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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время методика обучения переживает сложный период, связанный с 

изменением целей образования, разработкой Федеральных государственных 

образовательных стандартов, построенных на компетентностном подходе. Трудности 

возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается количество часов 

на изучение отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических 

исследований в области методики преподавания предметов, поиска инновационных 

средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий.  

Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка педагогических 

технологий именно тех, которые позволят достигнуть оптимальных результатов в 

обучении и воспитании необходимо понимать сущностные характеристики современной 

трактовки понятия «педагогическая технология».  

Педагогическая технология отвечает на вопрос «Как учить результативно?» 

Таким образом, «педагогическая технология» – это такое построение деятельности 

педагога, в котором входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

На современном этапе для преподавателя недостаточно быть лишь компетентным в 

области своей специальности и передавать огромною базу знаний студенческой 

аудитории. Наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов 

является использование активных методов. Студенты легче вникают, понимают и 

запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в 

учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с 

применением именно интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те 

методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают 

состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в 

наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 
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информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 

интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение в 

общем три формы взаимодействия преподавателя и студентов, которые для наглядности 

представим схемами: 

1. Пассивные методы;  

2. Активные методы;  

3. Интерактивные методы. 

 Каждый из них имеет свои особенности. 

 

Пассивный метод 

 
Рисунок 1. Пассивный метод 

 

Пассивный метод (рис.1) – это форма взаимодействия преподавателя и студента, в 

которой преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом 

занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 

преподавателя. Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях 

осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. 

С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

студентами учебного материала пассивный метод мало эффективен, но, несмотря на это, 

он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятию со стороны 

преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках занятия. 

 

Активный метод 

 
Рисунок 2. Активный метод 
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Активный метод (рис.2) – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, 

при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на 

равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие 

между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря 

на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как 

наиболее современную форму активных методов. 

 

Интерактивный метод 

 
Рисунок 3. Интерактивный метод 

 

Интерактивный метод (рис. 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 

на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место 

преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 

студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия 

(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент 

изучает материал).  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу 

для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:   

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 



7 
 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);   

 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважать его достоинства;   

 формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы.  

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:   

 Круглый стол (дискуссия, дебаты);  

 Мозговой штурм (брейншторм, мозговая атака); 

 Деловые и ролевые игры; 

 Case-study (кейс-метод); 

 Мастер класс и т.д. 

Существуют и другие виды интерактивного обучения (методики «Займи позицию», 

«Дерево решений», «Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое 

обсуждение, интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые 

можно использовать в процессе обучения студентов.  

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе 

интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе 

наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а 

открывается возможность сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, 

что, несомненно, способствует лучшему осмыслению студентов. Представляется 

целесообразным рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм 

обучения для решения поставленной задачи.  

Принципы работы на интерактивном занятии:  

- занятие – не лекция, а общая работа;  

- все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места 

работы; 

- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 

-  нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея); 

- все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению.  

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия  
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Педагог производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций (все термины, 

понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной 

формы интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с данной 

темой в данной группе.  

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на 

следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

- возраст участников, их интересы, будущая специальность; 

- временные рамки проведения занятия;  

- проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе ранее;  

- заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

- должна быть четко определена цель занятия;  

- подготовлены раздаточные материалы;  

- обеспечено техническое оборудование;  

- обозначены участники;  

- определены основные вопросы, их последовательность;  

- подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

- уточнение проблем, которые предстоит решить;  

- обозначение перспективы реализации полученных знаний;  

- определение практического блока (чем группа будет заниматься на занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

- программа занятия; 

- раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой аудитории 

(«Пишите для аудитории!»);  

- материал должен быть структурирован;  

- использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

 

2. Вступление:  

Сообщение темы и цели занятия:  

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно достичь;  

– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах работы в 

группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники могут действовать на 

занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если занятие 

межгрупповое, междисциплинарное);  

– добиться однозначного понимания терминов, понятий и т.п. Для этого с 

помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата 

сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться 

справочной литературой.  

Примерные правила работы в группе:  
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- быть активным;  

- уважать мнение участников;  

- быть доброжелательным;  

- быть пунктуальным, ответственным; 

- не перебивать;  

- быть открытым для взаимодействия;  

- быть заинтересованным;  

- стремится найти истину;  

- придерживаться регламента;  

- креативность. уважать правила работы в группе.  

 

3. Основная часть:  

Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного 

занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников;  

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами (Это 

означает формирование целевых групп по общности позиций каждой из групп. 

Производится объединение сходных мнений разных участников вокруг некоторой 

позиции, формирование единых направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы 

занятия и создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если 

занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование 

представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности 

коммуникации);  

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа: 

1) выяснение набора позиций аудитории; 

2) осмысление общего для этих позиций содержания;  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом;  

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла)  

 

4. Выводы (рефлексия)  

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, 

чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй этап рефлексивного 

анализа занятия – оценочный (отношение участников к содержательному аспекту 

использованных методик, актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается 

общими выводами, которые делает педагог.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

- что произвело на вас наибольшее впечатление?  

- что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало?  

- есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

- чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

- учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников 

группы?  

- как вы оцениваете свои действия и действия группы?  
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- если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего 

поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной 

из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение 

помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и 

демократичность. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Преподавателю необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. Применение 

и подготовка студентов к той или иной интерактивной форме обучения для изучения 

конкретной дисциплины (темы занятия) должны быть отражены в рабочей  программе 

дисциплины. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

 

2.1. Круглый стол, дискуссия, дебаты 

 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. 

В основе «круглого стола» в форме дебатов - свободное высказывание, обмен 

мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 

«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. 

Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а 
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другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а 

вторая – разрабатывает контраргументы. 

Рекомендации по организации и проведению «круглого стола» рассматриваются 

более подробно в Методических рекомендациях по организации и проведению 

внеаудиторных мероприятий.  

 

2.2. Мозговой штурм (брейншторм, мозговая атака) 

 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике.  

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач.  

Используется при тупиковых или проблемных ситуациях.  

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. Кроме того, используются 

разнообразные приемы "включения" фантазии, для лучшего использования "чисто 

человеческого" потенциала в поиске решений.  

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее 

решение, а так же поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи. 

Основной задачей метода мозгового штурма является выработка (генерирование) 

возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, 

пригодных для решения поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени 

получить большое количество идей, к решению привлекается целая группа людей, 

которая, как единый мозг, штурмует поставленную проблему. 

Рекомендации по организации и проведению мозгового штурма также 

рассматриваются в Методических рекомендациях по организации и проведению 

внеаудиторных мероприятий.  

 

2.3. Деловые и ролевые игры 

 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая 
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игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества. 

Рекомендации по организации и проведению деловых игр рассматриваются в 

Методических рекомендациях по организации и проведению внеаудиторных 

мероприятий.  

2.4. Case-study (кейс-метод) 

 

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения 

проблем.  

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

обучающиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся 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 новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества.  

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания.  

 

1. Подготовка занятия. Прежде всего, необходимо:  

- внимательно ознакомиться с ситуацией, попытаться войти в положение группы и 

каждого из участников;  

- определить значение фактора времени при решении ситуации;  

- определить очередность действий или последовательность оказания помощи; 

- определить приемы, которые необходимо осуществить;  

- решить, какие инструменты требуются для решения конкретной задачи, их 

оптимальное или минимальное количество, и что можно сделать при отсутствии их;  

- из нескольких возможных вариантов решений выбрать и обосновать оптимальный 

вариант;  

- рассмотреть, как и с помощью чего участник, оказавшийся в критической 

ситуации, может выйти из неё без помощи товарищей.  
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Чтобы подготовить кейс нужно:  

1. Определить цель создания кейса, например, обучение эффективным 

коммуникациям внутри группы. Разработать вопросы и задания, которые позволят 

обучающимся освоить различные виды коммуникаций.  

2. Идентифицировать соответствующую цели конкретную реальную ситуацию.  

3. Провести предварительную работу по поиску источников информации для кейса. 

Можно использовать поиск по ключевым словам в Internet, анализ каталогов печатных 

изданий, журнальных статей, газетных публикаций, статистических сводок.  

4. Собрать информацию и данные для кейса, используя различные источники, 

включая контакты с потенциальными работодателями.  

5. Подготовить первичный вариант представления материала в кейсе. Этот этап 

включает макетирование, компоновку материала, определение формы презентации (видео, 

печатная и т.д.)  

6. Обсудить кейс, привлекая как можно более широкую аудиторию и получить 

экспертную оценку коллег перед его апробацией. Как результат такой оценки может быть 

внесение необходимых изменений и улучшение кейса.  

7. Подготовить методические рекомендации по использованию кейса. Разработать 

задания для обучающихся и возможные вопросы для ведения дискуссии и презентации 

кейса, описать предполагаемые действия учащихся и преподавателя в момент обсуждения 

кейса.  

Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

 

2. Вступление. Для того чтобы учебный процесс на основе case-study был 

эффективным, важны два момента: хороший кейс и определенная методика его 

использования в учебном процессе кейс – не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он 

должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы. 

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  

- соответствовать четко поставленной цели создания  

- иметь соответствующий уровень трудности  

- иллюстрировать несколько аспектов дисциплины  

- быть актуальным на сегодняшний день  

- иллюстрировать типичные ситуации  

- развивать аналитическое мышление  

- провоцировать дискуссию  

- иметь несколько решений  

- использовать междисциплинарные связи  

Существуют 3 возможные стратегии поведения преподавателя в ходе работы с 

кейсом:  

1. Преподаватель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов 

или (дополнительной) информации;  

2. В определенных условиях преподаватель будет сам давать ответ;  

3. Преподаватель может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока кто-то 

работает над проблемой. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 
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"активную" или "пассивную" роль. Иногда он "дирижирует" разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию доказательств, 

он может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, выведя 

из поля обсуждения другие.  

 

3. Основная часть. На практических занятиях организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет 

работа с документами и различными источниками информации, используются элементы 

творческой работы.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие 

этапы:  

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия);  

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 

решений;  

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в 

рамках учебной группы).  

 

   4. Выводы (рефлексия). Итоги работы можно представить как в письменной, так 

и в устной форме. 

 

2.5. Мастер - класс 

Мастер - класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей 

(авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении 

ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, 

включающую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные 

«ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и 

т.п.  

Форма работы мастер - класса зависит от наработанного мастером стиля своей 

профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на мастер - классе 

изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения этого интереснейшего 

мероприятия. Мастер - классы способствуют личностной ориентации студента, 

формированию его художественных вкусов и культурных интересов, вводят молодого 

человека в мир гуманитарной культуры.  

Мастер-класс характеризируется следующим:  

- метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен 

мнениями;  

- создание условий для включения всех в активную деятельность;  

- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций;  
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- приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и участников 

мастер-класса;  

- формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам;  

- представление возможности каждому участнику отнестись к предлагаемому 

методическому материалу;  

- процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание;  

- форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

 

Целью проведения мастер - класса является:  

профессиональное, интеллектуальное и эстетическое воспитание обучающегося.  

В это понятие вкладывается, прежде всего, развитие в ходе мастер - класса 

способности обучающегося самостоятельно и нестандартно мыслить. В контексте мастер - 

класса профессиональное мастерство означает прежде всего умение быстро и качественно 

решать образовательную задачу в практическом поле выбранного предмета  

Задачами являются:  

- преподавание студенту основ профессионального отношения к избранной 

специальности; 

- обучение профессиональному языку той или иной науки (медицинской, 

литературной, педагогической и т.д.);  

- передача продуктивных способов работы - прием, метод, методика или 

технология;  

- адекватные формы и способы представления своего опыта.  

Методика проведения мастер - классов не имеет каких - либо строгих и единых 

норм. В большинстве своем, она основывается как на педагогической интуиции 

преподавателя, так и на художественной восприимчивости обучающегося. Мастер - класс 

- это двусторонний процесс, и отношения "учитель-ученик" являются совершенно 

оправданными. Поэтому мастер - класс нередко называют школой.  

 

1. Подготовка занятия. Определение алгоритма проведения мастер-класса:  

-идея;  

- подготовка, постановка цели, задач;  

- план;  

- найти личность мастера (подбор команды);  

- подбор информации;  

- реализация проекта;  

- показ своей презентации (методов, приемов работы); 

-  привлечение параллельно участников к активной деятельности;  

- рефлексия (последний и обязательный этап — отражение чувств, ощущений, 

возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший материал для рефлексии 

самого Мастера, для усовершенствования им конструкции мастер-класса, для дальнейшей 

работы. 

Для проведения мастер-класса необходимо:  
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- сочетание имеющегося опыта и аналитичности, понимаемой как способности 

мастера смотреть «внутрь своего опыта», принципы и механизмы осуществляемой 

системы обучающих действий;  

- гармония теоретико-аналитического и описательно-методического начал: наличие 

у преподавателя письменно оформленных теоретико-аналитических разработок или 

каких-либо других иллюстративно-методических материалов. (иллюстрации в виде схем, 

таблиц, моделей, видеозарисовки);  

- участники конкретного мастер-класса должны быть готовы к обстоятельному 

теоретико-методическому анализу представляемого опыта.  

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса:  

1. Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике 

и практике образования.  

2. Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей.  

3. Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям 

современного образования и методике обучения предмета, способность не только к 

методическому, но и к научному обобщению опыта.  

4. Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого 

в активную творческую деятельность по созданию нового продукта.  

5. Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом (промежуточным и конечным).  

6. Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-

класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности.  

7. Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), приемов поиска и 

открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции).  

8. Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению 

и популяризации своего опыта.  

9. Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта.  

 

2. Вступление.  

Презентация педагогического опыта учителем-мастером:  

1. дается краткая характеристика обучающихся, обосновываются результаты 

предварительной диагностики, прогнозируется развитие студентов;  

2. кратко характеризуются основные идеи технологии;  

3. описываются достижения в работе;  

4. доказывается результативность деятельности обучающихся, свидетельствующая 

об эффективности технологии;  

5. определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера. 

Представление системы учебных занятий:  

- описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии; 



17 
 

- определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать 

слушателям. 

 

3. Основная часть. Проведение имитационной игры:  

1. Учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя 

приемы эффективной работы с обучающимися;  

2. Слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментальной 

группы и экспертов, присутствующих на открытом занятии.  

Моделирование:  

- учителя-обучающиеся выполняют самостоятельную работу по конструированию 

собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера;  

- мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею;  

- мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей 

учебного занятия.  

 

Выводы (рефлексия):  

- проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей.  

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического опыта должен 

демонстрировать конкретный методический прием или метод, методику преподавания, 

технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из заданий, которые направляют 

деятельности участников для решения поставленной педагогической проблемы, но внутри 

каждого задания участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор 

пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы. Мастер - 

класс должен всегда начинаться с актуализации знаний каждого по предлагаемой 

проблеме, что позволит расширить свои представления знаниями других участников. 

Основные преимущества мастер-класса — это уникальное сочетание короткой 

теоретической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и 

закрепление практических знаний и навыков. 

 

3. ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди 

которых можно выделить следующие:   

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 экскурсия; 

 социально-психологический тренинг; 

 метод портфолио;  

 метод «Займи позицию»; 

 групповое обсуждение; 

 метод «Дерево решений»; 

 метод «Попс-формула» и д.р. 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от обучающегося не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, 

основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и 
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близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, 

включая преподавателя.  

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Интерактивная экскурсия  

Занятие-экскурсия – это такая форма обучения, при которой обучающиеся 

воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (природы, 

предприятия, музеи, выставки, исторические места и памятники и т.д.) и 

непосредственного ознакомления с ними.  

В ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на основе которых 

раскрывается тема, слышат об этих объектах необходимую информацию, но и овладевают 

практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа.  

Виртуальные экскурсии - это новый эффективный презентационный инструмент, с 

помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального 

места широкой общественности – будь то страна, город, национальный парк, музей, 

курорт, производственный объект и т.д. 

Социально-психологический тренинг – это интерактивная форма обучения, 

целью которой является формирование недостающих поведенческих навыков и умений. 

Эта форма групповой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как 

форма групповой работы позволяет использовать самые разнообразные интерактивные 

технологии. Активные групповые методы, применяемые в тренинге, составляют три 

блока:  

- дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.);  

- игровые методы (имитационные, деловые, ролевые игры, мозговой штурм и др.); 

- сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной 

чувствительности, эмпатии к другим людям).  

В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воздействие на каждого члена 

группы в трех плоскостях:  

- познавательный – участник группы осознает, как его привычное поведение и 

способы отношений позволяют разрешать ситуации, осмысливает причины своего 

поведения и понимает, как в дальнейшем более эффективно вести себя в подобных 

ситуаций;  

- эмоциональный – участник тренинга, поддержанный другими членами группы, 

осознает свои психологические защитные механизмы, корректирует отношения с 

другими, изменяет эмоциональное отношение к себе, и, как результат, повышается его 

самоуважение, стабилизируется самооценка;  

- поведенческий – участник группы вырабатывает адекватные ситуации, способы 

поведения. 
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Метод Портфолио – один из тех методов, который растянут во времени, так как 

результат формируется к окончанию курса обучения, либо отдельной темы. Каждый 

обучащийся самостоятельно отслеживает и фиксирует результаты обучения, формируя из 

них своего рода учебную и творческую копилку. В связи с развитием информационно - 

коммуникационных технологий такая копилка формируется либо на сайте учебного 

заведения, либо в социальных сетях.  

Метод проектов – выполнение индивидуального или группового творческого 

проекта, по какой – либо теме.  

В данном методе учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, общения); развивают системное мышление. 

Методика «Займи позицию»  

1. Использование методики «займи позицию» позволяет выявить имеющиеся 

мнения, увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать 

аргументированное обсуждение вопроса.  

2. Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса, т.е. вопроса, 

предполагающего противоположные, взаимоисключающие ответы (например, «Вы за или 

против отмены смертной казни?»).  

3. Все участники, подумав над вопросом, подходят к одной из четырех табличек, 

размещенных в разных частях аудитории:  

Абсолютно за  

Абсолютно против  

Скорее за  

Скорее против  

 

Полностью согласен  

Полностью не согласен  

Скорее согласен  

Скорее не согласен  

 

4. Заняв позицию, участники обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме 

и приводят аргументы в поддержку своей позиции.  

5. Любой участник может свободно поменять позицию под влиянием убедительных 

аргументов. 

Групповое обсуждение 

1. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины 

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала.  

2. На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема (например, правовой казус), выделяется определенное время, в течение которого 

обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ.  
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3. Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения:  

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 

ошибок);  

- ввести алгоритм выработки общего мнения;  

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др.  

4. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем.  

Методика «Дерево решений»  

1. Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками 

выбора оптимального варианта решения, действия и т.п.  

2. Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и 

недостатки различных вариантов. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть 

следующим образом: 

Проблема:……… 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

      

 

Методика «Попс-формула»  

1. Использование методики «ПОПС - формула» позволяет помочь обучающимся 

аргументировать свою позицию в дискуссии.  

2. Краткое выступление в соответствии с ПОПС - формулой состоит из четырех 

элементов: 

П – позиция (в чём заключается точка 

зрения) 

я считаю, что…. 

О – обоснование (довод в поддержку 

позиции) 

…потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие 

довод) 

…например… 

С – следствие (вывод) …поэтому… 

 

 

4. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 

 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 

обучающихся к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их проведения: 

1. Подготовка занятия  

2. Вступление  

3. Основная часть  

4. Выводы (рефлексия) 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие ключевые 

моменты:  
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- как обучающийся должен подготовиться к проведению данного вида занятий 

(изучение определенного материала, получение определенных специальных навыков, 

изучение различных методик решения поставленной задачи и т.п.);  

- какую литературу при подготовке необходимо использовать;  

- знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) необходимо 

использовать;  

- какой инструментарий будет необходим при проведении занятия;  

- каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, сценарий, 

темы для обсуждения и т.п.);  

- какие специальные средства будут использованы на интерактивном занятии 

(информационные, специальное оборудование и прочее);  

- каковы правила поведения на данном занятии какова роль каждого обучающегося 

на данном занятии. 

 

 Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения 

студентов:  

- обучающиеся должны способствовать тщательному анализу разнообразных 

проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми; 

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем;  

-  при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов; 

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Обучающиеся никогда не должны умышленно искажать 

факты, примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов;  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 

другим.  

 

Этика преподавателя включает следующие моменты:  

- преподаватель должен способствовать личному вкладу обучающихся и 

свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению; 

- преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для обучающихся и 

проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию;  

-преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не должен сам 

придумывать аргументы при дискуссиях;  

- преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные 

цели;  
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- преподаватель должен обеспечить отношения между собой и обучающимися, они 

должны основываться на взаимном доверии; 

- преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для 

обучающихся проблемы;  

- стимулировать исследовательскую работу;  

-ь заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению;  

- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; обеспечить широкое 

вовлечение в разговор как можно большего количества обучающихся, а лучше — всех;  

- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их 

критическую оценку;  

- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия такие 

вопросы следует переадресовывать аудитории;  

- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, 

выразивший его;  

- проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их 

положительные и отрицательные стороны;  

- помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих 

тенденций для принятия решений;  

- принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов;  

- в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение;  

- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить 

всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы; 

- показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной 

программы;  

- обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением 

профессиональной терминологией;  

- проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, 

позволяющие преподавателю найти подход к каждому обучающемуся, заинтересованно и 

внимательно выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы 

воздействия на учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический 

такт;  

- обеспечить быстроту реакции;  

- способность лидировать;  

- умение вести диалог; иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и 

результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий;  

- уметь владеть собой;  

- умение быть объективным. 


