

ных сторон; 

3) выработка приемлемых для всех участников предложений, 

рекомендации по обсуждаемому вопросу.  

Его отличительной особенностью является сочетание 
индивидуальных и групповых форм деятельности. Одни 

группы работают над поставленными вопросами, другие 

группы выполняют практические задания: составить крос-

сворд, лото, игру, составить план. В конце урока учащиеся 
рассказывают о результатах работы. 

«Круглый стол» ‒ это семинарное занятие, в основу ко-

торого преднамеренно заложено несколько точек зрения 
на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям или решени-

ям. 
Дидактические игры можно использовать как нетради-

ционную форму обучения. Основное обучающее воздей-

ствие, принадлежит дидактическому материалу, игровым 

действиям, которые автоматически ведут учебный про-
цесс, направляя активность детей в определенное русло. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как сред-
ство побуждения, стимулирующие учащихся к деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме 

занятий проходит по следующим основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме иг-
ровой задачи; учебная деятельность учащихся подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве 
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средства игры; в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую; успешность выполнения дидактического задания 
связывается с игровым результатом. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить са-

мостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 
Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоми-

нают новое, ориентируются в необычных ситуациях, попол-

няют запас представлений, понятий, развивают фантазию. 

Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огром-
ным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести то-

варищей по игре. 

Наряду с нетрадиционными формами обучения, исполь-
зуются разнообразные формы учебной работы, которые но-

сят для учащихся добровольный характер, и призваны удо-

влетворять их разнообразные познавательные и творческие 

запросы. Эти формы добровольных учебных занятий назы-
ваются внеклассными. 
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В настоящее время в условиях устойчивого развития 

экономики Республики Беларусь, внедрения на предприя-

тиях новых технологий и способов производства, модерни-
зации оборудования, расширения информационного про-

странства требования к работникам, занятых в различных 

сферах деятельности неуклонно возрастают. Чтобы соот-
ветствовать новым требованиям, адаптироваться к изменя-




