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партнеров по телекоммуникационному проекту, реализованную на основе комплекса 
образовательных Интернет-технологий, имеющая общие цели и методы обучения, 
направленная на создание образовательного продукта в виде электронного сайта в 
Интернет». Эта форма может использоваться во внеурочное время, но отдельные 
этапы могут проходить в ходе интегрированного урока информатики-географии. Для 
более плодотворной работы автор предлагает перечень адресов в сети Интернет, по 
которым можно найти необходимую информацию. ДИП могут быть представлены в 
виде сетевых викторин, телеконференций, ЧАТов, конкурсов WEB-страниц.

Ю.П. Ивановым ведутся работы по созданию электронного учебника по началь-
ному курсу географии и по курсу географии материков и океанов. Наряду с текстом, 
всевозможными графиками, таблицами, заданиями для практических работ, элек-
тронный учебник Ю.П. Иванова включает в себя экспертную систему. Она автомати-
чески, незаметно для ученика настраивает учебную программу под индивидуальные 
особенности каждого школьника. Его электронный учебник позволят школьнику при-
менить свои знаний на качественно новом уровне, включая такие методы исследова-
ний как географический прогноз и составление проектов природных и социально-
экономических систем (Баринова, 1986; Иванов, 2000).

Таким образом, как следует из выше изложенного, изучение вопроса применения 
компьютерных технологий в обучении географии уже началось. Но их количество 
еще настолько мало, что они не создают полную картину. Следует констатировать и 
тот факт, что использование компьютерных технологий в обучении географии в вузе 
остается практически не изученным. Это и послужило основанием для проведения 
наших исследований, практические результаты которых представлены в следующей 
главе данного диссертационного исследования.
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РЕЗЮМЕ
Ushbu maqolada muallif geografiya o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni ko‘rib chiqadi. 

Hozirgi vaqtda ta’lim va pedagogika fanini kompyuterlashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda.
РЕЗЮМЕ

 В данной статье рассматривается применение компьютерных технологий в обучении географии. 
Поскольку компьютеризации в сфере образования и педагогической науке привлекает в настоящее время 
повышенное внимание.

SUMMARY
In this article, the author considers the use of computer technology in teaching geography. Since computerization 

in the field of education and pedagogical science is currently attracting increased attention.

Муталова Д.А.
Чирчикский государственный педагогический институт

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Ключевые слова: непрерывное образование, метод, формы обучение, педагогика.
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Методам обучения, от которых в немалой степени зависит результативность всего 
педагогического процесса, посвящены сотни фундаментальных исследований как в 
общей теории педагогики, так и в частных методиках преподавания отдельных учеб-
ных дисциплин. Понятию «метод» также даны сотни определений. Так, Ю.К. Бабан-
ский под методом обучения понимает последовательное чередование способов вза-
имодействия учителя и учащихся, направленное на достижение определенной цели 
посредством проработки учебного материала.

По мнению С. Соловейчика, есть три силы, заставляющие студентов учиться: 
послушание, увлечение и цель. Послушание подталкивает, цель манит, а увлечение 
движет. Если студенты равнодушны к предмету, то увлечение становится тяжелой 
повинностью. 

По утверждению И.Я. Лернера, «всякий метод является системой осознания 
последовательных действий человека, приводящих к достижению результата, соот-
ветствующего намеченной цели».

В педагогической практике метод выступает как упорядоченный способ деятель-
ности по достижению учебно-воспитательных целей. При этом способы обучающей 
деятельности преподавателя (преподавание) и способы учебной деятельности обу-
чающихся (учение) тесно связаны между собой и находятся во взаимодействии [1].

Понятие метода обучения также отражает дидактические цели и задачи учебной 
деятельности, при решении которых в процессе обучения применяются соответству-
ющие способы учебной работы преподавателя и познавательной деятельности обуча-
ющихся. Таким образом, понятие метода обучения отражает:

 ► способы совместной деятельности субъектов образовательного процесса (пре-
подавателя и студента, слушателя), направленные на решение задач обучения. 

 ► специфику их работы по достижению различных целей обучения.
Структурно метод выступает как упорядоченная совокупность приемов. Прием, 

в свою очередь, рассматривается как элемент, звено, элементарный акт педагоги-
ческого процесса. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов 
как его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода или 
модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по 
структуре.

Например, запись базовых понятий применяется как при объяснении нового 
материла преподавателем, так и при самостоятельной работе обучаемых. В педаго-
гической практике методические приемы используются для активизации внимания 
обучаемых при восприятии нового материала или повторении пройденного, стимули-
рования познавательной деятельности.

В учебно-воспитательном процессе методы обучения выполняют следующие 
функции:

1) обучающую (реализуют на практике содержание и цели обучения);
2)развивающую (совершенствуют уровень развития обучаемых);
3) воспитывающую (влияют на результаты воспитания);
4) побуждающую (выступают как средство побуждения к учению, служат стиму-

лятором познавательной деятельности);
5) контрольно-корректировочную (диагностика и управление процессом обуче-

ния).
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При этом методы обучения, как правило, несут следующую функциональную 
нагрузку:

 ► вычленяют ведущие звенья системы взаимодействий на всех уровнях: «препо-
даватель – обучающийся», «обучающийся – обучающийся», «преподаватель 
– группа обучающихся» и т. п.;

 ► выступают в качестве средства организации познавательной деятельности 
обучающихся;

 ► определяют систему приемов деятельности преподавателя;
 ► формируют систему приемов учебной деятельности обучающихся;
 ► являются средством воспитательного воздействия на коллектив и отдельных 
обучающихся.

Функциональный подход является основанием для создания системы методов, 
в которой онивыступают как относительно обособленные пути и способы достиже-
ния дидактических целей. Метод определяется как самостоятельный,когда он имеет 
существенные признаки,отличающие его от других методов [2].

Методы обучения могут быть представлены в различных видах классификаций 
с учетом их практических функций и возможностейорганизации обучающего взаи-
модействия педагогов и обучающихся. Однако целостной единой классификации 
методов обучения, которая в обобщенном виде включала бы в себя все классифика-
ционные характеристики методов, пока нет. Разные авторы используют различные 
признаки и подходы к их систематизации [3].

Рассмотрим разнообразные классификации методов и выделим некоторые из них, 
оптимально подходящие для использования в педагогической практике и обеспече-
ния эффективности познавательного процесса в системе образования [4]. 

1. Традиционная классификация(Е.И. Перовский,Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипа-
нидзе), при которой в качестве основного критерия рассматривается источник полу-
чения информации. Согласно данной классификации, выделяют пять групп методов 
обучения:

 ► практический (опыты, упражнения);
 ► наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся); 
 ► словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, 
дискуссия, диспут);

 ► работа с книгой (чтение, изучение, реферирование, цитирование, беглый 
видеометод просмотр, конспектирование); 

 ► (просмотр, обучение, упражнение, контроль).
2. Классификация по назначению методов обучения и характеру дидактической 

цели (М.А. Данилов, Б.П.Есипов и др.). Критерий – последовательность этапов 
дидактического процесса. В соответствии с ними методы обучения классифицируют 
по этапам:

 ► приобретение знаний;
 ► формирование умений и навыков;
 ► применение знаний;
 ► формирование творческой деятельности; 
 ► закрепление и контроль знаний, умений, навыков. 

3. Классификация методов по характеру познавательной деятельности(И.Я. Лер-
нер, М.Н. Скаткин):

 ► поисковые;
 ► объяснительно-иллюстративные;
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 ► репродуктивные;
 ► проблемного изложения;
 ► эвристические (частно-поисковые);
 ► ские. 

Кроме того выделяют инновационные методы:
 ► игровые методы обучения (инсценирование, генерации идей и др.);
 ► методы тренинга;
 ► методы программированного обучения;
 ► методы компьютеризированного обучения;
 ► методы гипнозедии (обучение в гипнотическом сне);
 ► ситуационный метод;
 ► методы обучающего контроля и др.

4. Классификация по соответствию методов обучения логике общественно-
исторического познания. Методы подразделяются по основным этапам постиже-
ния истины: «живое созерцание», абстрактное мышление (осмысление, обобщение, 
анализ) и практика. В соответствии с этим выделяются следующие группы методов:

 ► организации наблюдения, накопления эмпирического материала;
 ► обобщающей теоретической обработки фактических данных;
 ► практической проверки правильности выводов и обобщений, выявления 
истины, соответствия содержания и формы, явления и сущности.

5. Классификация по соответствию методов обучения специфике изучаемого 
материала и форм мышления.В этом случае методы подразделяются на группы в 
зависимости от специфики предмета изучения, особенностей формы мышления 
и способов проникновения в истину. Для познания реальной действительности 
необходимо понятийное и образное мышление в единстве. С этой точки зрения все 
методы обучения подразделяются на группы:

 ► научного познания реальной действительности;
 ► освоения искусства;
 ► практического применения знаний.

Для достижения успеха в обучении и воспитании профессорско-преподаватель-
скому составу необходимо учитывать специфику преподаваемых дисциплин и при-
менять соответствующие методы.

Кроме того, классификацию методов обучения осуществляют:
 ► по их роли и значению в развитии сущностных сил, психологических про-
цессов, духовно-творческой активности;

 ► по их соответствию возрастным особенностям обучающихся;
 ► по степени эффективности их воспитательного воздействия, влиянию на 
формирование сознания, внутренних мотивов и стимулов поведения обуча-
ющихся.

Широкое распространение в дидактике последних лет получила классификация 
методов обучения, предложенная академиком Ю.К. Бабанским, в которой выделены 
три большие группы методов:

 ► методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельно-
сти;

 ► методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;
 ► методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познаватель-
ной деятельности. 
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Первая группа включает следующие методы: 
 ► перцептивные (передача и восприятие учебной информации посредством 
чувств);

 ► словесные (лекция, рассказ, беседа и др.); 
 ► наглядные (демонстрация, иллюстрация и др.); 
 ► практические (опыты, упражнения, выполнение заданий);
 ► логические, т. е. организация и осуществление логических операций (индук-
тивные, дедуктивные, аналогии и др.);

 ► гностические (ские, проблемно-поисковые, репродуктивные);
 ► самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с книгой, 
приборами и пр.).

Ко второй группе методов стимулирования и мотивации учения относятся:
 ► методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 
дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.);

 ► методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, одо-
брение, порицание и др.). 

К третьей группе отнесены различные методы устной, письменной и машинной 
проверки знаний, умений и навыков, а также методы самоконтроля за эффективно-
стью собственной учебно-познавательной деятельностью.

Как видим, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему 
классификации методов обучения, и любая из рассмотренных нами классификаций 
имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на ста-
дии выбора и в процессе реализации конкретных моделей подготовки и перепод-
готовки специалистов.
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РЕЗЮМЕ                                                               
Muallif ushbu maqolasida uzluksiz ta’limda o‘qitish usullari va shakllarini tahlil qiladi. Pedagogik amaliyotda 

metod ta’lim maqsadlariga erishish uchun tartibli faoliyat usuli sifatida ishlaydi. Shu bilan birga, o’qituvchining 
o’qitish faoliyati usullari va o’quvchilarning bilish faoliyati usullari bir-biri bilan chambarchas bog’liq va o’zaro 
ta’sir qiladi.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор анализирует методы и формы обучение в непрерывное образование. Так как 

в педагогической практике метод выступает как упорядоченный способ деятельности по достижению 
учебно-воспитательных целей. При этом способы обучающей деятельности преподавателя и способы учеб-
ной деятельности обучающихся тесно связаны между собой и находятся во взаимодействии.

SUMMARY
In this article, the author analyzes the methods and forms of training in lifelong education. Since in pedagogical 

practice the method acts as an ordered way of activity to achieve educational goals. At the same time, the methods 
of teaching activity of the teacher and the methods of learning activity of students are closely related and interact.


