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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Интерактивные технологии в развитии критического мышления учащихся 

колледжа (на примере учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений») 

1.2. Актуальность опыта 

Современная система профессионального образования требует  

от педагогических работников подготовки специалиста, обладающего 

определенными компетенциями, в том числе умеющего творчески  

и критически осмысливать полученную информацию, использовать результаты 

умственной деятельности на практике. Следовательно, актуальным для 

преподавателей, реализующих учебные программы среднего специального 

образования, является вопрос о выборе таких педагогических технологий, 

которые: 

позволят учащемуся стать центральной фигурой образовательного 

процесса;  

направят учащихся на поиск нетрадиционных, новых способов решения 

учебных задач и проблем;  

создадут условия для профессионального становления личности;  

станут отправной точкой для развития творческого и критического 

мышления учащихся.  

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

пассивная – учащийся выступает в роли объекта обучения,  

а традиционным примером может служить классическая лекция;  

активная – учащийся выступает субъектом обучения; такая модель 

предполагает выполнение самостоятельной работы, творческих заданий;  

интерактивная – процесс обучения осуществляется в условиях 

постоянного активного взаимодействия всех обучающихся, а педагог  

и учащийся становятся равноправными субъектами обучения.  



Интерактивная модель предполагает моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании 

анализа обстоятельств и ситуаций с включением всех обучающихся в процесс 

диалогового обучения. Выбор интерактивных технологий обучения зависит от:  

- потенциальных возможностей и организационных форм учебной 

деятельности;  

- функции учебной информации в педагогическом процессе;  

- целевого назначения учебной информации;  

- методической компетентности преподавателя. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: круглый стол 

(дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые  

и ролевые игры, кейс-метод (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ), проектирование, мастер-класс. Проблема внедрения в систему 

обучения колледжа интерактивных технологий актуальна в свете современных 

требований, включающих практические умения, навыки и готовность  

их реализовывать. 

Использование интерактивных технологий позволяет формировать такой  

стиль мышления, для которого характерны открытость, гибкость, осознание 

внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернативности 

принимаемых решений. Одновременно развиваются такие базовые качества 

личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, 

креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

1.3. Цели опыта 

Отбор эффективных методов интерактивного обучения и создание 

системы использования этих методов в учебном процессе, при которых 

учащиеся получают возможность развивать свои способности и склонности, 

повышать внутреннюю мотивацию. 

  



1.4. Задачи опыта: 

 - добиться положительной мотивации; 

 - активизировать познавательный процесс; 

 - повысить комфортность обучения; 

- создавать систему работы, которая обеспечивает формирование 

прочных знаний учащихся и развитие мышления, познавательных процессов, 

творческих способностей, эмоциональной сферы, повышает мотивацию  

к знаниям у учащихся; 

- охарактеризовать систему интерактивных методов и описать некоторые 

конкретные группы, наиболее эффективных для работы с учащимися на разных 

этапах урока. 

1.5. Длительность работы над опытом 

Интерактивные методы обучения известны в педагогической практике 

давно, но особенно актуальным вопрос их использования в процессе обучения 

стал в последние годы. Масштабно использовать интерактивные методы  

в своей работе я начала с 2014 года. Своеобразным мотиватором для меня стала 

работа Халперн Д. «Психология критического мышления». 

Опыт использования интерактивных методов на уроках дает хорошие 

результаты, поэтому с интересом был встречен не только учащимися,  

но и преподавателями во время проведения мной открытых уроков. В рамках 

педагогической панорамы урок с использованием таких методов был отмечен 

как лучший. В ходе проведения педагогического марафона, а также  

на областных педагогических чтениях был представлен опыт работы по 

использованию интерактивных технологий. 

Проведена диагностика мотивации обучения и отношений к изучению 

предмета «Психология и этика деловых отношений», по результатам данной 

диагностики (модификация теста Ч.Д.Спилберга) отмечена положительная 

динамика мотивации (приложение № 1). Это дало толчок на дальнейшее 

внедрение в учебный процесс активных методов обучения, совершенствование 

и применение их на разных этапах урока. 



2. Описание технологии опыта 

 

2.1. Ведущая идея опыта 

 Организация учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе 

преподавания с использованием интерактивных методов.  

2.2.Описание сути опыта  

2.2.1. Психологические знания нужны любому специалисту  

для психологической грамотности (для взаимопонимания, обучения, 

руководства), а также для регулирования собственного внутреннего мира. 

Таким образом, обучение психологии направлено, во-первых, на овладение 

способами понимания и преобразования условий, определяющих образ мыслей 

и образ действий других людей и, во-вторых, на преобразование условий 

собственной жизнедеятельности и сознания. 

Преподаватель психологии должен стремиться к тому, чтобы 

психологические знания, получаемые учащимися, не оставались абстрактными 

и формальными, а превращались в убеждения. Одним из условий такого 

превращения является преломление получаемых знаний через собственный 

опыт, самостоятельное продумывание, переживание познаваемого  

и определение своего отношения к нему. Именно поэтому так важна 

самостоятельная работа учащихся, направленная на накопление фактов  

о психической деятельности человека, еѐ объяснение и анализ. 

Все вопросы, изучаемые в рамках дисциплины, необходимо 

рассматривать с точки зрения будущих профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Интерактивное обучение – это «обучение, погруженное в общение»  

[7, с. 164–167]. Интерактивное обучение решает одновременно несколько задач: 

развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися;  

формирует информационную компетенцию, поскольку обеспечивает 

учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать 

совместную деятельность;  



развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез, постановку 

целей и пр.), т.е. обеспечивает реализацию обучающих задач;  

выполняет воспитательные функции, поскольку приучает работать  

в команде, прислушиваться к чужому мнению, способствует обмену 

ценностными установками.  

Интерактивное обучение требует использования специальных форм 

организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные  

и прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий обучения  

и включенность учащихся в учебное взаимодействие, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. При использовании интерактивной стратегии роль 

преподавателя резко меняется: он перестает быть на занятии центральной 

фигурой, а лишь регулирует образовательный процесс, занимается его общей 

организацией, определяет общее направление (заранее готовит необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах), 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана работы, дает 

консультации, разъясняет сложные термины и помогает в случае серьезных 

затруднений. 

К сожалению, сегодня наблюдается отсутствие у молодежи 

самостоятельности, общественной ориентации, обоснованности  

и эффективности мышления. В связи с этим у педагогов особый интерес 

вызывают технологии, направленные на формирование у молодого поколения 

элементов критического мышления. Одной из таких методик является 

интерактивная педагогическая технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» (далее – РКМЧП), разработанная в 90-е гг. ХХ в. 

зарубежными учеными Дж.Л.Стилом, К.С.Мередитом, Ч.Темплом 

и С.Уолтером. Наиболее содержательно суть критического мышления выразила 

американский психолог Дайана Халперн: критическое мышление 

характеризуется ею как применение познавательных техник или способов, 

которые повышают возможность получения окончательного ожидаемого 

результата. Мышление выступает как нечто отличающееся контролем, 



обдуманностью и целеустремленностью, т.е. таким типом мыслительной 

деятельности, к которому прибегают при решении проблем, подведении итогов, 

возможном восприятии и принятии решений [8, с. 22]. По мнению  

Ж.Пиаже, для развития критического мышления наиболее благоприятен 

старший школьный возраст (14–16 лет) [6, с. 10]. Именно в этом возрасте 

учащиеся младших курсов колледжа, получая огромный информационный 

поток из учебников, СМИ и других источников, развивают и совершенствуют 

умение критически осмысливать полученную информацию и применять 

теоретические знания в практической деятельности. При этом очень важно, 

чтобы учащиеся не запутались в огромном информационном хаосе.  

В этом плане роль такого учебного предмета, как «Психология и этика 

деловых отношений» трудно переоценить. Именно он призван сформировать  

у учащихся следующие общие компетенции:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  

в нестандартных ситуациях;  

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий;  

соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Для формирования вышеназванных компетенций необходимо 

использовать не только традиционные педагогические методы, формы  

и приемы, но и инновационные интерактивные технологии, которые 

представляют собой способ познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности, когда все участники взаимодействуют друг с другом, 



обмениваются информацией, решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия членов группы и свое собственное поведение.  

Одной из таких интерактивных технологий является «Развитие 

критического мышления посредством чтения и письма». При использовании 

данной технологии в образовательном пространстве определяются три стадии 

обучения: вызов – осмысление содержания – рефлексия. На стадии вызова 

(evocation) главная задача – возникновение интереса у учащихся к изучаемой 

теме. Учащимся предлагается проанализировать информацию, уже известную 

по данному вопросу, классифицировать имеющиеся сведения до начала 

изучения темы, сформулировать проблемные вопросы, на которые они хотели 

бы получить ответы. 

Например, на занятии при изучении темы «Психологическая структура 

личности» учащимся предлагается заполнить «корзину идей и понятий»:  

в тетради делалась запись информации, которая была им известна по данному 

вопросу. В ходе занятия, по мере изучения нового материала по указанной 

теме, возвращаемся к уже известным понятиям, учащиеся дописывают в свою 

«корзину» новые термины (приложение 2). На стадии вызова учащиеся 

составляют кластер по остаточным знаниям, в процессе получения учащимися 

новой информации данный кластер дополнялся неизвестными терминами  

и понятиями. На стадии осмысления содержания (realization) учащиеся 

знакомятся с новой информацией, соотносят ее с уже имеющейся, пытаются 

понять суть изучаемого вопроса. На данном этапе необходимо помочь 

учащимся и направить их на формирование собственного отношения  

к изучаемой проблеме. На стадии рефлексии (reflection) основная цель помочь 

учащемуся осознать место новой информации в системе накопленных знаний, 

определить свое отношение к новым знаниям. Закрепить полученные сведения 

учащимся предлагается в процессе выполнения творческих, практических 

заданий.  

В процессе внедрения технологии РКМЧП и используются следующие 

методы: инсерт, мозговая атака, кластер, синквейн, экспертная лекция, эссе.  



Инсерт  

В дословном переводе инсерт с английского означает: интерактивная 

система записи для эффективного чтения и размышления. Прием 

осуществляется в несколько этапов: система маркировки – анализ информации 

и маркировка – систематизация информации в таблице – обсуждение 

(приложение 3). 

Предметная область использования: преимущественно научно-

популярные тексты с большим количеством фактов и сведений.  Прием 

способствует развитию аналитического мышления, является средством 

отслеживания понимания материала.  Этапы инсерта соответствуют 

вышеуказанным трем стадиям: вызов, осмысление, рефлексия.  

Мозговая атака  

Не путать с психологическим приемом стимулирования творчества 

«мозговой штурм», Алекс Осборн «Прикладное воображение», 1950. При этом 

оба эти словосочетания являются вариантами русского перевода английского 

термина «brainstorming», однако используются в разных сферах и выполняют 

разные функции. Как методический прием мозговая атака используется  

в технологии критического мышления с целью активизации имеющихся знаний 

на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом (приложение 4).  

Кластер 

Кластер (от англ. cluster – кисть, пучок, гроздь) – это графический способ 

организации теоретического материала, изученного учащимися, который мы 

также применяли на занятиях психологии. Суть работы в следующем:  

в середине листа записывается ключевое слово (идея, тема), а по сторонам 

крупные смысловые единицы, включающие информацию, связанную с ним, 

которые соединяются между собой прямой линией. Данная методика особенно 

актуальна на начальной стадии изучения нового материала, для того чтобы 

преподаватель смог оценить знания учащихся по новой теме. Во время 

закрепления изученной информации учащиеся и преподаватель возвращаются  

к составленному кластеру, дополняют его новыми данными (приложение 5).  



Синквейн 

Особой популярностью у учащихся пользуется один из самых 

оригинальных методов технологии РКМЧП – составление синквейна. 

Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, 

состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. 

Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, 

излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. 

Синквейн может применяться как индивидуальное самостоятельное 

задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество. Границы 

предметной области зависят от гибкости воображения педагога. Обычно 

синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как 

нетрадиционная форма на стадии вызова (приложение 6).  

Экспертная лекция 

Экспертная лекция – это один из методов обучения, особенностью 

которого является вовлечение обучающихся в профессиональную деятельность 

посредством участия в учебном процессе компетентных специалистов  

в соответствующей области. Экспертом является лицо, обладающее 

специальными познаниями в области психологии, кадрового менеджмента, 

маркетинга и привлекаемое для участия непосредственно в образовательном 

процессе. Привлечение экспертов к учебному процессу способствует 

формированию компетентностного подхода в образовании, а именно это 

является сутью экспертного обучения, повышает уровень подготовки 

обучающихся [5, c. 112]. Важнейшая роль экспертной группы состоит  

в стимулировании творческого обсуждения той или иной темы,  

что обусловлено самим фактом присутствия профильных специалистов, 

культурой профессионального диалога, диспута, направлением мысли 

обучающихся. Сравнение общепринятой концепции, изложенной 

преподавателем, и новой, еще не утвердившейся точки зрения, 

продемонстрированной экспертами из профессионального сообщества, 

является весьма продуктивным подходом к организации учебного процесса. 



При этом наблюдается повышение уровня овладения знаниями обучающимися, 

их воспитанности, а также педагогического мастерства преподавателей,  

что свидетельствует о повышении продуктивности занятий. Эксперимент  

под названием «Экспертные лекции» начался в колледже уже шесть лет назад, 

когда первая лекция была построена на диалоге преподавателя и эксперта. В 

тот период дискуссионные моменты между теоретическим изложением 

материала преподавателем и практической точкой зрения эксперта повышали 

эмоциональный градус занятия, вызывали всплеск интереса учащихся, которые 

все более вовлекались в процесс обсуждения вопроса. Были предусмотрены 

моменты совместного поиска решения, что крайне нравилось обучающимся. 

Отлично воспринимаются инновации с визуальными формами подачи 

материала – с использованием проектора, компьютера и пр. Можно 

использовать различные формы проведения учебных занятий, а именно: 

лекция, лекция вдвоем, дискуссия, презентация, беседа, тематическая лекция, 

обзорная лекция и другие формы, а также методику комбинированных занятий.  

Регулярность и периодичность лекций с участием экспертов дают свои 

результаты. Сама лекция с участием экспертов становится дискуссией.  

При свежести восприятия как новой темы, так и нового лектора вкупе с хорошо 

знакомым (привычным) преподавателем получается позитивный результат: 

осмысление и анализ представленного материала происходит более 

продуктивно и глубоко в силу естественных психологических причин. 

Преподаватель, участвуя в таких лекциях, получает возможность держать себя 

в «хорошей форме» и на основе своего образовательного багажа, анализируя 

преподнесенную экспертом информацию, впоследствии развивать и дополнять 

данную тему на своих лекциях (приложение 7).  

  



Эссе 

Одним из эффективных методов (на мой взгляд), способствующих 

становлению критического мышления учащихся, является написание эссе – 

мини-сочинения, которое помогает учащимся посредством письма высказать 

свое мнение по конкретной проблеме. Жанр критики и публицистики, 

свободная трактовка какой-либо психологической, философской, эстетической, 

моральной и социальной проблемы. Эссе очень распространенный жанр 

письменных работ в западной педагогике. Целесообразно использовать  

как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. При изучении 

учебной дисциплины «Психология и  этика деловых отношений» для написания 

эссе учащимся предлагаются следующие темы: «Разговор с самим собой»,  

«Кто Я?», «Факторы формирования успешной личности», «Конфликты:  

за и против», «Зачем мне знание психологии», «Я – директор крупного 

завода…» (приложение 8). 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Названные интерактивные методы способствуют творческому 

осмыслению материала и формированию критического мышления и повышают 

мотивацию и вовлеченность студентов в решение обсуждаемых проблем,  

что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой деятельности, 

побуждает к конкретным действиям и развивает критическое мышление. Кроме 

того, интерактивные технологии формируют способность неординарного 

мышления, поиска выходов из сложившейся ситуации, помогают обосновать 

свои жизненные принципы, отстоять свои ценности, формируют толерантное 

отношение к другим участникам образовательного процесса. Таким образом, 

критическое мышление невозможно сформировать только традиционными 

методами, формами и приемами. Наибольший эффект, на мой взгляд, дает 

использование интерактивных технологий, реализация которых позволяет 

преподавателю максимально конструктивно организовать межличностное 

познавательное общение и взаимодействие. 



Эффективность опыта подтверждается положительной динамикой 

степени обученности и качества знаний учащихся. Для того чтобы оценить 

эффективность опыта в обучении в четырѐх группах учащихся применѐн 

разный подход: группа А и B, в которых на всех этапах обучения применялись 

интерактивные методы обучения; группа C и D, в которых интерактивные 

методы обучения применялись редко. При выполнении обязательных 

контрольных работ по дисциплине «Психология и этика деловых отношений» 

учащимся всех групп были предложены одинаковые варианты заданий  

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что при одинаковом 

количестве отметок в диапазоне 6-9 во всех группах, в группе А и B 

значительно увеличилось количество отметок в диапазоне 7-9 и значительно 

сократилось число неуспевающих учащихся во всех группах (приложение 9).  

 

3. Заключение 

 

Использование интерактивных методов на уроках позволяет мне решать 

следующие задачи: 

 - повышение мотивации обучения; 

- активизация познавательной деятельности учащихся в сторону большей 

самостоятельности и поискового характера этой деятельности;  

- расширение и углубление знаний и умений по изучаемой дисциплине;  

- обучение в сотрудничестве; 

 - повышение гибкости, мобильности учебных занятий, их постоянное 

динамическое обновление;  

- формирование информационной культуры учащихся.  

Применение современных образовательных технологий открывает 

множество возможностей, но самое главное в любой педагогической новации, 

чтобы она позволяла педагогу лучше учить, а учащимся – лучше учиться. 
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