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Образование является важнейшей сфе-
рой социальной жизни. Именно образование 
формирует интеллектуальное, культурное, 
духовное состояние общества. Содержание об-
разования и его направленность отражают об-
разовательные программы и стандарты. Под-
ход к пониманию качества образования можно 
представить в виде следующей последователь-
ности: носитель знаний; передача знаний; по-
лучатель знаний; восприимчивость методик 
передачи знаний; фундаментальность знаний; 
востребованность полученных знаний; полу-
чение новых знаний. Качество образования 
определяется прежде всего качеством носите-
ля знаний (профессорско-преподавательского 
состава), который передает эти знания с помо-
щью различных методик обучающимся. 

Проводился анализ усвоения лекционно-
го материала при проведении лекции-беседы 
студентам на 5, 6 курсов лечебного факульте-
та, педиатрического факультета, медико-фар-
мацевтического факультета.

В современных условиях реальной необ-
ходимостью является непрерывное образо-
вание. Происходящие преобразования в си-
стеме высшего образования обусловлены 
движением в сторону инновационной лич-
ностно-развивающей парадигмы образова-
ния, необходимостью использования интел-
лектуально-творческого потенциала человека 
для созидательной деятельности во всех сфе-
рах жизни. Одним из важнейших элементов 
комплексного преобразования сферы высше-
го образования является переход на двуху-
ровневую систему обучения с обязательной 
реализацией компетентностного подхода и 
системы зачетных единиц. 

Анализ Республиканских образовательных 
стандартов, нормативно-правовых докумен-
тов показал, что такой переход системы обра-

зования влечет за собой изменения в требова-
ниях к образовательному процессу. Одним из 
таких изменений можно считать требование 
к использованию в процессе обучения студен-
тов интерактивных методов обучения. Инте-
рактивные методы обучения являются одним 
из важнейших средств совершенствования 
профессиональной подготовки студентов в 
высшем учебном заведении. Преподавателю 
теперь недостаточно быть просто компетент-
ным в области своей дисциплины, давая тео-
ретические знания в аудитории. Необходимо 
несколько иначе подходить к современному 
учебному процессу. Интерактивные методы 
(от англ. interaction — взаимодействие, воз-
действие друг на друга) — методы обучения, 
основанные на взаимодействии обучающихся 
между собой.

Интерактивное обучение — это специаль-
ная форма организации познавательной дея-
тельности, способ познания, осуществляемый 
в форме совместной деятельности студентов. 
Все участники взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия других и свое собственное по-
ведение, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению про-
блемы. Одна из целей состоит в создании ком-
фортных условий обучения, таких, при кото-
рых студент чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что дела-
ет продуктивным сам процесс обучения. Учеб-
ный процесс организован таким образом, что 
практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают. Особен-
ность интерактивных методов — это высокий 
уровень взаимно направленной активности 
субъектов взаимодействия, эмоциональное, 
духовное единение участников. Интерактив-
ная деятельность на занятиях фокусирует-
ся на пяти основных элементах: позитивная 
взаимозависимость, личная ответственность, 
содействующее взаимодействие, навыки со-
вместной работы и работа в группах. По срав-

ПЕДАГОГИКА



499Том 24, № 4, 2020   © ДонНМУ им. М. Горького                   Вестник гигиены и эпидемиологии

нению с традиционными формами ведения 
занятий, в интерактивном обучении меняется 
взаимодействие преподавателя и обучаемого: 
активность педагога уступает место активно-
сти обучаемых, а задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы.

Интерактивный означает способность вза-
имодействовать или находиться в режиме 
беседы, диалога с чем-либо (например, ком-
пьютером) или кем-либо (человеком). Сле-
довательно, интерактивное обучение — это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие. В 
ходе диалогового обучения студенты учатся 
критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. Для этого на за-
нятиях организуются парная и групповая ра-
бота, применяются исследовательские проек-
ты, ролевые игры, идет работа с документами 
и различными источниками информации, ис-
пользуются творческие работы. Студент ста-
новится полноправным участником учебного 
процесса, его опыт служит основным источни-
ком учебного познания. Педагог не даёт гото-
вых знаний, но побуждает участников к само-
стоятельному поиску и выполняет функцию 
помощника в работе.

Обучение с использованием интерактив-
ных образовательных технологий предпола-
гает отличную от привычной логику образо-
вательного процесса: не от теории к практике, 
а от формирования нового опыта к его тео-
ретическому осмыслению через применение. 
Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [1] выделяют сле-
дующие общие результаты и эффекты инте-
рактивного обучения:
• интерактивные методы обучения позволя-

ют интенсифицировать процесс понима-
ния, усвоения и творческого применения 
знаний при решении практических задач. 
Эффективность обеспечивается за счет бо-
лее активного включения обучающихся в 
процесс не только получения, но и непо-
средственного («здесь и теперь») исполь-
зования знаний. Если формы и методы 
интерактивного обучения применяются 
регулярно, то у обучающихся формируют-
ся продуктивные подходы к овладению 
информацией, исчезает страх высказать 
неправильное предположение (посколь-
ку ошибка не влечет за собой негативной 
оценки) и устанавливаются доверитель-
ные отношения с преподавателем. Инте-

рактивное обучение повышает мотивацию 
и вовлеченность участников в решение 
обсуждаемых проблем, что дает эмоцио-
нальный толчок к последующей поисковой 
активности участников, побуждает их к 
конкретным действиям, процесс обучения 
становится более осмысленным;

• интерактивное обучение формирует спо-
собность мыслить неординарно, по-свое-
му видеть проблемную ситуацию, выходы 
из нее; обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности; развивает такие чер-
ты, как умение выслушивать иную точку 
зрения, умение сотрудничать, вступать в 
партнерское общение, проявляя при этом 
толерантность и доброжелательность по 
отношению к своим оппонентам.

• интерактивные методы обучения позволя-
ют осуществить перенос способов органи-
зации деятельности, получить новый опыт 
деятельности, — ее организации, общения, 
переживаний. Интерактивная деятель-
ность обеспечивает не только прирост зна-
ний, умений, навыков, способов деятельно-
сти и коммуникации, но и раскрытие новых 
возможностей обучающихся, является не-
обходимым условием для становления и 
совершенствования компетентностей че-
рез включение участников образователь-
ного процесса в осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятель-
ности для накопления опыта, осознания и 
принятия ценностей.

• использование интерактивных технологий 
обучения позволяет сделать контроль за 
усвоением знаний и умением применять по-
лученные знания, умения и навыки в различ-
ных ситуациях более гибким и гуманным.
В настоящее время разработано доста-

точно большое количество интерактивных 
технологий, среди которых можно выделить 
такие, как технология работы в парах или 
тройках, технология «Аквариум»; техноло-
гия «Броуновское движение»; технология 
«Дерево решений», технология «Карусель»; 
технология «Мозговой штурм» и др. Все они 
направлены не только на то, чтобы передать 
определенную сумму знаний, но и способству-
ют установлению эмоциональных контактов 
между студентами; развитию коммуникатив-
ных умений и навыков; обеспечивают студен-
тов необходимой информацией, без которой 
невозможно реализовывать совместную де-
ятельность; приучают работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению. Важным 
аспектом рассматриваемой проблемы являет-
ся факт существования такой важной формы 
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организации процесса обучения, как лекция. 
Лекция не считается интерактивным видом 
занятия, поэтому у некоторых специалистов 
возникло мнение, что лекции в традиционном 
виде устарели. Общеизвестно, что большую 
часть информации (80 %) человек запоминает 
в процессе самостоятельной работы, меньшую 
часть (40 %) — с помощью зрения и лишь 20 
% — на слух. Считается, что студентам сложно 
сохранять концентрацию внимания на протя-
жении всей лекции. Примерно через 15 минут 
студент начинает терять концентрацию вни-
мания, через 50 минут он забывает то, о чем 
говорилось в начале лекции, и примерно через 
60 минут может вообще уснуть.

Лекции исключают индивидуальный под-
ход к студентам, в то время как у разных сту-
дентов различны возможности восприятия и 
понимания информации. Лекция авторитет-
ного преподавателя, эксперта в своей обла-
сти лишает студентов сомнений в истинности 
информации, ослабляет их желание осущест-
влять самостоятельный поиск информации. 
Пассивное изложение информации на лекции 
воспринимается скучно, и она скоро забывает-
ся. Тем не менее лекция остается важнейшим 
видом занятия несмотря на то, что ФОС треть-
его поколения отдает предпочтение семинар-
ским занятиям и самостоятельной работе, 
рекомендуя снизить количество лекционных 
занятий до 40 %. Вопреки критике лекций как 
устаревшего вида занятий хотелось бы выска-
зать ряд идей, позволяющих модернизировать 
лекционные занятия, вернув им притягатель-
ность и эффективность. «Цель лекции–дать 
систематизированные основы научных зна-
ний по дисциплине, акцентировав внимание 
на наиболее сложных и узловых вопросах» [2]. 
Тем не менее, многие лекторы избирают иной 
подход и осуществляют лекционные занятия 
в форме ответов на вопросы плана лекции, без 
всякого намека на дискуссионность той инфор-
мации, которую они подают студентам. Сделать 
лекцию активной и интерактивной возможно 
благодаря усовершенствованию методики.

ФОС проводят некоторые виды интерак-
тивных форм обучения. Среди них: проблем-
ная лекция, лекция-дискуссия, лекция с разбо-
ром конкретных ситуаций, лекция-беседа.

Проблемная лекция. На этой лекции новое 
знание вводится через проблемность вопро-
са, задачи или ситуации. Проблемная ситуа-
ция содержит в себе некоторое объективное 
противоречие. Когда это противоречие пре-
вращается в сознании учащегося в противо-
речие между известным и неизвестным, оно 
становится движущей силой мысли. Про-

блемная ситуация способствует активизации 
контекстности мышления, что повышает ее 
значение с точки зрения подготовки будуще-
го специалиста к профессиональной практи-
ческой деятельности. Постановка специаль-
ных учебно-познавательных задач (или, по 
В.П. Беспалько, мотивационно-проблемных 
ситуаций) может способствовать отображе-
нию практического смысла изучения конкрет-
ной предметной темы.

Лекции-дискуссия. Здесь преподаватель 
при изложении лекционного материала не 
только использует ответы студентов на свои 
вопросы, но и организует свободный обмен 
мнениями в интервалах между логическими 
разделами. Дискуссия — это взаимодействие 
преподавателя и студентов, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуе-
мому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет пре-
подавателю управлять коллективным мнени-
ем группы, использовать его в целях убежде-
ния, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов. 
Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, це-
ленаправленном управлении ею.

Лекция с разбором конкретных ситуаций. 
Данная лекция, по форме похожа на лекци-
ю-дискуссию, однако на обсуждение препода-
ватель ставит не вопросы, а конкретную ситу-
ацию. Обычно такая ситуация представляется 
устно или в очень короткой видеозаписи, ди-
афильме. Поэтому изложение ее должно быть 
очень кратким, но содержать достаточную ин-
формацию для оценки характерного явления 
и обсуждения. 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией яв-
ляется наиболее распространенной и сравни-
тельно простой формой активного вовлече-
ния студентов в учебный процесс. Эта лекция 
предполагает непосредственный контакт пре-
подавателя с аудиторией. Преимущество лек-
ции-беседы состоит в том, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержа-
ние и темп изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов. Нами после 
поиска эксперимента была выбрана форма 
введения лекции в виде лекции-беседы. Нам 
удалось построить лекции таким образом, что 
вопросы предлагаемые студентам скорее ка-
сались не нового преподносимого материала 
т.к. для студентов это лекция обучаемая. Сту-
дент, как правило не готов дискутировать на 
тему нового материала, зато с удовольствием 
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общается при вопросах касающихся базовых 
знаний полученных на кафедрах младших 
курсов, таким образом налаживался контакт, 
диалог общения, раскованность, групповая 
беседа позволяет расширить круг мнений сто-
рон, привлечь коллективный опыт и знания, 
что имеет большое значение в активизации 
мышления студентов.

Спорность некоторых из предоставлен-
ных форм лекции обусловлена во многом 
особенностями студенческой аудитории. Ее 
представители нередко весьма разнятся по 
уровню интеллектуальной подготовки, более 
того, иногда аудитория оказывается полно-
стью посредственной. В связи с этим, к при-
меру, проведение лекции с запланированны-
ми ошибками [лекции-провокации] — одной 
из интерактивных форм — на наш взгляд, 
представляется особенно проблематичным, 
даже при условии ее обязательного анализа, 
поскольку работать, как обычно, будут силь-
ные студенты [если таковые имеются], и это, 
не самый плохой вариант; в посредственной 
аудитории а) изъяны, скорее всего, не будут 
обнаружены, б) в качестве ошибочных могут 
быть названы верные элементы, в) комменти-
ровать будет в итоге преподаватель, г) время 
будет непродуктивно потрачено. Особое вни-
мание стоит обратить на такой факт: исполь-
зование даже распространенных отступлений 
от словесных норм весьма опасно в связи с 
не самой благополучной речевой ситуацией 
в стране, а услышанное, как известно, весьма 
быстро запоминается. Предвидим возражение 
о том, что в ход лекции могут быть включены 
иные недочеты содержательного плана. Но, 
на наш взгляд, они будут не менее рискован-
ны. Что касается: намеренных ошибок пове-
денческого плана, то они.к сожалению, также 
могут быть не установлены, в силу того, что 
и школьные, и вузовские преподаватели не 
всегда соблюдают этические и коммуника-
тивные нормы, но учащиеся или не понима-
ют этого, или, осознавая, через какое-то вре-
мя, привыкают к этому, и критическая оценка 
«снимется с повестки дня». Разница в уровне 
довузовской подготовки влияет и на качество 

поступивших преподавателям вопросов в на-
чале лекции «пресс-конференции», что неиз-
бежно приведет к некоторым сбоям в работе. 
Ее представляют как экстраверты, так и ин-
троверты. В связи с этим лекция «пресс-кон-
ференция», как показывает наблюдение, ока-
зывается интересной для первых, за редким 
исключением — для вторых. Считаем необхо-
димым отметить тот факт, что именно среди 
интровертов встречаются социофобы, кото-
рые ведут себя отстранен но даже на практи-
ческих занятиях-дискуссиях, когда обсужда-
ются очень острые темы (к примеру: «Правда: 
везде, везде, каждому?»). Названные характе-
ристики личности влияют на восприятие речи 
преподавателя и определенное отношение к 
ней. Данный фактор особенно важен в связи 
с проведением лекции в формате «вдвоем». 
Различия в речевом поведении даже тех педа-
гогов, что находятся в дружеских/приятель-
ских отношениях между собой, могут приве-
сти к тому, что часть студентов будет следить 
лишь за формой, а не вникать в содержание, не 
вступать в предлагаемый диалог. Понимаем: 
и в этом случае возможны возражения, и тем 
не менее позволим себе утверждать, что на-
званный формат хорош для в целом активной 
аудитории. Практика коллег и личный опыт 
подсказывают, что оптимальными в контексте 
указанных особенностей, а также с учетом ха-
рактеристик студентов как аудиалов, визуалов, 
кинестетиков следует считать такие формы 
лекции, как проблемная, визуализация, диалог.
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Summary. The article discusses the role of lectures in 

the complex of interactive learning. The lecture-
conversation with features acquired during 
prolonged use of this form is proposed.
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