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УДК 37.025:378.147 

Р.В. ВИШНЯКОВ 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОДУКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В данной статье уточняется определение кейс-технологии, перечислены условия 

эффективной реализации данной педагогической технологии. Раскрываются приемы, в том числе и 

авторские, являющиеся средствами активизации познавательной деятельности студентов в 

контексте обучения иностранному языку. Сформулирован психолого-педагогический аспект 

результатов реализации названного условия в образовательном процессе. 

Ключевые слова. Активизация, познавательная деятельность, педагогические условия, кейс-

технология,  методы и этапы  ее реализации.1 

 

Современный социальный заказ в сфере образования обусловлен актуальным запросом на 

личность, обладающую такими качествами, как самостоятельность в принятии решений и выборе, 

способность нести ответственность за себя и своих близких, готовность к действиям в нестандартных 

ситуациях; обладающую набором компетенций, позволяющих наиболее полно реализоваться в социуме. 

Необходимость пересмотра традиционной парадигмы системы образования, реализации подходов и 

идей гуманистической педагогики, сосредоточенных на использовании в образовательном процессе 

педагогических средств (методов, технологий и др.), наиболее благоприятно способствующих 

максимальному раскрытию человеческого потенциала и личностному развитию отмечается многими 

исследователями [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Одним из продуктивных педагогических средств решения вышеназванных задач является кейс-

технология. Кейс-технологию можно представить как совокупность определенных методов (кейс-метод, 

кейс-стади, метод ситуационного анализа, метод инцидента, анализа деловых ситуаций и др.); 

предполагает системное проектирование и реализацию образовательного процесса с использованием 

целостных информационно-методических проблемно ориентированных комплексов (кейсов), 

обеспечивающих достижение запланированных результатов в процессе осуществления  

организационно-мотивационного (коллективное и личностное целеполагание, активизация  субъектной 

позиции  студентов, мотивация), основного (анализ ситуации, дискуссия, представление решений, 

доработка и экспертиза предложений) и оценочно-рефлексивного этапов (рефлексия, оценка уровня 

достижения учебных и личностных задач, примененных форм, методов и способов педагогической 

деятельности, измерение образовательных эффектов). 

Продуктивная реализация кейс-технологии в образовательном процессе возможна при создании 

специальных педагогических условий, являющихся результатом целенаправленного, планируемого 

отбора, конструирования и применения педагогических средств, в которых учтены условия 

продуктивного взаимодействия субъектов педагогического процесса и предусмотрены способы 

преобразования этих условий в направлении достижения образовательных целей. При обобщении 

научно-педагогического опыта Д.И. Губаревича, С.В. Петрусева, Е.К. Григальчик [4], И.Н. Кузнецова 

[8], С.А. Пеняевой, Е.С. Полат [6], А.В. Хуторского [7], Л.В. Байбородовой [2], С.С. Кашлева [9], Ю.К. 

Бабанского [5], В.П.  Беспалько, И.Я. Лернера были сформулированы следующие условия: комплексное 

учебно-методическое обеспечение педагогического процесса; создание проблемно-исследовательского 

пространства обучения; обеспечение положительного эмоционального фона учебного занятия; 

стимулирование субъектной позиции студентов; активизация познавательной деятельности студентов; 

организация и поддержка сотрудничества и педагогического взаимодействия между студентами, 

педагогом и студентами. 

Особая роль при использовании кейс-технологии в образовательном процессе отводится такому  

условию, как активизация познавательной деятельности обучающихся. Анализ научной литературы и 

педагогической практики показывает, что в ряде случаев активизация образовательной деятельности 

обучающихся «замещается» усилением контроля за их работой, либо интенсификацией передачи и 

усвоения все той же информации при помощи технических средств обучения. В результате 

осуществляется необоснованное усложнение и «перегруженность» содержания образования. 

Актуальным является вопрос механизмов реализации данного условия, позволяющего избежать 

                                                           
1 © Р.В. Вишняков, 2018 
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названных педагогических ошибок, способствующего эффективной реализации целей и задач 

образовательного процесса. 

Активизация познавательной деятельности студентов может быть достигнута в результате 

выполнения следующих положений: 

– привлечение обучаемых к целеполаганию (участие в формулировке проблемы, осознание 

практической значимости кейса, его связи с жизнью, профессиональной деятельностью, 

смыслообразование, определение учебных задач); 

– возбуждение и поддержание интереса к содержанию изучаемого материала (создание 

атмосферы сотрудничества и доброжелательности в коллективе, создание «ситуаций успеха», 

использование элементов занимательности и нестандартности при изучении материала); 

– включение студентов в продуктивные формы и способы работы (рациональное сочетание 

индивидуальной, коллективной и групповых форм работы, использование дискуссии, эвристических 

методов, методов тренинга, проигрывания ролей и др., создание ситуаций, в которых обучаемые имеют 

возможность отстаивать свое мнение, ставить вопросы своим одногруппникам, рецензировать их 

ответы, объяснять отстающим непонятый материал, выбирать самостоятельно способы учебной 

деятельности для решения задачи и т.д.) [2; 4; 8]. 

Важную роль в качестве средства обеспечения условия активизации познавательной 

деятельности студентов в контексте обучения иностранному языку играет использование разнообразных 

приемов, представленных в табл. 1.  

Указанные в таблице приемы целесообразны на основном этапе учебного занятия с 

использованием кейс-технологии, а именно на стадиях работы с кейсом, представленных в 

соответствующем столбце таблицы. Сообразно названию таблицы, графы столбца «Стадия работы с 

кейсом» представляют собой «ступени лестницы», движение по которым (образовательная 

деятельность) осуществляется последовательно, «снизу-вверх», и сопровождается выполнением методов 

и приемов, расположенных в таблице на соответствующих уровнях.  

Некоторые приемы, в частности, условно названные «Карточный домик» и «Прикосновение 

Мидаса», представляют собой авторскую разработку для использования в ходе работы с кейсом в 

образовательном процессе по учебной дисциплине «Иностранный язык». 

Целью приема «Карточный домик» является определение трудных и наиболее вероятных мест 

возможных ошибок и неточностей при построении речевого порождения. Обучаемый с учетом 

коммуникативной ситуации с использованием заданного языкового материала «по наитию» создает 

высказывание, применяя наиболее простые языковые средства, более привычные с точки зрения его 

родного языка, до момента, пока его собеседник понимает смысл высказывания без существенных 

искажений, т.е. пока не обрушится «карточный домик» из слов и предложений. Когда это происходит, 

студенты с помощью преподавателя, устанавливают, что именно повлияло на невозможность 

восприятия и (или) понимания образованного речевого порождения и каким образом его необходимо 

скорректировать. 

Назначение приема «Прикосновение Мидаса» – актуализация изученного языкового материала, 

поиск наиболее приемлемых контекстов его использования, выбор и образование требуемых лексико-

грамматических форм в рамках коммуникативной задачи и автоматизация языковых навыков и речевых 

умений в условиях моментального (в момент речи) создания коммуникативно-значимых, ценных с 

точки зрения возможного использования в рамках заданной темы общения, образцов неподготовленной 

устной или письменной речи на основе предложенных лингвистических средств. Их набор может быть 

минимален, как, например, один или несколько суффиксов имен существительных и правило 

словообразования или правило употребления определенного артикля в английском языке с 

географическими названиями. Результат может быть краток – требуемое, правильно 

составленное/найденное/выбранное, в заданной ситуации коммуникации слово или ряд слов, 

предложение или устное/письменное монологическое/диалогическое высказывание.  

В психолого-педагогическом аспекте результатом активизации познавательной деятельности 

студентов становится повышение мотивации к обучению; многосторонний характер коммуникации 

между субъектами образовательного процесса; встречная активность учебной группы, в которой 

возникают эффекты взаимостимулирования, соревнования и поддержки, сопереживания и эмпатии, 

взаимообучения и передачи опыта; формирование умений продуктивной мыследеятельности, 

проявляется  инициативность и самостоятельность. 
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Таблица 1. 

«Лестница методов и приемов» кейс-технологии для учебного занятия  

по иностранному языку 

Метод, прием 

 

Описание 

 

Стадия 

работы с кейсом 

«Прикосновение 

Мидаса» 

спонтанное создание адекватного цели коммуникации 

речевого продукта из имеющихся языковых и речевых 

средств 

 

 

 

выбор и 

презентация 

наиболее 

оптимального 

решения 

 

 

дискуссия обсуждение спорных вопросов, что позволяет развить у 

учащихся умение доказывать и обосновывать свои 

суждения 

 

эвристический задаются трудные вопросы и с помощью наводящих 

вопросов приводят к ответу 

 

взаимопроверки проверяют и оценивают образовательные 

продукты друг друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ ситуации и подготовка 

решения 

 

«Карточный домик» построение высказывания «по пути 

наименьшего сопротивления» с заведомо 

ошибочным использованием языковых и 

речевых средств 

консультирования 

партнера 
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УДК 376.37(075.8) 

П.А. ГАЦКО 

СПЕЦИФИКА ОВЛАДЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается значение овладения грамматическим строем речи для 

полноценного речевого развития детей, раскрывается сущность понятий «грамматика», 

«грамматические значения». Автором описаны проявления аграмматизма у детей среднего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Приводится фактический материал, 

отражающий непонимание данной категорией дошкольников флексийной структуры языка. 

Ключевые слова. Аграмматизм, дети среднего дошкольного возраста, грамматика, 

грамматический строй речи, общее недоразвитие речи.1 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это системное нарушение речи, которое изменяет различные 

компоненты речи: лексику, грамматику, связность речи, звукопроизношение. Даже при раннем 

вмешательстве и правильно организованной работе учителя-логопеда, высокой активности ребенка с 

ОНР, создании благоприятной речевой среды вне учреждения дошкольного образования родителями 

ребенка с ОНР, именно связность и грамматический строй речи наиболее сложно поддаются коррекции. 

Поэтому из всех поврежденных компонентов для более детального изучения мы выбрали 

грамматический строй речи. 

Грамматика – это наука о строе языка, о его законах. Как строй языка грамматика представляет 

собой «систему систем», объединяющую словообразование, морфологию, синтаксис. Эти системы 

можно называть подсистемами грамматического строя языка или разными его уровнями. Морфология 

изучает грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова; 

синтаксис – словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов; словообразование 

– образование слова на базе другого однокоренного слова (или других слов), которым оно 

мотивировано, т.е. выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств, присущих 

языку. 

Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, делает нашу речь 

организованной и понятной для окружающих. Грамматический строй – продукт длительного 

исторического развития. Грамматика определяет тип языка как наиболее устойчивая его часть. Быстрое 

изменение ее мешало бы пониманию русского языка. Многие правила грамматики переходят из 

поколения в поколение и бывают иногда труднообъяснимыми. 

Грамматика – результат абстрагирующей отвлеченной работы коры головного мозга, но является 

отражением действительности и основывается на конкретных фактах. Грамматическая абстракция, по 

характеристике А.А. Реформатского, качественно отличается от лексической: «Грамматика по 

преимуществу выражает отношения не как конкретные отношения каких-либо конкретных слов, а как 

отношения лексем, т. е. отношения грамматические, лишенные всякой конкретики» [2, с. 154]. Связь 

                                                           
1 © П.А .Гацко, 2018 
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