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Интерактивные технологии 
Если у каждого из двух собеседников 

будет по яблоку и они обменяются ими, то ничего 

не изменится. Но если собеседники обменяются 

идеями, то у каждого их станет в два раза 

больше. 

Б. Шоу 

В педагогической практике давно применяется термин ≪активные методы и формы 

обучения≫. Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого  

уровня субъектной активности учебной деятельности школьников. 

В последнее время получил распространение еще один термин – 

≪интерактивное обучение≫. Термин interactive learning (англ.) обозначает обучение, 

основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим, учителем, 

тренером, руководителем). По существу, оно представляет один из вариантов (моделей) 

коммуникативных технологий: их классификационные параметры совпадают. Иначе 

говоря, интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью 

субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между ними. 

Интерактивные технологии по В.В. Гузееву – это вид информационного обмена 

учащихся с окружающей информационной средой. Можно выделить три режима 

информационного обмена. 

Экстраактивный режим: информационные потоки направлены от субъекта 

(обучающей системы) к объекту обучения (учащемуся), но циркулируют в основном вокруг 

него, не проникая внутрь объекта. Ученик выступает в роли пассивного обучаемого. Этот 

режим характерен для лекции, для традиционной технологии (разомкнутое – 

неконтролируемое и некорректируемое управление педагогическим процессом). Такой 

режим чаще всего является пассивным, не вызывает субъектной активности ребенка, так 

как научение представлено, в основном, активностью (экстраактивностью) обучающей 

среды. 

Интраактивный режим: информационные потоки идут на ученика или группу, 

вызывают их активную умственную деятельность, замкнутую внутри них. Ученики 

выступают здесь как субъекты учения для себя, учащие себя. Этот режим характерен для 

технологий самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, 

саморазвития. 

Интерактивный режим: в этом случае информационные потоки проникают в 

сознание, вызывают его активную деятельность и порождают обратный информационный 

поток, от ученика к учителю. Информационные потоки, таким образом, или чередуются по 

направлению, или имеют двусторонний (встречный) характер: один поток исходит от 

учителя, другой – от ученика. Этот режим и характерен для интерактивных технологий. 

Интерактивными технологиями являются такие, в которых ученик 

выступает в постоянно флуктуирующих субъектно-объектных отношениях 

относительно обучающей системы, периодически становясь её автономным 

активным элементом. Простейшими примерами интерактивных технологий могут быть 

беседа или консультация. Больше всего интерактивный режим представлен в 

технологических приемах, входящих в какую-либо конкретную монотехнологию. Примеры: 

проблематизация в технологии развивающего обучения, взаимоопрос у Шаталова, 

игровые ситуации и др. 

Классификационные параметры интерактивных технологий 
Уровень и характер применения: любая педагогическая технология обладает той 

или иной степенью интерактивности, но некоторые из них содержат интерактивный режим 

как обязательный компонент. К таким технологиям можно отнести: микротехнологии, если 
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взять взаимодействие с конкретным ребенком; модульно-локальные в качестве 

дидактических и организационно-деятельностных игр, коллективных творческих дел и т.д.; 

макротехнологии, какими являются дистанционное обучение, компьютерные технологии, 

обучение иностранному языку в разговоре; и, наконец, интерактивный характер имеют 

такие метатехнологии, как технологии социального воспитания, общественно-

государственного управления, сетевые, телекоммуникационные технологии. 

Философская основа: гуманистическая, природосообразная. 

Методологический подход: коммуникативный. 

Ведущие факторы развития: социогенные. 

Научная концепция освоения опыта: ассоциативно-рефлекторная. 

Ориентация на личностные сферы и структуры: информационная. 

Характер содержания: адаптивно-вариативный. 

Вид социально-педагогической деятельности: сопровождения. 

Тип управления учебно-воспитательным процессом: взаимообучение. 

Преобладающие методы: диалогические. 

Организационные формы: любые. 

Преобладающие средства: вербальные + программированные + 

аудиовизуальные + электронные. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: 

интерактивный, демократический, сотрудничества. 

Направление модернизации: активизации. 

Категория объектов: все категории. 

Целевые ориентации 
 Активизация индивидуальных умственных процессов обучающихся. 

 Возбуждение внутреннего диалога у учащегося. 

 Обеспечение понимания информации, являющейся предметом 

обмена. 

 Индивидуализация педагогического взаимодействия. 

 Вывод учащегося на позицию субъекта обучения. 

 Достижение двухсторонней связи (обмена информацией) учащего и 

учащегося. 

Самой общей задачей учителя-ведущего в интерактивной технологии является 

фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу обмена 

информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 

– облегчение восприятия, усвоения; 

– облегчение взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников. 

Концептуальные позиции 
 Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в 

активном, с использова- 

 нием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 

 Интерактивное общение способствует умственному развитию. 

 При наличии обратной связи отправитель и получатель информации 

меняются комму- 

 никативными ролями. Изначальный получатель становится 

отправителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для 

передачи своего отклика начальному отправителю. 
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 Обратная связь может способствовать значительному повышению 

эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой). 

 Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но 

более точен и повышает уверенность в правильности интерпретации сообщений. 

 Обратная связь повышает шансы на эффективный обмен 

информацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи. 

 Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные 

знания на практике, в реальных условиях. 

Особенности организации 
Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся 

(обучаемых) с учебным окружением. Учебное окружение, или учебная среда, выступает как 

реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта, причем 

речь идет не просто о подключении эмпирических наблюдений, жизненных впечатлений 

учащегося в качестве вспомогательного материала или иллюстративного дополнения. 

Опыт учащегося служит центральным активатором учебного познания. В традиционном 

обучении ведущий (учитель, тренер) выполняет роль ≪фильтра≫, пропускающего через 

себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в работе, одного из 

факторов, активизирующих взаимонаправленные потоки информации. 

По сравнению с традиционным, в интерактивных моделях обучения меняется и 

взаимодействие с ведущим: его активность уступает место активности учащихся, 

задача ведущего – создать условия для их инициативы. В интерактивной технологии 

учащиеся выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт 

ведущего, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к 

самостоятельному поиску. 

Учитель (ведущий, тренер) выступает в интерактивных технологиях в нескольких 

основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников с той или иной 

областью информационной среды. В роли информатора-эксперта учитель излагает 

текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников, 

отслеживает результаты процесса и т.д. В роли организатора-фасилитатора он 

налаживает взаимодействие учащихся с социальным и физическим окружением 

(разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует 

выполнение заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли консультанта учитель 

обращается к профессиональному опыту участников, помогает искать решения уже 

поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. 

В ряде интерактивных технологий ведущему не обязательно быть специалистом по 

данному предмету (более того, собственное мнение может даже помешать нейтральности 

обмена информацией!). К недостаткам фасилитаторской роли относятся большие затраты 

труда учителя при подготовке, сложность точного планирования результатов, высокие 

энергозатраты ведущего. 

Источниками помех при интерактивном режиме могут быть: 

– язык (в вербальном или невербальном оформлении); 

– различия в восприятии, из-за которых может изменяться смысл в 

процессах кодирования и декодирования информации; 

– различия в организационном статусе между ведущим (руководителем) 

и учащимся (подчиненным). 
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Технология ≪Развитие критического мышления через чтение 

и письмо≫ (РКМЧП) 
Подвергай все сомнению. 

Сократ 

Технология РКМЧП (critical thinking) разработана в конце ХХ века в США (Ч. Темпл, 

Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных 

технологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, 

развивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной. Технология 

РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на формирование базовых 

навыков человека открытого информационного пространства, на развитие качеств 

гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. 

Технология открыта для решения большого спектра проблем в образовательной сфере. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности 

человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю. 

Термин ≪критическое мышление≫ может относиться практически ко всей 

умственной деятельности. Учение, ориентированное на выработку навыков критического 

мышления, предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для 

усвоения, а нечто большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а 

также сравнение усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. 

Учащиеся вправе подвергать сомнению достоверность или авторитетность полученной 

информации, проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые 

примеры для ее применения, прикидывать возможности решения проблемы и т.д. 

Классификационные параметры технологии РКМЧП такие же, что у всей группы 

интерактивных технологий. 

Акценты целей технологии РКМЧП 
Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений. 

Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 

самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и 

результаты своей деятельности. 

 Развитие аналитического, критического мышления: 

– научить школьников выделять причинно-следственные связи; 

– рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

– отвергать ненужную или неверную информацию; 

– понимать, как различные части информации связаны между собой; 

– выделять ошибки в рассуждениях; 

– уметь делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, 

интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

– избегать категоричности в утверждениях; 

– быть честным в своих рассуждениях; 

– определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

– выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; 

– уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

– подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 
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– отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 

акцентироваться на первом. 

 Формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями 

чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения 

ее важности, ≪отсеивать≫ второстепенную, критически оценивать новые знания 

делать выводы и обобщения. 

 Стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 

Особенности концептуала 
Не объем знаний или количество информации, уложенное в голову ученика, 

является целью образования, а то, как он умеет управлять этой информацией: как ее 

искать, как наилучшим способом присваивать, как искать в ней собственный смысл, как 

применять в жизни. 

Не присвоение ≪готового≫ знания, а конструирование своего, которое рождается в 

процессе обучения. 

Коммуникативно-деятельностный принцип обучения, предусматривающий 

диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также 

≪партнерские≫ отношения между педагогом и обучаемыми. 

Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а объективная 

оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

 Простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, 

штампы, неподтвержденные предположения не всегда точны и могут вести к 

формированию стереотипов. 

 Слова ≪все≫, ≪никто≫, ≪всегда≫, ≪постоянно≫ и обобщенные 

предложения типа ≪Учителя не понимают детей≫, ≪Молодежь не уважает 

стариков≫ и другие подобные выражения ведут к неправильным представлениям, 

поэтому их следует избегать и употреблять слова ≪некоторые≫, ≪иногда≫, 

≪порой≫, ≪зачастую≫. 

Особенности организации 
Технология РКМЧП является надпредметной, проникающей, она применима в 

любой программе и в любом предмете. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех 

этапов (стадий). 

Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а 

потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия – ≪вызова≫, во время которой у учащихся активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 

предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – ≪осмысление≫ – содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с текстом, причем работа направленная, осмысленная. 

Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление 

таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При 

этом понятие ≪текст≫ трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал. 

Третья стадия – стадия ≪рефлексии≫ – размышления. На этом этапе ученик 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного 

текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное 

переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний. 
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Организация урока. Формы урока в РКМЧП отличаются от уроков в традиционном 

обучении. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными 

действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями 

друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Организация учебного процесса 

напоминает коллективный способ обучения А.Г. Ривина - В.К. Дьяченко, так как основой ее 

является работа учащихся в динамических парах и группах. 

Широко применяются различные комбинации, перестроения этих форм (≪крест≫, 

≪зигзаг≫ и т.п.). 

Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, 

трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

При работе по модели ≪Зигзаг≫ класс делится на четверки, у каждого учащегося 

номер от 1-го до 4-го. После этого раздаются каждому тексты статьи, над которой 

предстоит работать. 

Коротко обсуждается название темы, объявляется, что к концу урока каждый 

должен разобраться в статье, понять ее целиком. Но в статье четыре части, и в каждой 

группе четыре участника. Значит, каждый член группы должен будет досконально 

разобраться со своей частью текста, а остальные три ему помогут понять другие три члена 

группы по очереди. 

После этого все первые номера объединяются для работы над своим отрывком, то 

же делают вторые, третьи и четвертые. Таким образом в классе теперь четыре группы, и 

каждая работает над своей частью текста. 

Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить 

себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важным является умение слушать и 

слышать другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на существование. 

Роль учителя является в основном координирующей. 

Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая 

организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между 

идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, 

становится наглядным, обретает видимое воплощение. 

Графическая организация материала может применяться на всех этапах учения как 

способ подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное 

русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями. 

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области знания, 

а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом предметном 

материале. 


