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Данная статья посвящена описанию инновационных методов и технологий, используемых 
как средство формирования ключевых компетенций будущего учителя в учебном процессе вуза. 

В процессе интеграции Кыргызстана в общеевропейское образовательное 

пространство выявилась потребность государства в компетентных, мобильных, 

конкурентоспособных специалистах. Актуальность формирования профессиональных и 

особенно ключевых компетенций обусловлена необходимостью расширения 

профессионального признания, сопоставимости и совместимости дипломов и 

квалификаций.  

Само понятие «ключевые компетенции» (key skills) предопределяет то, что они 

являются ключом, основанием для других, специальных, предметно-ориентированных. 

Кроме того, владение ими позволяет человеку быть успешным в любой сфере 

практической деятельности: профессиональной, общественной, а так же и в личной 

жизни. В настоящее время не существует единого подхода к трактовке дефиниции 

«ключевые компетенции». Однако можно сформулировать следующие их существенные 

признаки: 

- ключевые компетенции представляют собой различные универсальные, 

ментальные средства, инструменты (способы, методы, приемы) достижения человеком 

значимых для него целей (результатов); 

- ключевые компетенции позволяют достигать результатов в неопределенных, 

проблемных ситуациях. Они позволяют самостоятельно и в сотрудничестве с другими 

решать проблемы, то есть справляться с ситуациями, для разрешения которых никогда 

нет полного комплекта наработанных средств [1]. 

Обобщив мнения как отечественных, так и зарубежных исследователей 

(Н.А.Асипова, А.А.Брудный, В.И.Байденко, Э.Ф.Зеер, А.И.Зимняя, Д.А.Иванов, 

Г.И.Ибрагимова, Э.М.Мамбетакунов, А.М.Новикова, Л.М.Чечин А.В.Хуторской, 

С.Е.Шишов, Дж. Равенн, С. Шо и др.), а так же материалы европейского проекта TUNING 

[2], представляется возможным, на наш взгляд, заключить, что ключевые компетенции – 

это совокупность базовых знаний, общих (универсальных) умений, личностных качеств, 

позволяющих достигать положительных результатов в профессиональной и других 

областях жизнедеятельности.  

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 условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную 

активность самого учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как 

последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответствии с этим 

многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами 

обучения, под которыми понимаются «… все виды деятельности, которые требуют 

творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого 

ученика» [4, с. 144]. 
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Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные и 

активные методы имеют много общего. В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. 

В общем, интерактивный метод можно рассматривать как самую современную 

форму активных методов. 

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, 

эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-

метод, метод проектов, технология веб-квест, групповая работа с иллюстративным 

материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Рассмотрим наиболее важные, на наш 

взгляд, интерактивные методы с точки зрения формирования ключевых компетенций при 

изучении психолого-педагогических дисциплин. 

1. Метод проектов. Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно-

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея развития 

познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 

пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод применим при наличии действительно 

значимой проблемы (практической, научной, творческой, жизненной), для решения 

которой необходим исследовательский поиск (Е.С.Полат).  

В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным итогом которой 

является достижение истины, работа над проектом нацелена на всестороннее и 

систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического 

результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, альбом, 

плакат, статья в газете, инструкция, театральная инсценировка, игра (спортивная, 

деловая), web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, 

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе 

выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-

методическую, научную, справочную литературу. Роль обучающего сводится к 

наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае 

необходимости. 

В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся 

знаний по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются 

надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, 

организационно-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.  

2. Кейс-метод. Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая 

описание реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных 

ситуаций (от англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающиеся осуществляют 

поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе 

связанных с будущей профессией. 

«Суть его заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-нибудь практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 
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однозначных решений» [5, с. 10].  

В кейс-методе происходит формирование проблемы и путей её решения на основе 

пакета материалов (кейса) с разнообразным описанием ситуации из различных 

источников: научной, специальной литературы, научно-популярных журналов, таких как 

«Наука и жизнь», СМИ и др. В кейсе содержится неоднозначная информация по 

определенной проблеме. Такой кейс одновременно является и заданием, и источником 

информации для осознания вариантов эффективных действий [5]. Кейс-метод по 

отношению к другим технологиям можно представить как сложную систему, в которую 

интегрированы другие, менее сложные методы познания. В него входят: моделирование, 

системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, 

классификации, дискуссии, игровые методы и др. В качестве задания обучающемуся (или 

группе обучающихся) можно предложить сделать доклад, подготовить проект или 

компьютерную презентацию. В сущности, кейс интегрирует рассмотренные ниже методы. 

При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие компоненты 

ключевых компетенций: умения решать проблемы, общаться, применять предметные 

знания на практике, умение вести переговоры, брать на себя ответственность, 

толерантность, рефлексивные умения. 

3. Исследовательский метод. В основе исследовательской и эвристической 

(частично поисковой) методов лежит проблемное обучение.  

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов 

проблемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся:  

- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; 

- формулировка целей и задач исследования; 

- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); 

- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – выделение 

изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; 

- объяснение полученных данных; 

- формулировка выводов, оформление результатов работы. 

При исследовательском методе от обучающихся требуется максимум 

самостоятельности. Следует, однако, отметить, что в группах с различным уровнем 

знаний обучающихся, особенно на начальном этапе изучения предмета, целесообразно 

применять эвристические методы при активном участии преподавателя. Эвристическими 

могут быть беседы, лабораторные работы, задачи, предполагающие самостоятельный 

поиск обучающимися новых знаний.  

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 

компетенции, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии решений, 

развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически 

воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою 

или групповую точку зрения.  

4. Дискуссии. Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной 

деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно 

и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по 

обсуждаемой учебной проблеме. Дискуссии как форма взаимодействия субъектов 

обучения в последнее время находят все большее применение в практической 

деятельности преподавателей в профессиональных образовательных учреждениях 

различной ступени подготовки. Их целесообразно использовать при проведении 

проблемных учебных конференций, симпозиумов, в обсуждении проблем, имеющих 

комплексный межпредметный характер. Содержание докладов, сообщений может быть 

связано с изучаемым материалом, но может и выходить за рамки программы, в том числе 
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иметь профессиональную направленность. Например, студентам вуза педагогических 

направлений для обсуждения на занятии предлагаются следующие темы: «Роль Жан-Жака 

Руссо в развитии личности современного воспитанника»; «Взаимосвязь педагогики 

конфликтологии», «Новые научные направления  в современной педагогике и их 

прикладное использование» и т.п. 

Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики сотрудничества по 

типу «обучающий – обучающийся» и «обучающийся – обучающийся», в которой 

стираются противоположности между позициями обучающего и обучающихся, а кругозор 

участников образовательного процесса становится общим достоянием. 

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: коммуникативные 

(умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, 

уважение и принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на себя 

ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, 

т.е. навыки социального общения и др. 

5. Игровые методики. Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и 

взрослым, поэтому использование данного вида деятельности в образовательном процессе 

известно давно, однако важным является применение такого аспекта этой деятельности, 

который способствует появлению непроизвольного интереса к познанию основ 

естественных наук. При этом должно происходить серьезное и глубинное восприятие 

изучаемого материала. Игра не должна привести к неправильному пониманию той или 

иной проблемы, обучающиеся должны проникнуться сложностью изучаемого материала и 

понимать, что процесс учения является не только интересной игрой. Использование 

разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых для разрешения учебных проблем 

вносит разнообразие в течение предметного образовательного процесса, вызывает 

формирование положительной мотивации изучения данного предмета. Игра стимулирует 

активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже наиболее 

пассивных. 

Практика подтвердила эффективность применения игровых методик на 

завершающем этапе (по завершении изучения темы, раздела, курса) обучения. 

Ролевая игра, например, может быть проведена в виде конференции. При этом 

происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей, формируются 

коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в различных 

областях, умения решать проблемы, толерантность, ответственность.  

6. Технология ВЕБ-КВЕСТ. Технология Веб-квест нацелена на создание базы 

данных по проблеме и разработка на её основе глоссария. Написание интерактивной 

истории в группах. Резюмирование результата работы в форме кластера. 

В качестве примера мы предлагаем план-конспект урока с использованием 

вышеуказанной технологий на практическом занятии. 

Тема: «Педагогика как наука». 

Задание: используя учебники педагогики, периодические издания и интернет 

источники изучите особенности развития педагогики как науки (исследуемые проблемы, 

образовательные проекты и т.п.) и составьте Веб-квест на тему: «Педагогика как наука» и 

оформите его в электронной презентации. 

Форма контроля: «Презентация» 

Критерии оценки: научность, доступность, логичность, разнообразие 

педагогической терминологии, творческий подход, наглядность,  

Ход выполнения задания: 

Этапы реализации Веб-квеста 

1 этап - создание базы данных по проблеме и разработка на её основе глоссария 
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совместно со всеми студентами (изучение теоретического материала в учебниках 

педагогики, в периодических изданиях и интернет источниках). 

2 этап - Написание интерактивной истории совместно со всеми студентами (тезисная 

фиксация изученного теоретического материала на основе анализа, систематизации и 

обобщения). 

3 этап - резюмирование результата работы в форме кластера всеми студентами 

(оформление выводов по результатам изученного материала; оформление материала в 

презентацию).  

4 этап – контроль в форме презентации Веб-квеста. 

Таким образом, методика организации занятия выстроена так, что в данной 

деятельности задействованы все субъекты образовательного процесса (педагог, студенты), 

где они совместно проговаривают, рассматривают, оценивают, определяют сравнивают, 

обобщают достоинства, недостатки и намечают пути совершенствования, что является 

неотъемлемым подходом результативного формирования компетенции у студентов.  

Применение инновационных технологий является откликом на реализацию 

достижений научно-технического прогресса в образовательном процессе. Это проявляется 

как в модернизации учебного процесса, так и в использовании современных 

информационных технологий и интерактивных методов обучения. 

Организация занятий с использованием современных технологий обеспечивает 

продуктивность, помогает сделать учебный процесс привлекательном и результативным. 
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