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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Рассматриваются  основные  методы интерактивного обучения и проблемы внедрения их 

в учебный процесс. 

В настоящее время в нашей республике происходят серьезные изменения всей системы 

образования. Одним из факторов, обусловившим процессы реорганизации вузовской модели 

образования, являются процессы глобализации, затронувшие практически все аспекты нашей 

жизни, и информатизации образовательного процесса, связанного с современными 

компьютерными технологиями. Появление более прогрессивных концепций, знакомство с 

передовым опытом стран, лидирующих на рынке образовательных услуг, и разработка на этой 

базе национальной, кыргызской модели образования направлена на решение проблемы 

востребованности в условиях рыночной экономики будущего специалиста - выпускника вуза, 

вопроса эффективности полученных знаний, мобильности его профессиональной квалификации в 

условиях современного времени.  

Безусловно, что формирование молодого специалиста происходит в вузовских аудиториях, 

трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, результативность 

которых в конечном итоге определяет уровень квалификации будущего выпускника. 

Традиционная методика предполагает общение преподавателя и студента, постоянный контроль 

со стороны преподавателя за учебной деятельностью студента, контроль усвоения учебного 

материала. Другими словами, плодотворность этого диалога зависит от правильного решения 

преподавателем задач: 

а) постановки учебной цели и вытекающей из этого мотивации для студента;  

б) осуществление передачи материала определенного содержания (лекции) и его 

интерпретация для студентов (семинары).  

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов обучения стало 

возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не только носителем 

знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы студента, 

выступить в качестве проводника в океане разнообразнейшей информации, способствуя 

самостоятельной выработке у студента критериев и способов ориентации, поиске рационального в 

информативном потоке. В нынешних условиях развития рынка образовательных услуг в 

Кыргызстане и требований эпохи информационных технологий преподавание должно сочетать в 

себе выработанные практикой директивную и современную, носящую инновационный характер, 

интерактивную модели обучения. Одной из центральных проблем в современной методике 

преподавания является проблема повышения эффективности обучения.  

Интерактивные методы включают в себя:  

1) метод проблемного изложения,  

2) презентации,  

3) дискуссии,  

4) кейс-стадии,  

5) работу в группах,  

6) метод мозгового штурма,  

7) метод критического мышления, 

8) викторины,  

9) мини-исследования, 

10) деловые игры, 

11) ролевые игры,  

12) метод Insert (или метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 7-10-минутное 

ассоциативное эссе),  

13) метод блиц-опроса, метод анкетирования,  

Интерактивный ("Inter" - это взаимный, "act" - действовать) – означает взаимодействовать, 

находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 

учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 



образом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность 

и навыки взаимодействия, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактивное обучение исключает 

доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 

занятиях организуется индивидуальная, парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками 

информации, используются творческие работы. Место преподавателя на  интерактивных занятиях 

сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения 

и задания, которые выполняются студентами. Важное отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных в том, что, выполняя их, студенты не только и не столько закрепляют уже 

изученный материал, сколько изучают новый. 

Очень эффективны на начальном этапе обучения ролевые игры и драматизация. 

Драматизация - представление в виде сцен, сказок, рассказов, а также сюжетных картин. 

Разыгрываются повседневные ситуации: знакомство, выбор маршрута путешествия, поздравление, 

покупки и пр. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, активизирует резервные 

возможности человека. Она облегчает овладение знаниями, навыками, умениями, создает условия 

для активной мыслительной деятельности ее участников. Учебная игра-упражнение помогает 

закрепить, проконтролировать и скорректировать знания. Игра-задание, содержащая учебную 

задачу, стимулирует интеллектуальную деятельность обучаемых, учит прогнозировать, 

исследовать и проверять правильность принятых решений. 

Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Проблема внедрения метода case-study в практику высшего профессионального 

образования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями:  

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не 

столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной 

компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, 

среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы мышления, 

умению перерабатывать огромные массивы информации;  

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо 

удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также способностью 

оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью 

действий в условиях кризиса.  

В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод case-study, достаточно 

широко применяются при подготовке экономических кадров в ряде ведущих экономических вузов 

Кыргызстана. Использование метода case-study в обучении студентов экономических 

специальностей позволяет повысить познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, 

улучшить понимание экономических законов, способствует развитию исследовательских, 

коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Отличительной особенностью метода 

case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Для того 

чтобы учебный процесс на основе case – технологий был эффективным, необходимы два условия: 

хороший кейс и определенная методика его использования в учебном процессе.  

Формирование навыков проходит несколько стадий: 

1. Усвоение стандартных навыков. 



2. Автоматизация их применения. 

3. Развитие умений в свободных ситуациях общения.  

Очень актуальны на сегодняшний день информационные технологии. Компьютеры, 

электронные материалы, учебники, энциклопедии позволяют поднять учебный процесс на новый 

уровень. Студенты получают учебную задачу, определяют основные пути ее решения, находят 

эффективные приемы и средства самостоятельной работы. Студенты следуют принципам 

развивающего обучения: исследуют источники, сравнивают их, знакомятся с разными точками 

зрения, составляют их описание, систематизируют справочный материал. Информационные 

технологии способствуют развитию познавательных и когнитивных способностей студентов: 

умение решать поставленные задачи, заниматься сбором, анализом и синтезом данных, извлекать 

из них информацию, самостоятельно мыслить, владеть коммуникативными навыками. В 

результате обучения по информационной технологии студенты критически относятся к 

информации в сети Интернет. 

В отличие от традиционных методик, где преподаватель привык давать и востребовать 

определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения студент сам открывает 

путь к познанию. Студент становится главной действующей фигурой. Преподаватель в данной 

ситуации – активный  помощник. Усвоение реалий – вот что дают интерактивные формы 

обучения. 

Но главное – развить способности студента, подготовить обществу личность, способную 

самостоятельно мыслить и принимать решения.  

Применение тестов в процессе обучения. Использование тестов является перспективным 

средством обучения в вузе, поскольку применение персональных компьютеров позволяет 

автоматизировать процесс обработки результатов и сократить временные затраты на проверку 

решений. В системе подготовки специалистов тесты выполняют следующие функции: 

информационные, деятельностные, контролирующие, актуализирующие, диагностирующие, 

развивающие, учебно–творческие и учебно–тренировочные. Непосредственным результатом 

практических занятий по разработанной методике тестирования является формирование умений  

уяснять точный смысл темы; применять материал к конкретным отношениям; правильно 

определять характер и структуру темы. 

Мультимедийные занятия, как одна из наиболее эффективных форм обучения, 

завоевывают все большую популярность. Преимущество такого метода обучения лучше всего 

познается в сравнении с ранее известными методиками, такими как лекции в аудитории или 

изучение материала по книгам. 

Интернет и дистанционное образование. Если студент имеет возможность воспринимать 

учебный материал зрительно, то доля материала, оставшегося в памяти, повышается до одной 

трети. При комбинированном воздействии (через зрение и слух) доля усвоенного материала 

достигает половины, а если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения, 

например, при помощи мультимедийных занятий типа приложений мультимедиа, то доля 

усвоенного может составить 75%. 

Мультимедийные уроки Inmarket предлагают комплексный подход к знакомству и освоению 

самых распространенных в мире программ и приложений компании Microsoft.  

Занятия легко воспринимаются и усваиваются пользователями любого уровня. Они могут 

быть полезны как новичкам, которые получат возможность быстро и комфортно освоить работу на 

компьютере, так и более "продвинутым" пользователям, которые смогут использовать уроки в 

качестве подручного справочника. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных групповых 

дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 6 до 15 

человек). 

Традиционно под понятием «дискуссия» понимается обмен мнениями во всех его формах. 

Опыт истории показывает, что без обмена мнениями и сопутствующих ему прений и споров 

никакое развитие общества невозможно. Особенно это касается развития в сфере духовной жизни 

и профессионального развития человека. 

Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как правило, уже 

заранее известен. Целью здесь является процесс поиска, который должен привести к объективно 

известному, но субъективно, с точки зрения студентов, новому знанию. Причем этот поиск должен 

закономерно вести к запланированному педагогом заданию. Это может быть, на наш взгляд, 

только в том случае, если поиск решения проблемы (групповая дискуссия) полностью управляем 



со стороны педагога. 

Управление здесь носит двоякий характер. Во-первых, для проведения дискуссии педагог 

создает и поддерживает определенный уровень взаимоотношений обучающихся — отношения 

доброжелательности и откровенности, т. е. управление дискуссией со стороны педагога носит 

коммуникативный характер. Во-вторых, педагог управляет процессом поиска истины. 

Общепринято, что учебная дискуссия допустима «при условии, если преподаватель сумеет 

обеспечить правильность выводов». 

Обобщая сказанное выше, можно выделить следующие специфические черты оптимально 

организованной и проведенной учебной дискуссии: 

1) высокая степень компетентности в рассматриваемой проблеме педагога-организатора и, 

как правило, имеющийся достаточный практический опыт решения подобных проблем у 

слушателей; 

2) высокий уровень прогнозирования решения типичных проблемных ситуаций, благодаря 

серьезной методической подготовке педагога-организатора, т. е. относительно низкий уровень 

импровизации со стороны педагога. Одновременно достаточно высокий уровень импровизации со 

стороны студентов. Отсюда необходимость управляемости педагогом процессом проведения 

дискуссии; 

3) целью и результатом учебной дискуссии являются высокий уровень усвоения 

обучающимися истинного знания, преодоление заблуждений, развитие у них диалектического 

мышления; 

4) источник истинного знания вариативен. В зависимости от конкретной проблемной 

ситуации это либо педагог-организатор, либо обучающиеся, либо последние выводят истинное 

знание при помощи педагога. 

В заключение следует отметить, что этот метод позволяет максимально полно 

использовать опыт слушателей, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала. Это 

обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит слушателям о том, что 

является правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования 

принципов и подходов, предложенных преподавателем, максимально используя свой личный 

опыт. 

Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект при изучении и проработке 

сложного материала и формировании нужных установок. Этот активный метод обучения 

обеспечивает хорошие возможности для обратной связи, подкрепления, практики, мотивации и 

переноса знаний и навыков из одной области в другую. 

Разнообразие методов и средств обучения как попытки отхода от единого шаблона в 

образовательном процессе имеет при всех положительных его проявлениях и отрицательный 

момент: "калейдоскопичность" формы проведения занятий может стать причиной того, что 

студент в своих попытках быть вовлеченным в "нескучные" формы обучения окажется 

неспособным понять суть проблемы, которую необходимо раскрыть в процессе занятия. Подводя 

итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и средства обучения ошибочно было 

бы возводить в ранг самоцели, это, прежде всего, инструмент для решения образовательных задач 

в вузе. Поэтому каждый метод должен учитывать специфику конкретной учебной дисциплины. 

Навязывание преподавателю популярных, "модных" методик обучения не всегда приносит 

ожидаемый результат. Нововведения необходимы в методике обучения в университете, где 

происходит формирование гражданина Кыргызской Республики, и уже тем самым каждый вуз 

несет ответственность за моральный и ценностный облик будущего поколения нашего 

государства, и это требует тщательного подготовительного этапа и изучения признанными 

педагогами, и уже затем должен последовать период практических "экспериментов". Таким 

образом, реорганизация системы высшего образования в республике предполагает как стартовую 

основу переход к таким методам обучения, которые основаны на конструктивистском, 

оперативном подходе, вместо традиционного линейного подхода, когда в процессе обучения 

знания давались впрок (по принципу - чем больше, тем лучше). И этот парадигмальный сдвиг в 

системе вузовского образования в республике, подразумевающий внедрение современных 

педагогических технологий, уже имеет место. 
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