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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Современный выпускник вуза должен быть мобильным и 

коммуникабельным. Развивать такие качества помогут активные и 

интерактивные технологии, используемые на занятиях. Среди них можно 

выделить дискуссионные технологии, тренинги, технологии получения 

обратной связи, технологию развития критического мышления. При изучении 

темы «Принципы пунктуационной системы удмуртского языка» эффективным 

является применение технологии развития критического мышления. 

Ключевые слова: активные, интерактивные технологии, технология 

развития критического мышления, пунктуация удмуртского языка, бортовой 

журнал, кластер, синквейн. 

Modern higher school graduates should be mobile and communicative. To 

develop these skills active and interactive technologies used in class will be of help. 

Among them is technology of critical thinking development. It can be effective in 

studying the topic "Principles of the Udmurt language punctuation system". 

Key words: active, interactive technologies, technology of critical thinking 

development, punctuation in the Udmurt language, a logbook, cluster, sinquaine. 
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Современные критерии образования в школе, училище, техникуме, 

высшем учебном заведении требуют новых подходов к обучению, к главному 

из которых можно отнести то, что выпускник должен овладеть не только 

профессией, но и обладать такими качествами, как мобильность, 

коммуникабельность. Именно эти качества помогут ему в будущей 

профессиональной деятельности достичь определенных успехов. В условиях же 

современного образования существующая традиционная методика не всегда 

помогает достичь поставленных целей. Нужны такие формы в обучении, 

которые заставили бы студента размышлять, фиксировать, обобщать материал. 

К таковым можно отнести активные и интерактивные технологии обучения, 

которые понимаются как методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. Это дискуссионные технологии (мозговой штурм, 

круглый стол, дискуссии и др.), тренинги (партнерская беседа, социально-

психологические тренинги и др.), технологии получения обратной связи 

(графики, шкалирование и др.) и т. д.  

Одной из распространенных является педагогическая технология 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» (далее – ТРКМ), 

которая разработана в конце XX в. в США (Ч. Темпл, Д. Стил и др.).  

Американский педагог Д. Клустер выделяет пять основных пунктов в 

характеристике критического мышления: «Критическое мышление есть 

мышление самостоятельное… критическим мышление может быть только 

тогда, когда оно носит индивидуальный характер… Информация является 

отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления… 

Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить… Критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации… Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 

мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими…» [1, с. 38].  
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Первая стадия направлена на вызов у обучающихся уже имеющихся 

знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, выработку 

мотивации к дальнейшей работе. Студент вспоминает, что ему уже известно по 

изучаемому вопросу, до изучения нового материала систематизирует 

информацию, задает вопросы, на которые хотел бы получить ответы. Для этого 

составляется список «известной информации»; рассказ-предположение по 

ключевым словам; графическая систематизация материала: кластеры, таблицы; 

верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т. д. 

Вторая стадия направлена на сохранение интереса к теме при работе с 

новой информацией. Студент читает или слушает текст, используя 

предложенные активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет 

записи по мере осмысления новой информации. Преподавателю следует 

вернуть студентов к первоначальным записям-предположениям; внести 

изменения, дополнения; дать творческие, исследовательские или практические 

задания на основе изученной информации. 

На третьей стадии устанавливаются причинно-следственные связи между 

блоками информации. Происходит возврат к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям, звучат ответы на поставленные вопросы, 

организуются устные и письменные круглые столы, различные виды дискуссий, 

написание творческих работ, исследования по отдельным вопросам темы и т. д. 

Так, например, при изучении темы «Принципы пунктуационной системы 

удмуртского языка» (тема спецкурса) можно предложить стратегию «Бортовой 

журнал» (далее – Б. Ж.). Существует несколько вариантов бортовых журналов. 

К простейшим из них относят ответы на вопросы.  

 

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из текста? 
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Более сложным является запись по ходу лекции. Каждый студент 

получает свой Б. Ж. и записывает инициалы и тему занятия. 

ФИО_____________________________  Тема_____________________________ 

  

Далее даются ключевые понятия, которые записываются каждым 

студентом в личный Б. Ж. Используя прием «Вопросительные слова», студенты 

индивидуально составляют вопросы к теме лекции (вопросы записывают в 

соответствующую графу личного Б. Ж.).  

Ключевые понятия: грамматический, смысловой, интонационный. 

Связи, которые я могу установить: принципы, пунктуация, орфография, 

пунктуационный знак, пунктограмма.     

Затем списки вопросов обсуждаются в группе и выбираются пять 

наиболее значимых и хорошо сформулированных. Выбранные вопросы каждой 

группой фиксируются и становятся «путеводителем» для педагога, который 

читает лекцию. 

– Как принципы соотносятся с пунктуацией?  

– На основе какого принципа ставятся знаки препинания в удмуртском 

языке? 

– Чем отличается пунктограмма от пунктуационного знака? 

На второй стадии читается лекция. Лектор должен знать и помнить, что 

по ходу лекции содержание может быть так или иначе переструктурировано, 

так как студенты могут написать и такие вопросы, которые на данном занятии 

преподаватель не поставил целью осветить. 

По ходу прослушивания лекции каждый студент индивидуально 

вписывает «ответы» на вопросы. 

Вопрос 1______________________________________________________ 

Ответ (из сообщения) 

______________________________________________________________ 



Калинина Е. Э.,  
Мерзлякова А. Н., Голубева И. А.   
Особенности обучения иностранному 
языку детей с ЗПР 

Содержание 

Салтыкова М. В. 
 Использование работы в малых 

группах в процессе адаптации 
иностранных студентов 

 

97 

Вопрос  2______________________________________________________ 

Ответ (из сообщения) 

_______________________________________________________________ 

Вопрос 3_______________________________________________________ 

Ответ (из сообщения) 

_______________________________________________________________ 

Вопрос 4_______________________________________________________ 

Ответ (из сообщения) 

_______________________________________________________________ 

Вопрос 5_______________________________________________________            

Ответ (из сообщения) 

_______________________________________________________________ 

На последней стадии информация обсуждается в группах. Каждый 

студент может дописать или вычеркнуть какие-то моменты, если ему свои 

мысли кажутся неверными и он соглашается с другими членами группы. От 

группы на общее обозрение предлагается схема, которая наиболее адекватно 

отражает смысл лекции. Фронтально обсуждаются вопросы, поставленные до 

чтения лекции. Возможны пояснения лектора относительно тех вопросов, 

которые были заданы, но ответы на них слушатели не получили. 

На занятиях также можно использовать «Чтение с остановками», 

маркировку с использованием значков «v» (то, что уже известно), «+» (то, что 

является интересным, неожиданным), «–» (то, что противоречит 

представлению), «?» (если что-нибудь неясно, возникло желание узнать 

больше) – по мере чтения их ставят на полях справа; таблицы «Знаю – Хочу 

узнать – Узнал», «Верно ли, что», приемы кластер, фишбоун, синквейн и др. 

Таким образом, использование активных и интерактивных технологий 

обучения позволит студентам получать информацию не в готовом виде, а 
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прийти к определенным выводам, обобщениям, результатам в ходе активных 

действий во время занятий.  
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