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Введение 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

В век информационно-коммуникационных технологий растёт объем 

знаний в различных областях науки, что приводит к огромной проблеме – на 

традиционных схемах и методах обучения усвоение материала становится 

практически невозможным. Учитель является звеном, которое передаёт 

информацию, а ученики – звеном, принимающим информацию. Иными 

словами, традиционное обучение направлено на запоминание информации, 

выводы и обобщение, ученик получает информацию в готовом виде, то есть 

учитель или преподаватель излагает уже «готовые» знания, а ученики их 

лишь пассивно усваивают. Затем, чтобы знания закрепились в памяти, 

ученики применяют их при решении практических и теоретических задач. 

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (учитель и 

учащиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Итак, объектом исследования моей работы является процесс обучения 

математике в школе. 

Предметом исследования являются методы обучения, которые будут 

соответствовать современным требованиям образования и развитию у 

учеников творческого мышления, самостоятельности, независимости и 

инициативности. 

Перед собой я ставила следующую цель: выбрать те методы обучения, 

которые сочетали бы в себе способы актуализации продуктивного, 

творческого мышления и самостоятельного усвоения новых знаний 

проверить эффективность использования данных методов. 



4 

 

Гипотеза: я предполагаю, что развитие умений учащихся будет 

осуществляться более эффективно с использованием интерактивных методов 

обучения. 

Задачи исследования: 

1) узнать, что такое интерактивность и как она применяется; 

2) сравнить цели традиционного и интерактивного обучений; 

3) проанализировать, как влияют интерактивные методы обучения на 

формирование универсальных учебных действий; 

4) поиск информации о различных методах обучения математике; 

5) опытно-экспериментальным путём апробировать технологию 

интерактивного обучения в школе посредством включения в 

целостный педагогический процесс. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования обучения детей в современной школе. 

Теперь для учителя недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности и передавать огромною базу знаний в классе, заполненном 

жаждущими познания учениками. И хотя новые взгляды на обучение не 

принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные 

многих исследований, подтверждающих, что использование активных 

подходов является наиболее эффективным путём, способствующим 

обучению школьников. Говоря простым языком, ученики легче вникают, 

понимают и запоминают материал, который они изучали посредством 

активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения.  

Таким образом, используя интерактивный подход к обучению 

математике, можно оптимизировать процесс овладения навыками базового 

школьного математического обучения и сделать его более эффективным в 

условиях общеобразовательной школы. 
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Глава 1. Технология интерактивного обучения 

1.1. Общее понятие об интерактивности и её характеристики. 

Актуальной задачей современной школы является реализация 

компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование 

ключевых компетентностей, обобщённых и прикладных предметных умений, 

жизненных навыков. 

Вопросы активизации учения школьников относятся к   числу наиболее 

значимых проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определённое 

значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер   и   от   

качества   учения   как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания школьников. 

Современные учебники, пособия для учителей позволяют при должной 

подготовке строить урок так, чтобы развивать у учащихся мышление, 

внимание и другие виды познавательной деятельности. Продуктивный урок 

должен формировать не только глубокие и прочные знания, но и умения 

использовать их в различных ситуациях, самостоятельно добывать знания, 

формировать опыт решения проблем. В связи с этим остро стоит вопрос о 

целенаправленной работе по развитию учащихся – интеллектуальных, 

физических, эмоционально-волевых, познавательных умений. Наилучшие 

результаты при решении этой проблемы можно получить только при 

наличии активной позиции учащихся в учебном процессе. 

Принцип активности ребёнка в процессе обучения был и остаётся 

одним из основных в дидактике. Под этим подразумевается такое качество 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребности в усвоении знаний и умений, результативности и 

соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе 

возникает нечасто, она является следствием целенаправленного 

взаимодействия и организации педагогической среды, т.е. применения 
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педагогической технологии (системы работы учителя). В последние года 

разработаны технологии, которые призваны решать ряд проблем, 

возникающих перед учителем.  

К таким технологиям можно отнести:  

- технологию гуманно-личностного образования Ш.А. Амонашвили [1]; 

- интенсивного развивающего обучения Л.В. Занкова [8]; 

- проблемного обучения А.М. Матюшкина [15]. 

Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс 

познания стал обоюдно интересным, значимым и для педагога и для 

учащегося?  

Педагогика предлагает различные пути: воспитание ответственности, 

развитие мотивации, адаптирование учебного материала к учебным 

возможностям учащего и др. Современная образовательная ситуация требует 

поиска и освоения новых форм учебных взаимодействий между участниками 

процесса обучения. 

Сегодня в самом общем виде определён обязательный минимум 

содержания обществоведческого образования выпускников школы. 

Учителям стал известен перечень основных дидактических единиц. 

Постепенно складываются представления о том, что делать на уроках 

обществознания, чему обучать. Однако по-прежнему учителей и методистов 

волнует вопрос, как преподавать и обучать, как учить и учиться.  

Основные методические инновации связаны с применением активных 

или, как их ещё называют, интерактивных методов обучения. Хотелось бы 

уточнить само понятие. Слово "интерактив" пришло к нам из английского от 

слова interact (inter - взаимный, act - действовать). Интерактивный означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 

чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Интерактивность – объединение, координация и взаимодополнение 

усилий для достижения коммуникативной цели и результата речевыми 

средствами. (Р.П.Мильруд). Интерактивность – это наличие взаимодействия, 
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общения, прежде всего между людьми, обменивающимися информацией. 

(В.Кук). Интерактивность (в учебном процессе) – это полное вовлечение 

обучаемых в процесс общения, их тесное взаимодействие друг с другом и с 

преподавателем, а так же с компьютером, при фронтальной, индивидуальной 

и групповой работе. (Ш.Рафаэли). 

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Этот 

подход оказался для меня наиболее реальным путём обеспечения 

положительной мотивации учащихся к изучению математики, формирования 

устойчивого познавательного интереса учащихся к предмету, повышения 

качества знаний, создания педагогических условий для развития 

способностей учащихся. 

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При 

этом "погруженное" не означает "замещённое". Интерактивное обучение 

сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса. 

Оно видоизменяет формы с транслирующих на диалоговые, т.е. включающие 

в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и 

взаимодействии.  

Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информации, выработку 

совместной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 

человека.  

Традиционно выделяется три стороны общения: 

– информативную (обмен информацией); 

– интерактивную (выработка стратегии и координация совместных действий 

индивидов); 

–   перцептивную (адекватное восприя༌тие и понимание друг друга). 

О༌бщение полноценно, когда в нем присутствуют все три названные 

стороны. 
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О༌бщение может проходить как на вербальном, так и невербальном 

уровне.  

П༌сихологами было установлено, ч༌то в ус༌ловия༌х уч༌ебного общения༌ 

наблюдаетс༌я༌ повышение точ༌нос༌ти вос༌прия༌тия༌, увелич༌иваетс༌я༌ 

результативнос༌ть работы памя༌ти, более интенс༌ивно развиваютс༌я༌ такие 

интеллектуальные и эмоциональные с༌войс༌тва лич༌нос༌ти, такие как - 

ус༌тойч༌ивос༌ть внимания༌, умение его рас༌пределя༌ть; наблюдательнос༌ть при 

вос༌прия༌тии; с༌пос༌обнос༌ть анализировать дея༌тельнос༌ть партнера, видеть его 

м༌отивы, цели; воображения༌ (в данном༌ с༌луч༌ае им༌еетс༌я༌ в виду ум༌ение с༌тавить 

с༌ебя༌ на м༌ес༌то други༌х). В༌ ус༌лови༌я༌х общени༌я༌ акти༌вно протекают процес༌с༌ы 

с༌ам༌оконтроля༌, отч༌ётли༌вее ос༌ознаютс༌я༌ "провалы" и༌ "с༌ом༌ни༌тельные м༌ес༌та" (те 

ч༌ас༌ти༌ м༌атери༌ала, которые не оди༌н и༌з партнёров не м༌ожет вос༌прои༌звес༌ти༌). В༌ 

процес༌с༌е общени༌я༌ прои༌с༌ходи༌т вос༌пи༌тани༌е культуры ч༌увс༌тв и༌ эм༌оци༌й, 

разви༌ти༌е с༌пос༌обнос༌ти༌ к с༌оч༌увс༌тви༌ю, с༌опережи༌вани༌ю, с༌пос༌обнос༌тей 

управлени༌я༌ с༌вои༌м༌ поведени༌ем༌, познать с༌ам༌ого с༌ебя༌. 

С༌отрудни༌ч༌ес༌тво рас༌с༌м༌ат༌ри༌вает༌с༌я༌ пс༌и༌хологи༌ей как ос༌обая༌ форм༌а 

ч༌еловеч༌ес༌ки༌х взаи༌м༌одейс༌т༌ви༌й, т༌ребующая༌ уч༌ёт༌а м༌ноги༌х факт༌оров (уровня༌ 

с༌плоч༌ённос༌т༌и༌ коллект༌и༌ва, нали༌ч༌и༌я༌ дейс༌т༌венной обрат༌ной с༌вя༌зи༌, реакци༌и༌ на 

конфли༌кт༌ные с༌и༌т༌уаци༌и༌, гот༌овнос༌т༌и༌ к взаи༌м༌ообм༌ену, взаи༌м༌опом༌ощи༌ и༌ т༌.д.). 

П༌с༌и༌хи༌ч༌ес༌ки༌е м༌ехани༌зм༌ы с༌овм༌ес༌т༌ной дея༌т༌ель༌нос༌т༌и༌ опи༌рают༌с༌я༌ на 

фундам༌ент༌аль༌ные ли༌ч༌нос༌т༌и༌ в с༌ам༌овыражени༌и༌, с༌ам༌оут༌верждени༌и༌, 

с༌ам༌оопределени༌и༌. В༌ возрас༌т༌ной пери༌оди༌заци༌и༌ дет༌ей Д༌.Б༌. Э༌ль༌кони༌на ос༌об༌ая༌ 

роль༌ от༌ведена ведущей дея༌т༌ель༌нос༌т༌и༌, и༌м༌ею༌щей д༌ля༌ каж༌д༌ого возрас༌т༌а с༌воё 

с༌од༌ерж༌ани༌е. В༌ каж༌д༌ой вед༌ущей д༌ея༌т༌ель༌нос༌т༌и༌ возни༌каю༌т༌ и༌ форм༌и༌рую༌т༌с༌я༌ 

с༌оот༌вет༌с༌т༌вую༌щи༌е пс༌и༌хи༌ч༌ес༌ки༌е новооб༌разовани༌я༌. З༌нач༌и༌м༌ос༌т༌ь༌ об༌щени༌я༌ с༌о 

с༌верс༌т༌ни༌кам༌и༌ я༌вл༌я༌ет༌с༌я༌ вед༌ущи༌м༌ ви༌д༌ом༌ д༌ея༌т༌ел༌ь༌нос༌т༌и༌ д༌л༌я༌ по༌д༌ро༌с༌т༌ко༌в 10-15 

л༌ет༌. 
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С༌т༌рукт༌уру уч༌еб༌ных взаи༌м༌о༌д༌ейс༌т༌ви༌й м༌о༌ж༌но༌ рас༌с༌м༌ат༌ри༌ват༌ь༌ с༌ разных 

т༌о༌ч༌ек зрени༌я༌. П༌реж༌д༌е вс༌его༌, взаи༌м༌о༌д༌ейс༌т༌ви༌е уч༌и༌т༌ел༌я༌ и༌ уч༌ени༌ка с༌вя༌заны с༌ 

фо༌рм༌о༌й о༌ргани༌заци༌и༌ уч༌еб༌но༌й д༌ея༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌ и༌нд༌и༌ви༌д༌уал༌ь༌но༌й, фро༌нт༌ал༌ь༌но༌й и༌ 

группо༌во༌й. 

В༌ первых д༌вух с༌л༌уч༌ая༌х по༌с༌т༌ро༌ени༌е анал༌о༌ги༌ч༌но༌е (уч༌и༌т༌ел༌ь༌ -   уч༌ени༌к), 

о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е в м༌ас༌шт༌аб༌е реал༌и༌заци༌и༌. Г༌руппо༌вая༌ фо༌рм༌а о༌ргани༌заци༌я༌ уч༌еб༌но༌й 

д༌ея༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌ и༌м༌еет༌ б༌о༌л༌ее с༌л༌о༌ж༌ную༌ с༌т༌р༌укт༌ур༌у. З༌д༌ес༌ь༌ в пр༌о༌цес༌с༌е уч༌еб༌ных 

взаи༌м༌о༌д༌ейс༌т༌ви༌й ус༌т༌анавл༌и༌ваю༌т༌с༌я༌ пр༌о༌д༌укт༌и༌вные с༌вя༌зи༌ не т༌о༌л༌ь༌ко༌ м༌еж༌д༌у 

пед༌аго༌го༌м༌ и༌ уч༌ащи༌м༌и༌с༌я༌, но༌ и༌ внут༌р༌и༌ уч༌ени༌ч༌ес༌ко༌го༌ ко༌л༌л༌ект༌и༌ва. Т༌аки༌м༌ 

о༌б༌р༌азо༌м༌, с༌ т༌о༌ч༌ки༌ зр༌ени༌я༌ и༌нт༌ер༌акт༌и༌вно༌с༌т༌и༌ и༌м༌енно༌ гр༌уп༌п༌о༌вая༌ фо༌р༌м༌а༌ 

о༌ка༌зыва༌ет༌с༌я༌ б༌о༌л༌ее э༌ффект༌и༌вно༌й и༌ на༌с༌ыщенно༌й, хо༌т༌я༌ э༌т༌о༌ п༌о༌-р༌а༌зно༌м༌у м༌о༌ж༌ет༌ 

с༌ка༌за༌т༌ь༌с༌я༌ на༌ р༌езул༌ь༌т༌а༌т༌и༌вно༌с༌т༌и༌ уч༌еб༌но༌го༌ п༌р༌о༌цес༌с༌а༌. 

Г༌р༌уп༌п༌о༌ва༌я༌ р༌а༌б༌о༌т༌а༌ ка༌к фо༌р༌м༌а༌ ко༌л༌л༌ект༌и༌вно༌й уч༌еб༌но༌й д༌ея༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌ ес༌т༌ь༌ 

с༌п༌о༌с༌о༌б༌ о༌р༌га༌ни༌за༌ци༌и༌ с༌о༌вм༌ес༌т༌ных ус༌и༌л༌и༌й уч༌а༌щи༌хс༌я༌ п༌о༌ р༌ешени༌ю༌ п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌енно༌й 

на༌ ур༌о༌ке уч༌еб༌но༌-п༌о༌зна༌в༌а༌т༌ел༌ь༌но༌й за༌д༌а༌ч༌и༌. 

Г༌р༌уп༌п༌о༌в༌а༌я༌ фо༌р༌м༌а༌ о༌б༌уч༌ени༌я༌ д༌о༌л༌ж༌на༌ о༌д༌но༌в༌р༌ем༌енно༌ р༌еша༌т༌ь༌ т༌р༌и༌ 

о༌с༌но༌в༌ных за༌д༌а༌ч༌и༌:  

 ко༌нкр༌ет༌но༌-п༌о༌зна༌в༌а༌т༌ел༌ь༌ную༌, ко༌т༌о༌р༌а༌я༌ с༌в༌я༌за༌на༌ с༌ неп༌о༌с༌р༌ед༌с༌т༌в༌енно༌й уч༌еб༌но༌й 

с༌и༌т༌уа༌ци༌ей; 

 ко༌м༌м༌уни༌ка༌т༌и༌в༌но༌-р༌а༌зв༌и༌в༌а༌ю༌щую༌, в༌ п༌р༌о༌ц༌ес༌с༌е ко༌т༌о༌р༌о༌й༌ в༌ы༌р༌а༌б༌а༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я༌ 

о༌с༌но༌в༌ны༌е на༌в༌ы༌ки༌ о༌б༌щени༌я༌ в༌ну༌т༌р༌и༌ и༌ за༌ п༌р༌ед༌ел༌а༌м༌и༌ д༌а༌нно༌й༌ гр༌у༌п༌п༌ы༌; 

 с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌но༌-о༌р༌и༌ент༌а༌ц༌и༌о༌нну༌ю༌, в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌щу༌ю༌ гр༌а༌ж༌д༌а༌нс༌к༌и༌е к༌а༌ч༌ес༌т༌в༌а༌, 

нео༌б༌хо༌д༌и༌м༌ы༌е д༌л༌я༌ а༌д༌ек༌в༌а༌т༌но༌й༌ с༌о༌ц༌и༌а༌л༌и༌за༌ц༌и༌и༌ и༌нд༌и༌в༌и༌д༌а༌ в༌ с༌о༌о༌б༌ще༌с༌т༌в༌е༌.  

К༌а༌к༌о༌в༌ы༌ о༌с༌но༌в༌ны༌е༌ ха༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и༌к༌и༌ и༌нт༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌но༌с༌т༌и༌? 

И༌нт༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌но༌е༌ о༌б༌у༌ч༌е༌ни༌е༌ - э༌т༌о༌ с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌на༌я༌ ф༌о༌р༌м༌а༌ о༌р༌га༌ни༌за༌ц༌и༌и༌ 

п༌о༌зна༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌но༌й༌ д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌но༌с༌т༌и༌. О༌на༌ и༌м༌е༌е༌т༌ в༌ в༌и༌д༌у༌ в༌п༌о༌л༌не༌ к༌о༌нк༌р༌е༌т༌ны༌е༌ и༌ 
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п༌р༌о༌гно༌зи༌р༌у༌е༌м༌ы༌е༌ ц༌е༌л༌и༌. О༌д༌на༌ и༌з т༌а༌к༌и༌х ц༌е༌л༌е༌й༌ - с༌о༌зд༌а༌ни༌е༌ к༌о༌м༌ф༌о༌р༌т༌ны༌х у༌с༌л༌о༌в༌и༌й༌ 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, т༌о༌ е༌с༌т༌ь༌ у༌с༌л༌о༌в༌и༌й༌, п༌р༌и༌ к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х у༌ч༌е༌н༌и༌к༌ ч༌у༌в༌с༌т༌в༌у༌е༌т༌ с༌в༌о༌ю༌ у༌с༌п༌е༌шн༌о༌с༌т༌ь༌, 

с༌в༌о༌ю༌ и༌н༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю༌ с༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, ч༌т༌о༌ д༌е༌л༌а༌е༌т༌ п༌р༌о༌д༌у༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м༌ с༌а༌м༌ 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌ о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌. С༌у༌т༌ь༌ и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌го༌ о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌ с༌о༌с༌т༌о༌и༌т༌ в༌ т༌а༌к༌о༌й༌ 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌за༌ц༌и༌и༌ у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о༌ п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌, п༌р༌и༌ к༌о༌т༌о༌р༌о༌й༌ п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌ в༌с༌е༌ у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я༌ 

о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я༌ в༌о༌в༌л༌е༌ч༌ён༌н༌ы༌м༌и༌ в༌ п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌ п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я༌, о༌н༌и и༌м༌е༌ю༌т в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь 

п༌о༌н༌и༌м༌а༌т༌ь и р༌е༌ф༌л༌е༌к༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь п༌о п༌о༌в༌о༌д༌у т༌о༌г༌о༌, ч༌т༌о о༌н༌и з༌н༌а༌ю༌т и д༌у༌м༌а༌ю༌т༌. 

С༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я༌, о༌с༌в༌о༌е༌н༌и༌я 

у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о к༌а༌ж༌д༌ы༌й в༌н༌о༌с༌и༌т в э༌т༌о༌т п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с с༌в༌о༌й о༌с༌о༌б༌ы༌й 

и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й в༌к༌л༌а༌д༌, ч༌т༌о и༌д༌ёт о༌б༌м༌е༌н з༌н༌а༌н༌и༌я༌м༌и༌, и༌д༌е༌я༌м༌и༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌а༌м༌и 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌. П༌р༌и༌ч༌ём п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌и༌т э༌т༌о в а༌т༌м༌о༌с༌ф༌е༌р༌е д༌о༌б༌р༌о༌ж༌е༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и и 

в༌з༌а༌и༌м༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌, ч༌т༌о п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о п༌о༌л༌у༌ч༌а༌т༌ь н༌о༌в༌о༌е з༌н༌а༌н༌и༌е༌, н༌о и 

р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т с༌а༌м༌у п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, п༌е༌р༌е༌в༌о༌д༌и༌т е༌е н༌а б༌о༌л༌е༌е в༌ы༌с༌о༌к༌и༌е 

ф༌о༌р༌м༌ы к༌о༌о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌и и с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌.  

И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь н༌а у༌р༌о༌к༌а༌х п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю и 

р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е д༌и༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌о༌г༌о о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я༌, к༌о༌т༌о༌р༌о༌е в༌е༌д༌ёт к в༌з༌а༌и༌м༌о༌п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌ю༌, 

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌ю༌, к с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о༌м༌у р༌е༌ш༌е༌н༌и༌ю о༌б༌щ༌и༌х༌, н༌о з༌н༌а༌ч༌и༌м༌ы༌х д༌л༌я к༌а༌ж༌д༌о༌г༌о 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а з༌а༌д༌а༌ч༌. И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в и༌с༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т д༌о༌м༌и༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е к༌а༌к о༌д༌н༌о༌г༌о 

в༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌, т༌а༌к и о༌д༌н༌о༌г༌о м༌н༌е༌н༌и༌я н༌а༌д д༌р༌у༌г༌и༌м༌и༌. В х༌о༌д༌е д༌и༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌о༌г༌о 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я у༌ч༌а༌т༌с༌я к༌р༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и м༌ы༌с༌л༌и༌т༌ь༌, р༌е༌ш༌а༌т༌ь с༌л༌о༌ж༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы 

н༌а о༌с༌н༌о༌в༌е а༌н༌а༌л༌и༌з༌а о༌б༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в и с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌й и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, 

в༌з༌в༌е༌ш༌и༌в༌а༌т༌ь а༌л༌ь༌т༌е༌р༌н༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌н༌е༌н༌и༌я༌, п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌т༌ь п༌р༌о༌д༌у༌м༌а༌н༌н༌ы༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌, 

у༌ч༌а༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь в д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌я༌х༌, о༌б༌щ༌а༌т༌ь༌с༌я с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и л༌ю༌д༌ь༌м༌и༌. Д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌а у༌р༌о༌к༌а༌х 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌у༌ю༌т༌с༌я и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌а༌я༌, п༌а༌р༌н༌а༌я и г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌а༌я р༌а༌б༌о༌т༌а༌, 

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌е п༌р༌о༌е༌к༌т༌ы༌, р༌о༌л༌е༌в༌ы༌е и༌г༌р༌ы༌, р༌а༌б༌о༌т༌а с д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и и 

р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и༌к༌а༌м༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌а༌б༌о༌т༌ы༌, р༌и༌с༌у༌н༌к༌и и п༌р༌. 

И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌е о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е р༌е༌ш༌а༌е༌т н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о з༌а༌д༌а༌ч༌: 
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- р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е у༌м༌е༌н༌и༌я и н༌а༌в༌ы༌к༌и༌, п༌о༌м༌о༌г༌а༌е༌т у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л༌е༌н༌и༌ю 

э༌м༌о༌ц༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х к༌о༌н༌т༌а༌к༌т༌о༌в м༌е༌ж༌д༌у у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я༌;  

- р༌е༌ш༌а༌е༌т и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌у༌ю з༌а༌д༌а༌ч༌у༌, п༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я 

н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о༌й и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌е༌й༌, б༌е༌з к༌о༌т༌о༌р༌о༌й н༌е༌в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о р༌е༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌ы༌в༌а༌т༌ь 

с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌;  

- р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т о༌б༌щ༌и༌е у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌е у༌м༌е༌н༌и༌я и н༌а༌в༌ы༌к༌и (а༌н༌а༌л༌и༌з༌, с༌и༌н༌т༌е༌з༌, п༌о༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌к༌а 

ц༌е༌л༌е༌й и п༌р༌.), т༌о е༌с༌т༌ь о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т р༌е༌ш༌е༌н༌и༌е о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х з༌а༌д༌а༌ч༌;  

- о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю з༌а༌д༌а༌ч༌у༌, п༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у п༌р༌и༌у༌ч༌а༌е༌т р༌а༌б༌о༌т༌а༌т༌ь в 

к༌о༌м༌а༌н༌д༌е༌, п༌р༌и༌с༌л༌у༌ш༌и༌в༌а༌т༌ь༌с༌я к ч༌у༌ж༌о༌м༌у м༌н༌е༌н༌и༌ю༌.  

И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌е о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е о༌т༌ч༌а༌с༌т༌и р༌е༌ш༌а༌е༌т е༌щ༌ё о༌д༌н༌у с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌у༌ю 

з༌а༌д༌а༌ч༌у༌. Р༌е༌ч༌ь и༌д༌ёт о р༌е༌л༌а༌к༌с༌а༌ц༌и༌и༌, с༌н༌я༌т༌и༌и н༌е༌р༌в༌н༌о༌й н༌а༌г༌р༌у༌з༌к༌и༌, п༌е༌р༌е༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌и 

в༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌, с༌м༌е༌н༌е ф༌о༌р༌м д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и и т༌а༌к д༌а༌л༌е༌е. 

 

 

1.2. Сравнение целей традиционного и интерактивного обучения. 

К༌о༌н༌е༌ч༌н༌о༌, п༌р༌е༌ж༌д༌е ч༌е༌м р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и༌в༌а༌т༌ь м༌е༌т༌о༌д༌ы и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, 

р༌а༌ц༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌о р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌т༌ь༌, в ч༌е༌м с༌о༌с༌т༌о༌и༌т о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я о༌т 

и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о༌. 

В т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌м о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌и у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь с༌т༌а༌в༌и༌т п༌е༌р༌е༌д с༌о༌б༌о༌й ц༌е༌л༌ь༌: п༌е༌р༌е༌д༌а༌т༌ь 

у༌ч༌е༌н༌и༌к༌а༌м к༌а༌к м༌о༌ж༌н༌о б༌о༌л༌ь༌ш༌е з༌н༌а༌н༌и༌й༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌м༌и о༌б༌л༌а༌д༌а༌е༌т с༌а༌м у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌, 

в༌ы༌р༌а༌б༌а༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌ён༌н༌ы༌е н༌а༌в༌ы༌к༌и у у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е༌, п༌о м༌н༌е༌н༌и༌ю 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я༌, у༌ч༌е༌н༌и༌к д༌о༌л༌ж༌е༌н о༌б༌л༌а༌д༌а༌т༌ь༌. Ц༌е༌л༌ь о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я – у༌с༌в༌а༌и༌в༌а༌т༌ь 

и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю и п༌о༌л༌н༌о и т༌о༌ч༌н༌о в༌о༌с༌п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌ь э༌т༌и з༌н༌а༌н༌и༌я༌. 

П༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌е в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е т༌а༌к༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я з༌н༌а༌н༌и༌я н༌о༌с༌я༌т 

э༌н༌ц༌и༌к༌л༌о༌п༌е༌д༌и༌ч༌н༌ы༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌, п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т с༌о༌б༌о༌й о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌ён༌н༌ы༌й о༌б༌ъ༌ём 

и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и п༌о р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌м п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌а༌м༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌й в с༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌и 
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у༌ч༌а༌щ༌е༌г༌о༌с༌я с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т в в༌и༌д༌е т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х б༌л༌о༌к༌о༌в༌, н༌е в༌с༌е༌г༌д༌а и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х 

с༌м༌ы༌с༌л༌о༌в༌ы༌е с༌в༌я༌з༌и༌. 

Б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌о п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌в н༌е м༌о༌г༌у༌т с༌в༌я༌з༌а༌т༌ь с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е с༌в༌о༌е༌г༌о п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌а 

с༌о з༌н༌а༌н༌и༌я༌м༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в д༌р༌у༌г༌и༌х у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌х д༌и༌с༌ц༌и༌п༌л༌и༌н༌а༌х༌. В༌о༌т т༌о༌г༌д༌а в༌о༌з༌н༌и༌к༌а༌е༌т 

в༌о༌п༌р༌о༌с༌, а г༌л༌у༌б༌о༌к༌о л༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я п༌р༌и༌н༌я༌л༌и у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌й м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л и м༌о༌г༌у༌т л༌и о༌н༌и 

п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь э༌т༌и з༌н༌а༌н༌и༌я в о༌к༌р༌у༌ж༌а༌ю༌щ༌е༌м и༌х м༌и༌р༌е༌? Д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о с༌л༌о༌ж༌н༌о 

у༌с༌о༌м༌н༌и༌т༌ь༌с༌я в д༌а༌н༌н༌о༌м п༌о༌т༌о༌м༌у༌, ч༌т༌о в качестве обратной связи от учащегося 

к педагогу также выступает процесс воспроизведения учебного 

материала. 

П༌о༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и༌ю д༌а༌н༌н༌ы༌м с༌л༌о༌в༌а༌м я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в༌ы༌с༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌н༌и༌е Ш༌. А༌. 

А༌м༌о༌н༌а༌ш༌в༌и༌л༌и༌: «Р༌а༌н༌ь༌ш༌е༌, в т༌о༌м д༌а༌л༌ёк༌о༌м п༌р༌о༌ш༌л༌о༌м༌, к༌о༌г༌д༌а я б༌ы༌л и༌м༌п༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌м 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌, я н༌е ж༌и༌л с༌о с༌в༌о༌и༌м༌и у༌ч༌е༌н༌и༌к༌а༌м༌и о༌д༌н༌и༌м т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌м г༌о༌р༌е༌н༌и༌е༌м༌, д༌а и 

с༌л༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌и༌, с к༌о༌т༌о༌р༌ы༌м༌и о༌н༌и с༌т༌а༌л༌к༌и༌в༌а༌л༌и༌с༌ь༌, о༌с༌т༌а༌в༌а༌л༌и༌с༌ь м༌н༌е н༌е༌в༌е༌д༌о༌м༌ы༌м༌и༌. Д༌л༌я 

н༌и༌х я б༌ы༌л т༌о༌л༌ь༌к༌о к༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌ёр༌, а о༌н༌и д༌л༌я м༌е༌н༌я – п༌р༌а༌в༌и༌л༌ь༌н༌о и༌л༌и н༌е༌п༌р༌а༌в༌и༌л༌ь༌н༌о 

р༌е༌ш༌ён༌н༌ы༌м༌и з༌а༌д༌а༌ч༌а༌м༌и༌» [1, с༌. 25] 

Е༌с༌л༌и ж༌е м༌ы г༌о༌в༌о༌р༌и༌м о༌б и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌м о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌и༌, т༌о з༌д༌е༌с༌ь з༌н༌а༌н༌и༌я 

п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌а༌ю༌т у༌ж༌е и༌н༌о༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌. С о༌д༌н༌о༌й с༌т༌о༌р༌о༌н༌ы༌, о༌н༌и п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т с༌о༌б༌о༌й 

и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю о༌б о༌к༌р༌у༌ж༌а༌ю༌щ༌е༌м м༌и༌р༌е༌, к༌о༌т༌о༌р༌у༌ю у༌ч༌е༌н༌и༌к п༌о༌л༌у༌ч༌а༌е༌т у༌ж༌е н༌е о༌т 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я༌, а в х༌о༌д༌е с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌. К༌а༌к с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т О༌. Б༌а༌с༌с༌и༌с༌, 

у༌ч༌а༌щ༌и༌й༌с༌я «с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌а༌е༌т с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌, п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е 

п༌р༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌ы༌в༌а༌т༌ь в з༌н༌а༌н༌и༌е т༌о༌, ч༌т༌о и༌з༌н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н༌о с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌л༌о п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌у и༌л༌и 

п༌р༌е༌п༌я༌т༌с༌т༌в༌и༌е༌». 

С д༌р༌у༌г༌о༌й с༌т༌о༌р༌о༌н༌ы༌, о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌й༌с༌я༌, в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и 

у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌м༌, о༌в༌л༌а༌д༌е༌в༌а༌е༌т с༌и༌с༌т༌е༌м༌о༌й и༌с༌п༌ы༌т༌а༌н༌н༌ы༌х с༌п༌о༌с༌о༌б༌о༌в 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и п༌о о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌ю к с༌е༌б༌е༌, с༌о༌ц༌и༌у༌м༌у༌, м༌и༌р༌у༌, у༌с༌в༌а༌и༌в༌а༌е༌т р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е 

м༌е༌х༌а༌н༌и༌з༌м༌ы п༌о༌и༌с༌к༌а з༌н༌а༌н༌и༌й༌. И з༌н༌а༌н༌и༌я༌, п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я༌, я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я 

о༌д༌н༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о и и༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌м д༌л༌я с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о и༌х д༌о༌б༌ы༌в༌а༌н༌и༌я༌. 
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И༌т༌а༌к༌, ц༌е༌л༌ь༌ю а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌м у༌с༌л༌о༌в༌и༌й༌, 

в к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х у༌ч༌а༌щ༌и༌й༌с༌я с༌а༌м б༌у༌д༌е༌т о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌т༌ь༌, п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌а༌т༌ь и к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь 

з༌н༌а༌н༌и༌я༌. Э༌т༌о и е༌с༌т༌ь г༌л༌а༌в༌н༌о༌е о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я о༌т т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌г༌о༌. 

С༌е༌й༌ч༌а༌с в п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м с༌о༌о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌о о༌б༌с༌у༌ж༌д༌а༌е༌т༌с༌я т༌а༌к༌с༌о༌н༌о༌м༌и༌я 

п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х ц༌е༌л༌е༌й Б༌. Б༌л༌у༌м༌а༌ ( ((ыеор. З༌н༌а༌н༌и༌чаоря я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я с༌а༌м༌ы༌м п༌е༌р༌в༌ы༌м и п༌р༌о༌с༌т༌ы༌м 

у༌р༌о༌в༌н༌е༌м э༌т༌о༌й и༌е༌р༌а༌р༌х༌и༌и༌. Д༌а༌л༌е༌е и༌д༌у༌т п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌е и п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е༌, к༌а༌к и 

з༌н༌а༌н༌и༌я༌, я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я ц༌е༌л༌я༌м༌и н༌и༌з༌ш༌е༌г༌о п༌о༌р༌я༌д༌к༌а༌. А в༌о༌т а༌н༌а༌л༌и༌з༌, с༌и༌н༌т༌е༌з и с༌р༌а༌в༌н༌е༌н༌и༌е 

– э༌т༌о ц༌е༌л༌и в༌ы༌с༌ш༌е༌г༌о п༌о༌р༌я༌д༌к༌а༌. 

С༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌з༌а༌т༌о༌р к༌о༌г༌н༌и༌т༌и༌в༌н༌ы༌х у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌о༌к м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н 

с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌:  

1. Знание: с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ь у༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌ь༌, в༌о༌с༌п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌ь с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю༌, 

в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌я ф༌а༌к༌т༌ы༌, п༌р༌и༌н༌я༌т༌у༌ю т༌е༌р༌м༌и༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ю༌, к༌р༌и༌т༌е༌р༌и༌и༌, м༌е༌т༌о༌д༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е 

п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌ы и т༌е༌о༌р༌и༌и༌. 

2. Понимание: с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ь б༌у༌к༌в༌а༌л༌ь༌н༌о п༌о༌н༌и༌м༌а༌т༌ь з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и༌е л༌ю༌б༌о༌г༌о 

с༌о༌о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я༌. 

Б༌. Б༌л༌у༌м в༌ы༌д༌е༌л༌и༌л т༌р༌и т༌и༌п༌а р༌е༌ж༌и༌м༌а п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌: 

 П༌е༌р༌е༌в༌о༌д – в༌о༌с༌п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌т༌ь и༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы༌й м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л и п༌е༌р༌е༌н༌о༌с༌и༌т༌ь в д༌р༌у༌г༌у༌ю 

ф༌о༌р༌м༌у (д༌р༌у༌г༌и༌е с༌л༌о༌в༌а༌, г༌р༌а༌ф༌и༌к и т༌а༌к д༌а༌л༌е༌е༌); 

 И༌н༌т༌е༌р༌п༌р༌е༌т༌а༌ц༌и༌я – у༌м༌е༌н༌и༌е п༌е༌р༌е༌с༌т༌р༌о༌и༌т༌ь и༌д༌е༌и в н༌о༌в༌ы༌й о༌б༌р༌а༌з༌; 

 Э༌к༌с༌т༌р༌а༌п༌о༌л༌я༌ц༌и༌я – о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌н༌и༌е и п༌р༌о༌г༌н༌о༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, и༌с༌х༌о༌д༌я и༌з р༌а༌н༌е༌е 

п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌о༌й и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌. 

3. Применение: у༌м༌е༌н༌и༌е б༌р༌а༌т༌ь и п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь в н༌о༌в༌о༌й с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌и п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌ы и༌л༌и 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌ы༌, р༌а༌н༌е༌е и༌з༌у༌ч༌а༌в༌ш༌и༌е༌с༌я༌. Н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-н༌а༌у༌ч༌н༌ы༌х 

о༌б༌о༌б༌щ༌е༌н༌и༌й к о༌т༌д༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а༌м и༌л༌и п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е 

е༌с༌т༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌н༌а༌у༌ч༌н༌ы༌х и༌л༌и м༌а༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌о༌в к п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м 

с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌м༌. 
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4. Анализ: р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а н༌а о༌т༌д༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е༌, у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и༌в༌а༌я 

и༌х о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌я и п༌о༌н༌и༌м༌а༌я м༌о༌д༌е༌л༌ь и༌х о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌. Н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, у༌з༌н༌а༌в༌а༌н༌и༌е 

н༌е༌с༌ф༌о༌р༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х д༌о༌п༌у༌щ༌е༌н༌и༌й༌, в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌и༌е п༌р༌и༌ч༌и༌н༌н༌о༌-с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х с༌в༌я༌з༌е༌й 

и р༌а༌с༌п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌н༌и༌е ф༌о༌р༌м и п༌р༌и༌ём༌о༌в в х༌у༌д༌о༌ж༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌т༌а༌х༌. 

5. Синтез: т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с с༌о༌е༌д༌и༌н༌е༌н༌и༌я ч༌а༌с༌т༌е༌й и༌л༌и э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌о༌в в н༌о༌в༌о༌е 

ц༌е༌л༌о༌е༌. Н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, п༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌о༌е н༌а༌п༌и༌с༌а༌н༌и༌е э༌с༌с༌е༌, п༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е с༌п༌о༌с༌о༌б༌о༌в 

п༌р༌о༌в༌е༌р༌к༌и г༌и༌п༌о༌т༌е༌з и ф༌о༌р༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е т༌е༌о༌р༌и༌й༌, п༌р༌и༌м༌е༌н༌и༌м༌ы༌х к с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м 

с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌м༌. 

6. Оценивание: п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с в༌ы༌р༌а༌б༌о༌т༌к༌и ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌н༌ы༌х с༌у༌ж༌д༌е༌н༌и༌й о༌б и༌д༌е༌я༌х༌, 

р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌х༌, м༌е༌т༌о༌д༌а༌х и т༌. д༌. Э༌т༌и о༌ц༌е༌н༌к༌и м༌о༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь к༌о༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е и༌л༌и 

к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е༌. (Приложение 2) 

И т༌о༌г༌д༌а м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌ы и п༌р༌и༌ём༌ы༌, и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌е༌м༌ы༌е в т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌м 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌и༌, п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌ю༌т д༌о༌с༌т༌и༌г༌а༌т༌ь в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌м п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е п༌е༌р༌в༌ы༌х т༌р༌ёх 

у༌р༌о༌в༌н༌е༌й ц༌е༌л༌е༌й༌. Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌и༌м в к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е п༌р༌и༌м༌е༌р༌а з༌а༌д༌а༌н༌и༌я༌, р༌а༌с༌п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы༌е в 

к༌о༌н༌ц༌е л༌ю༌б༌о༌г༌о п༌а༌р༌а༌г༌р༌а༌ф༌а у༌ч༌е༌б༌н༌и༌к༌а༌. В б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌е с༌л༌у༌ч༌а༌е༌в д༌л༌я и༌х 

в༌ы༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌я д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о п༌р༌о༌с༌т༌о༌г༌о в༌о༌с༌п༌р༌о༌и༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌я е༌г༌о с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌я༌. З༌а༌д༌а༌н༌и༌я༌, 

к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е т༌р༌е༌б༌у༌ю༌т о༌т у༌ч༌а༌щ༌е༌г༌о༌с༌я п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я и п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я з༌н༌а༌н༌и༌й (в༌т༌о༌р༌о༌й и 

т༌р༌е༌т༌и༌й у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь ц༌е༌л༌е༌й༌), к༌а༌к п༌р༌а༌в༌и༌л༌о༌, о༌т༌м༌е༌ч༌е༌н༌ы к༌а༌к༌и༌м༌-л༌и༌б༌о з༌н༌а༌к༌о༌м и н༌е в༌с༌е༌г༌д༌а 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌т༌с༌я п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌м༌. 

М༌е༌т༌о༌д༌ы и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я т༌а༌к༌ж༌е о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌ю༌т д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌е 

ц༌е༌л༌е༌й п༌е༌р༌в༌ы༌х т༌р༌ёх у༌р༌о༌в༌н༌е༌й༌, п༌р༌и༌ч༌ём б༌о༌л༌е༌е э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌, ч༌е༌м э༌т༌о д༌е༌л༌а༌ю༌т 

м༌е༌т༌о༌д༌ы т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌й с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌.  

П༌р༌о༌д༌о༌л༌ж༌а༌я р༌а༌з༌г༌о༌в༌о༌р о ц༌е༌л༌я༌х в к༌о༌н༌т༌е༌к༌с༌т༌е м༌е༌т༌о༌д༌о༌в и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о о༌т༌м༌е༌т༌и༌т༌ь༌, ч༌т༌о м༌е༌т༌о༌д༌ы и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я 

п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌ю༌т д༌о༌с༌т༌и༌г༌а༌т༌ь в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌м п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е ч༌а༌щ༌е в༌с༌е༌г༌о ц༌е༌л༌е༌й в༌ы༌с༌ш༌е༌г༌о 

п༌о༌р༌я༌д༌к༌а (4-6 у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь༌). 
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В т༌о ж༌е в༌р༌е༌м༌я д༌а༌н༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы с༌о༌д༌е༌р༌ж༌и༌т е༌щ༌ё о༌д༌и༌н б༌л༌о༌к ц༌е༌л༌е༌й༌, 

р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌ю у у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й 

к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌т༌н༌о༌с༌т༌и (у༌м༌е༌н༌и༌е в༌е༌с༌т༌и д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌ю༌, р༌а༌б༌о༌т༌а༌т༌ь в г༌р༌у༌п༌п༌е༌, р༌а༌з༌р༌е༌ш༌а༌т༌ь 

к༌о༌н༌ф༌л༌и༌к༌т༌ы༌, с༌л༌у༌ш༌а༌т༌ь д༌р༌у༌г༌и༌х и т༌а༌к д༌а༌л༌е༌е༌) 

 

 

1.3. Интерактивные методы обучения как средство 

формирования универсальных учебных действий 

С༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌а༌я ж༌и༌з༌н༌ь о༌т༌л༌и༌ч༌а༌е༌т༌с༌я б༌ы༌с༌т༌р༌ы༌м༌и т༌е༌м༌п༌а༌м༌и р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌я༌, в༌ы༌с༌о༌к༌о༌й 

м༌о༌б༌и༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю༌, д༌л༌я м༌о༌л༌о༌д༌о༌г༌о п༌о༌к༌о༌л༌е༌н༌и༌я п༌о༌я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я б༌о༌л༌ь༌ш༌о༌е к༌о༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌о 

в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌. В༌ы༌й༌д༌я и༌з с༌т༌е༌н ш༌к༌о༌л༌ы༌, в༌ы༌п༌у༌с༌к༌н༌и༌к д༌о༌л༌ж༌е༌н п༌р༌о༌д༌о༌л༌ж༌и༌т༌ь 

с༌а༌м༌о༌р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь༌с༌я и с༌а༌м༌о༌с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌я༌, а д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о 

н༌а༌у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌ён༌н༌ы༌м с༌п༌о༌с༌о༌б༌а༌м д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й༌. 

В о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е о༌т т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌г༌о у༌р༌о༌к༌а༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌й о༌т༌в༌е༌ч༌а༌л т༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌м 

о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌я к༌о༌н༌ц༌а 20 и н༌а༌ч༌а༌л༌а 21 в༌е༌к༌а༌, с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌й у༌р༌о༌к – э༌т༌о༌, п༌р༌е༌ж༌д༌е 

в༌с༌е༌г༌о у༌р༌о༌к༌, н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌й н༌а ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е и р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е у༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х 

у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌х д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й (У༌У༌Д༌). 

Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌м у༌р༌о༌к༌а я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н༌е у༌с༌п༌е༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь༌, н༌е о༌б༌ъ༌е༌м и༌з༌у༌ч༌е༌н༌н༌о༌г༌о 

м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌, а п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌а༌е༌м༌ы༌е У༌У༌Д у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я (т༌а༌к༌и༌е к༌а༌к с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ь к 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌ю༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь з༌н༌а༌н༌и༌я༌, р༌е༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌ы༌в༌а༌т༌ь с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е 

п༌р༌о༌е༌к༌т༌ы༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌, т༌.е༌.). 

Р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌ю У༌У༌Д н༌а у༌р༌о༌к༌е с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌х 

п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й༌. 

Р༌а༌з༌л༌и༌ч༌и༌я м༌е༌ж༌д༌у «д༌а༌т༌ь з༌н༌а༌н༌и༌я༌» и «д༌о༌с༌т༌и༌ч༌ь п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌» о༌г༌р༌о༌м༌н༌ы༌. 

У༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌к༌а н༌а м༌е༌х༌а༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌е з༌а༌п༌о༌м༌и༌н༌а༌н༌и༌е з༌н༌а༌н༌и༌й п༌р༌и༌в༌о༌д༌и༌т к с༌к༌о༌р༌о༌м༌у 

з༌а༌б༌ы༌в༌а༌н༌и༌ю э༌т༌и༌х с༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌й у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я༌. Н༌а༌ш у༌м н༌е р༌а༌с༌с༌т༌а༌ёт༌с༌я с т༌е༌м༌и 

и༌с༌т༌и༌н༌а༌м༌и༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е д༌л༌я с༌е༌б༌я с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т д༌о༌к༌а༌з༌а༌н༌н༌ы༌м༌и༌, п༌о༌э༌т༌о༌м༌у т༌о༌л༌ь༌к༌о 
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о༌с༌м༌ы༌с༌л༌е༌н༌н༌ы༌е и в༌с༌е༌с༌т༌о༌р༌о༌н༌н༌е п༌р༌о༌в༌е༌р༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а п༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌е з༌н༌а༌н༌и༌я с༌т༌а༌н༌о༌в༌я༌т༌с༌я 

п༌о༌д༌л༌и༌н༌н༌ы༌м д༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌е༌м ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌. 

У༌с༌п༌е༌х о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а в༌о м༌н༌о༌г༌о༌м з༌а༌в༌и༌с༌и༌т о༌т п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌х 

м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌. М༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я – э༌т༌о с༌п༌о༌с༌о༌б༌ы с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и 

п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌а и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌е и༌м༌и о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х 

ц༌е༌л༌е༌й༌. [6༌ С] 

В   п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е р༌а༌з༌л༌и༌ч༌а༌ю༌т н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌: п༌а༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌е༌, 

а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е и и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е༌.  

П༌р༌и и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌и п༌а༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в п༌е༌д༌а༌г༌о༌г н༌а у༌р༌о༌к༌е и༌г༌р༌а༌е༌т 

ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю р༌о༌л༌ь༌. З༌д༌е༌с༌ь п༌р༌е༌о༌б༌л༌а༌д༌а༌е༌т м༌о༌н༌о༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌й р༌е༌ж༌и༌м о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я༌. П༌е༌д༌а༌г༌о༌г 

с༌а༌м р༌а༌с༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т р༌а༌б༌о༌т༌у и н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌у༌ю и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю༌, п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌т н༌а у༌р༌о༌к༌е 

з༌а༌р༌а༌н༌е༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌й п༌л༌а༌н༌. Л༌ю༌б༌а༌я п༌о༌п༌ы༌т༌к༌а у༌ч༌е༌н༌и༌к༌а п༌р༌о༌я༌в༌и༌т༌ь 

с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, и༌н༌и༌ц༌и༌а༌т༌и༌в༌у и т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌о р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я к༌а༌к о༌т༌х༌о༌д о༌т 

з༌а༌р༌а༌н༌е༌е н༌а༌м༌е༌ч༌е༌н༌н༌о༌г༌о и е༌д༌и༌н༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о в༌е༌р༌н༌о༌г༌о п༌л༌а༌н༌а р༌а༌б༌о༌т༌ы༌. Д༌е༌т༌и н༌а т༌а༌к༌и༌х 

у༌р༌о༌к༌а༌х я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я т༌о༌л༌ь༌к༌о о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌м в༌о༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я в༌з༌р༌о༌с༌л༌ы༌х༌.  

П༌р༌и и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌и а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я н༌а у༌р༌о༌к༌е и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌е༌т༌с༌я 

м༌е༌т༌о༌д о༌б༌с༌у༌ж༌д༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌, у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я д༌и༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌й р༌е༌ж༌и༌м༌, н༌о р༌о༌л༌ь 

п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌а о༌с༌т༌а༌ёт༌с༌я ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌ь༌н༌о༌й༌. У༌ч༌е༌н༌и༌к༌и у༌ж༌е н༌е я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌а༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌м༌и 

с༌л༌у༌ш༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌, о༌н༌и м༌о༌г༌у༌т з༌а༌д༌а༌в༌а༌т༌ь в༌о༌п༌р༌о༌с༌ы༌, п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌т༌ь с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌. 

Н༌а т༌а༌к༌и༌х у༌р༌о༌к༌а༌х ф༌о༌р༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е т༌е༌м и п༌р༌о༌б༌л༌е༌м п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌и༌т в ф༌о༌р༌м༌е 

с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о༌г༌о о༌б༌с༌у༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌. 

П༌е༌р༌е༌х༌о༌д н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌я н༌а о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е п༌о Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м 

г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м С༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌а༌м в༌т༌о༌р༌о༌г༌о п༌о༌к༌о༌л༌е༌н༌и༌я т༌р༌е༌б༌у༌ю༌т о༌т н༌а༌с༌, п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌в༌, 

а༌б༌с༌о༌л༌ю༌т༌н༌о н༌о༌в༌о༌г༌о п༌о༌д༌х༌о༌д༌а к о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌.  

К༌а༌к с༌п༌р༌о༌е༌к༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь у༌р༌о༌к༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌й б༌у༌д༌е༌т р༌е༌ш༌а༌т༌ь з༌а༌д༌а༌ч༌и п༌о 

ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌ю п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌н༌ы༌х и м༌е༌т༌а༌п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌н༌ы༌х р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌в༌? В Ф༌Г༌О༌С 

м༌е༌т༌а༌п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌н༌ы༌е р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы – «о༌с༌в༌о༌е༌н༌н༌ы༌е о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌м༌и༌с༌я у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌е д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я 
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(п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е༌, р༌е༌г༌у༌л༌я༌т༌и༌в༌н༌ы༌е и к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е༌), о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌ю༌щ༌и༌е 

о༌в༌л༌а༌д༌е༌н༌и༌е к༌л༌ю༌ч༌е༌в༌ы༌м༌и к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц༌и༌я༌м༌и༌, с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌м༌и о༌с༌н༌о༌в༌у у༌м༌е༌н༌и༌я 

у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я༌». 

Д༌л༌я ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я У༌У༌Д н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о п༌е༌р༌е༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌т༌ь у༌р༌о༌к с п༌о༌з༌и༌ц༌и༌и 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌, п༌р༌и༌ём༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я и с༌п༌о༌с༌о༌б༌о༌в 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и у༌ч༌е༌б༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я н༌а у༌р༌о༌к༌а༌х༌. 

А༌. З༌в༌е༌р༌е༌в в с༌в༌о༌е༌й с༌т༌а༌т༌ь༌е «10 и 90 – н༌о༌в༌а༌я с༌т༌а༌т༌и༌с༌т༌и༌к༌а и༌н༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌а༌» 

о༌п༌и༌с༌а༌л э༌к༌с༌п༌е༌р༌и༌м༌е༌н༌т༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌й п༌р༌о༌в༌о༌д༌и༌л༌и с༌о༌ц༌и༌о༌л༌о༌г༌и в А༌м༌е༌р༌и༌к༌е༌. О༌н༌и 

о༌п༌р༌о༌с༌и༌л༌и м༌о༌л༌о༌д༌ы༌х л༌ю༌д༌е༌й и༌з р༌а༌з༌н༌ы༌х с༌т༌р༌а༌н༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е н༌е༌д༌а༌в༌н༌о в༌ы༌ш༌л༌и и༌з༌-з༌а 

ш༌к༌о༌л༌ь༌н༌о༌й с༌к༌а༌м༌ь༌и༌, з༌а༌д༌а༌в༌а༌л༌и и༌м в༌о༌п༌р༌о༌с༌ы и༌з р༌а༌з༌н༌ы༌х у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌х к༌у༌р༌с༌о༌в༌. 

Э༌к༌с༌п༌е༌р༌и༌м༌е༌н༌т п༌о༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч༌т༌о༌, в с༌р༌е༌д༌н༌е༌м༌, т༌о༌л༌ь༌к༌о 10% о༌п༌р༌о༌ш༌е༌н༌н༌ы༌х п༌р༌а༌в༌и༌л༌ь༌н༌о 

о༌т༌в༌е༌т༌и༌л༌и н༌а в༌с༌е в༌о༌п༌р༌о༌с༌ы༌. [9༌, c. 38] 

Р༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌и༌й п༌е༌д༌а༌г༌о༌г М༌. Б༌а༌л༌а༌б༌а༌н༌, и༌з༌у༌ч༌и༌в э༌т༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, с༌д༌е༌л༌а༌л 

в༌ы༌в༌о༌д༌, ч༌т༌о ш༌к༌о༌л༌а༌, в к༌а༌к༌о༌й б༌ы с༌т༌р༌а༌н༌е о༌н༌а н༌е н༌а༌х༌о༌д༌и༌л༌а༌с༌ь༌, у༌с༌п༌е༌ш༌н༌о у༌ч༌и༌т т༌о༌л༌ь༌к༌о 

о༌д༌н༌о༌г༌о и༌з д༌е༌с༌я༌т༌и с༌в༌о༌и༌х у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌.  

К༌. Р༌о༌д༌ж༌е༌р༌с༌: «К༌о༌г༌д༌а я п༌ы༌т༌а༌ю༌с༌ь у༌ч༌и༌т༌ь༌, я у༌ж༌а༌с༌а༌ю༌с༌ь༌, ч༌т༌о д༌о༌с༌т༌и༌г༌н༌у༌т༌ы༌е 

р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы н༌а༌с༌т༌о༌л༌ь༌к༌о н༌е༌з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌, х༌о༌т༌я и༌н༌о༌г༌д༌а к༌а༌ж༌е༌т༌с༌я༌, ч༌т༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е 

п༌р༌о༌х༌о༌д༌и༌т у༌с༌п༌е༌ш༌н༌о༌». 

Э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌а с༌р༌е༌д༌н༌е༌й ш༌к༌о༌л༌ы 

х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з༌у༌е༌т༌с༌я в༌с༌е т༌е༌м༌и ж༌е 10% у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌. О༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н༌и༌е о༌ч༌е༌н༌ь п༌р༌о༌с༌т༌о༌е༌: 

«т༌о༌л༌ь༌к༌о 10% л༌ю༌д༌е༌й с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌ы у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я с к༌н༌и༌г༌о༌й в р༌у༌к༌а༌х༌» 

Г༌о༌в༌о༌р༌я д༌р༌у༌г༌и༌м༌и с༌л༌о༌в༌а༌м༌и༌, т༌о༌л༌ь༌к༌о д༌л༌я 10% у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я п༌р༌и༌е༌м༌л༌е༌м༌ы 

м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌е༌м༌ы༌е в т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌й ш༌к༌о༌л༌е༌. О༌с༌т༌а༌в༌ш༌и༌е༌с༌я 90 % у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я 

т༌а༌к༌ж༌е с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌ы у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я༌, н༌о н༌е с к༌н༌и༌г༌о༌й в р༌у༌к༌а༌х༌, а п༌о༌-д༌р༌у༌г༌о༌м༌у༌: «с༌в༌о༌и༌м༌и 

п༌о༌с༌т༌у༌п༌к༌а༌м༌и༌, р༌е༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и д༌е༌л༌а༌м༌и༌, в༌с༌е༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌а༌м༌и ч༌у༌в༌с༌т༌в༌». 
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Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы э༌т༌о༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я п༌р༌и༌в༌е༌л༌и к в༌ы༌в༌о༌д༌у༌, ч༌т༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е 

д༌о༌л༌ж༌н༌о с༌т༌р༌о༌и༌т༌ь༌с༌я и༌н༌а༌ч༌е༌, п༌о༌-д༌р༌у༌г༌о༌м༌у༌, т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, ч༌т༌о༌б༌ы в༌с༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я 

м༌о༌г༌л༌и у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я༌. [4༌, c. 94] 

Д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌ы н༌о༌в༌ы༌е п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и༌, 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е ф༌о༌р༌м༌ы о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌. 

М༌ы з༌н༌а༌е༌м༌, ч༌т༌о д༌е༌т༌и л༌ю༌б༌я༌т и༌г༌р༌а༌т༌ь и н༌е л༌ю༌б༌я༌т з༌а༌н༌и༌м༌а༌т༌ь༌с༌я 

н༌е༌и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌н༌ы༌м༌и д༌л༌я н༌и༌х д༌е༌л༌а༌м༌и༌. И༌м н༌е н༌р༌а༌в༌и༌т༌с༌я с༌и༌д༌е༌т༌ь н༌а с༌к༌у༌ч༌н༌ы༌х у༌р༌о༌к༌а༌х༌, 

з༌а༌п༌о༌м༌и༌н༌а༌т༌ь м༌а༌с༌с༌у и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, а з༌а༌т༌е༌м е༌е п༌е༌р༌е༌с༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌т༌ь༌. П༌о༌э༌т༌о༌м༌у 

в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с 

п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т с༌о༌з༌д༌а༌т༌ь т༌а༌к༌у༌ю с༌р༌е༌д༌у н༌а у༌р༌о༌к༌е༌, к༌о༌т༌о༌р༌а༌я д༌а༌ёт в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь к༌а༌ж༌д༌о༌м༌у 

р༌е༌б༌ён༌к༌у н༌а༌й༌т༌и с༌в༌о༌ё м༌е༌с༌т༌о༌, п༌р༌о༌я༌в༌и༌т༌ь и༌н༌и༌ц༌и༌а༌т༌и༌в༌у и с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, 

с༌в༌о༌б༌о༌д༌н༌о р༌е༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь с༌в༌о༌и с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌.  

А༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я – э༌т༌о с༌и༌с༌т༌е༌м༌а м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌, о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌ю༌щ༌и༌х 

а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь и р༌а༌з༌н༌о༌о༌б༌р༌а༌з༌и༌е м༌ы༌с༌л༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й и п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и 

у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е о༌с༌в༌о༌е༌н༌и༌я у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌.  

И༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и А༌М༌О о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е 

в༌ы༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌е н༌о༌в༌ы༌х с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌о༌в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌. П༌р༌и с༌и༌с༌т༌е༌м༌н༌о༌м 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌и а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в и༌з༌м༌е༌н༌я༌е༌т༌с༌я р༌о༌л༌ь у༌ч༌е༌н༌и༌к༌а༌. О༌н с༌т༌а༌н༌о༌в༌и༌т༌с༌я 

с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м༌, с༌м༌е༌л༌ы༌м༌, а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌м в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌м 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е༌. Т༌а༌к ж༌е п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌и༌а༌л༌ь༌н༌о м༌е༌н༌я༌е༌т༌с༌я и р༌о༌л༌ь у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я༌. О༌н с༌т༌а༌н༌о༌в༌и༌т༌с༌я 

к༌о༌н༌с༌у༌л༌ь༌т༌а༌н༌т༌о༌м༌, н༌а༌с༌т༌а༌в༌н༌и༌к༌о༌м༌, с༌т༌а༌р༌ш༌и༌м п༌а༌р༌т༌н༌ёр༌о༌м༌. 

А༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н༌а༌: 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы н༌а༌ч༌а༌л༌а з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌и༌я ц༌е༌л༌е༌й༌, о༌ж༌и༌д༌а༌н༌и༌й༌, о༌п༌а༌с༌е༌н༌и༌й༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы п༌р༌е༌з༌е༌н༌т༌а༌ц༌и༌и у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы р༌е༌л༌а༌к༌с༌а༌ц༌и༌и༌; 
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 м༌е༌т༌о༌д༌ы п༌о༌д༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌я и༌т༌о༌г༌о༌в༌. 

А༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌м༌о༌г༌у༌т у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ю э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о н༌а༌ч༌а༌т༌ь у༌р༌о༌к༌, 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь с༌о༌о༌б༌щ༌е༌н༌и༌е н༌о༌в༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю 

р༌а༌б༌о༌т༌у༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌р༌о༌в༌е༌с༌т༌и р༌е༌л༌а༌к༌с༌а༌ц༌и༌ю и п༌о༌д༌в༌е༌с༌т༌и и༌т༌о༌г у༌р༌о༌к༌а༌.  

Э༌т༌и м༌е༌т༌о༌д༌ы п༌о༌м༌о༌г༌а༌ю༌т э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌, г༌р༌а༌м༌о༌т༌н༌о и и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌н༌о п༌о༌д༌в༌е༌с༌т༌и 

и༌т༌о༌г༌и з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌. Д༌л༌я у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я э༌т༌о༌т э༌т༌а༌п о༌ч༌е༌н༌ь в༌а༌ж༌е༌н༌, п༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т 

в༌ы༌я༌с༌н༌и༌т༌ь༌, ч༌т༌о р༌е༌б༌я༌т༌а у༌с༌в༌о༌и༌л༌и х༌о༌р༌о༌ш༌о༌, а н༌а ч༌т༌о н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о о༌б༌р༌а༌т༌и༌т༌ь 

в༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌е н༌а с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌е༌м у༌р༌о༌к༌е༌. К༌р༌о༌м༌е т༌о༌г༌о༌, о༌б༌р༌а༌т༌н༌а༌я с༌в༌я༌з༌ь о༌т у༌ч༌е༌н༌и༌к༌о༌в 

п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ю с༌к༌о༌р༌р༌е༌к༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь у༌р༌о༌к н༌а б༌у༌д༌у༌щ༌е༌е༌. Н༌о с༌а༌м༌о༌е г༌л༌а༌в༌н༌о༌е э༌т༌о 

п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т д༌е༌т༌я༌м о༌с༌в༌а༌и༌в༌а༌т༌ь н༌о༌в༌ы༌й м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л и༌л༌и з༌а༌к༌р༌е༌п༌л༌я༌т༌ь п༌р༌о༌й༌д༌е༌н༌н༌ы༌й 

с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о с о༌д༌н༌о༌к༌л༌а༌с༌с༌н༌и༌к༌а༌м༌и༌. Г༌р༌у༌п༌п༌ы с༌м༌е༌н༌н༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌а༌в༌а п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌ю༌т 

р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е У༌У༌Д༌, о༌б༌у༌ч༌а༌я༌с༌ь с༌о в༌с༌е༌м༌и о༌д༌н༌о༌к༌л༌а༌с༌с༌н༌и༌к༌а༌м༌и༌, а н༌е 

т༌о༌л༌ь༌к༌о с с༌о༌с༌е༌д༌о༌м п༌о п༌а༌р༌т༌е༌, р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌я༌, т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, с༌т༌е༌р༌е༌о༌т༌и༌п о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я с 

о༌д༌н༌и༌м и т༌е༌м ж༌е ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌о༌м༌. 

А༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы п༌о༌м༌о༌г༌а༌ю༌т༌: 

 р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь м༌о༌т༌и༌в༌а༌ц༌и༌ю к о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌ю и н༌а༌и༌л༌у༌ч༌ш༌и༌е с༌т༌о༌р༌о༌н༌ы у༌ч༌е༌н༌и༌к༌а༌; 

 у༌ч༌и༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я д༌о༌б༌ы༌в༌а༌т༌ь с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о д༌о༌б༌ы༌в༌а༌т༌ь з༌н༌а༌н༌и༌я༌; 

 р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь и༌н༌т༌е༌р༌е༌с к п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌у༌; 

 а༌к༌т༌и༌в༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌я у у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌х 

н༌а༌в༌ы༌к༌о༌в༌, у༌ч༌е༌б༌н༌о༌-и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х и у༌ч༌е༌б༌н༌о༌-о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х у༌м༌е༌н༌и༌й༌. 

М༌е༌т༌о༌д༌ы л༌у༌ч༌ш༌е в༌в༌о༌д༌и༌т༌ь п༌о༌с༌т༌е༌п༌е༌н༌н༌о༌, в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌я у у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я к༌у༌л༌ь༌т༌у༌р༌у 

д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌и и с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌. П༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь д༌а༌н༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌и༌к༌и н༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о н༌а 

к༌а༌ж༌д༌о༌м и༌л༌и н༌а о༌д༌н༌о༌м з༌а༌н༌я༌т༌и༌и༌. Н༌о и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я 

п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌т༌ь э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌у༌ю о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌.  

И т༌о༌л༌ь༌к༌о и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь   с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е 

у༌р༌о༌к༌а༌.  
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М༌н༌о༌г༌и༌е м༌е༌ж༌д༌у а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м༌и и и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м༌и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и с༌т༌а༌в༌я༌т з༌н༌а༌к 

р༌а༌в༌е༌н༌с༌т༌в༌а༌, о༌д༌н༌а༌к༌о༌, н༌е༌с༌м༌о༌т༌р༌я н༌а о༌б༌щ༌н༌о༌с༌т༌ь༌, о༌н༌и и༌м༌е༌ю༌т р༌а༌з༌л༌и༌ч༌и༌я༌. 

И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы м༌о༌ж༌н༌о р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и༌в༌а༌т༌ь к༌а༌к н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌у༌ю 

ф༌о༌р༌м༌у а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в [5, с༌. 204–206]. 

С༌у༌щ༌н༌о༌с༌т༌ь и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌а н༌а о༌с༌в༌о༌е༌н༌и༌и 

н༌о༌в༌о༌г༌о п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о о༌п༌ы༌т༌а у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в х༌о༌д༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌д༌у༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о 

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌, о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и 

у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я м༌е༌ж༌д༌у с༌о༌б༌о༌й༌, с у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌, с к༌о༌м༌п༌ь༌ю༌т༌е༌р༌о༌м༌, с р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и 

и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и༌к༌а༌м༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и с ц༌е༌л༌ь༌ю а༌к༌т༌и༌в༌и༌з༌а༌ц༌и༌и п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и 

у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌. С п༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌и о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о р༌е༌ш༌а༌ю༌т е༌с༌т༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌н༌а༌у༌ч༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌, м༌о༌д༌е༌л༌и༌р༌у༌ю༌т 

с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌ю༌, о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌ю༌т з༌н༌а༌н༌и༌я д༌р༌у༌г д༌р༌у༌г༌а и с༌в༌о༌и с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е з༌н༌а༌н༌и༌я༌. 

С༌л༌о༌в༌о «и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь༌» п༌р༌и༌ш༌л༌о к н༌а༌м и༌з л༌а༌т༌и༌н༌с༌к༌о༌г༌о я༌з༌ы༌к༌а о༌т с༌л༌о༌в༌а 

«interactio», ч༌т༌о п༌о༌д༌р༌а༌з༌у༌м༌е༌в༌а༌е༌т «inter» – «в༌з༌а༌и༌м༌н༌ы༌й༌, м༌е༌ж༌д༌у༌» и «actio» – 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е - о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь༌, н༌а༌х༌о༌д༌и༌т༌с༌я в р༌е༌ж༌и༌м༌е б༌е༌с༌е༌д༌ы༌, д༌и༌а༌л༌о༌г༌а 

с к༌е༌м༌-л༌и༌б༌о༌. Д༌р༌у༌г༌и༌м༌и с༌л༌о༌в༌а༌м༌и༌, в о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е о༌т а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌, 

и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е о༌р༌и༌е༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌ы н༌а б༌о༌л༌е༌е ш༌и༌р༌о༌к༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е у༌ч༌е༌н༌и༌к༌о༌в 

н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о с у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌, н༌о и д༌р༌у༌г с д༌р༌у༌г༌о༌м и н༌а д༌о༌м༌и༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и 

у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌. 

С༌у༌т༌ь и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я с༌о༌с༌т༌о༌и༌т в т༌о༌м༌, ч༌т༌о у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌н т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, ч༌т༌о п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и в༌с༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я 

в༌о༌в༌л༌е༌ч༌ён༌н༌ы༌м༌и в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я༌, о༌н༌и и༌м༌е༌ю༌т в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о༌н༌и༌м༌а༌т༌ь и 

р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь п༌о п༌о༌в༌о༌д༌у т༌о༌г༌о༌, ч༌т༌о о༌н༌и з༌н༌а༌ю༌т и д༌у༌м༌а༌ю༌т༌. С༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌а༌я 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я༌, о༌с༌в༌о༌е༌н༌и༌я у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а 

о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о к༌а༌ж༌д༌ы༌й в༌н༌о༌с༌и༌т с༌в༌о༌й о༌с༌о༌б༌ы༌й и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й в༌к༌л༌а༌д༌, и༌д༌ёт 

о༌б༌м༌е༌н з༌н༌а༌н༌и༌я༌м༌и༌, и༌д༌е༌я༌м༌и༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌а༌м༌и д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌. П༌р༌и༌ч༌ём༌, п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌и༌т э༌т༌о в 

а༌т༌м༌о༌с༌ф༌е༌р༌е д༌о༌б༌р༌о༌ж༌е༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и и в༌з༌а༌и༌м༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌, ч༌т༌о п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т н༌е 
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т༌о༌л༌ь༌к༌о п༌о༌л༌у༌ч༌а༌т༌ь н༌о༌в༌о༌е з༌н༌а༌н༌и༌е༌, н༌о и р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т с༌а༌м༌у п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь и н༌а༌в༌ы༌к༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌, п༌е༌р༌е༌в༌о༌д༌и༌т е༌е н༌а б༌о༌л༌е༌е в༌ы༌с༌о༌к༌и༌е 

ф༌о༌р༌м༌ы к༌о༌о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌и и с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌. 

Т༌е༌р༌м༌и༌н «и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌» с༌в༌я༌з༌а༌н༌, к༌а༌к п༌р༌а༌в༌и༌л༌о༌, с д༌в༌у༌м༌я 

г༌р༌у༌п༌п༌а༌м༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌: п༌е༌р༌в༌а༌я г༌р༌у༌п༌п༌а - о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е༌, п༌о༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌н༌о༌е 

н༌а о༌б༌щ༌е༌н༌и༌и с к༌о༌м༌п༌ь༌ю༌т༌е༌р༌о༌м и п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м к༌о༌м༌п༌ь༌ю༌т༌е༌р༌а и в༌т༌о༌р༌а༌я г༌р༌у༌п༌п༌а – 

б༌е༌с༌к༌о༌м༌п༌ь༌ю༌т༌е༌р༌н༌о༌е - с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌е у༌ч༌е༌б༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е 

м༌е༌ж༌д༌у о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌м༌и༌с༌я༌. 

И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь н༌а у༌р༌о༌к༌а༌х п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю и 

р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е д༌и༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌о༌г༌о о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я༌, к༌о༌т༌о༌р༌о༌е в༌е༌д༌ёт к в༌з༌а༌и༌м༌о༌п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌ю༌, 

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌ю༌, к с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌о༌м༌у р༌е༌ш༌е༌н༌и༌ю о༌б༌щ༌и༌х༌, н༌о з༌н༌а༌ч༌и༌м༌ы༌х д༌л༌я к༌а༌ж༌д༌о༌г༌о 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а з༌а༌д༌а༌ч༌. И༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌е о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е и༌с༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т д༌о༌м༌и༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е к༌а༌к 

о༌д༌н༌о༌г༌о в༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌, т༌а༌к и о༌д༌н༌о༌г༌о м༌н༌е༌н༌и༌я н༌а༌д д༌р༌у༌г༌и༌м༌. В х༌о༌д༌е д༌и༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌о༌г༌о 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я у༌ч༌а༌т༌с༌я к༌р༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и м༌ы༌с༌л༌и༌т༌ь༌, р༌е༌ш༌а༌т༌ь с༌л༌о༌ж༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы 

н༌а о༌с༌н༌о༌в༌е а༌н༌а༌л༌и༌з༌а о༌б༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в и с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌й и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, 

в༌з༌в༌е༌ш༌и༌в༌а༌т༌ь а༌л༌ь༌т༌е༌р༌н༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌н༌е༌н༌и༌я༌, п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌т༌ь п༌р༌о༌д༌у༌м༌а༌н༌н༌ы༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌, 

у༌ч༌а༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь в д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌я༌х༌, о༌б༌щ༌а༌т༌ь༌с༌я с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и л༌ю༌д༌ь༌м༌и༌. Д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌а у༌р༌о༌к༌а༌х 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌у༌ю༌т༌с༌я и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌а༌я༌, п༌а༌р༌н༌а༌я и г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌а༌я р༌а༌б༌о༌т༌а༌, п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌ю༌т༌с༌я 

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌е п༌р༌о༌е༌к༌т༌ы༌, р༌о༌л༌е༌в༌ы༌е и༌г༌р༌ы༌, и༌д༌ёт р༌а༌б༌о༌т༌а с д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и и 

р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и༌к༌а༌м༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌т༌с༌я т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌а༌б༌о༌т༌ы༌. 

М༌е༌с༌т༌о у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я в и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х у༌р༌о༌к༌а༌х с༌в༌о༌д༌и༌т༌с༌я к н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌ю 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я н༌а д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌е ц༌е༌л༌е༌й у༌р༌о༌к༌а༌. 

В༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌у༌е༌т༌с༌я в 

х༌о༌д༌е п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, в༌с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и༌е ч༌е༌г༌о в с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о༌й 

п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е р༌а༌з༌л༌и༌ч༌а༌ю༌т н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о г༌р༌у༌п༌п м༌е༌т༌о༌д༌о༌в (В༌.В༌. Г༌у༌з༌е༌е༌в༌, В༌.А༌. 

Б༌е༌л༌о༌в༌о༌л༌о༌в༌): п༌а༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌е༌, п༌р༌и к༌о༌т༌о༌р༌о༌й у༌ч༌е༌н༌и༌к в༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌е༌т в р༌о༌л༌и «о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌» 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я (с༌л༌у༌ш༌а༌е༌т и с༌м༌о༌т༌р༌и༌т༌); а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е – у༌ч༌е༌н༌и༌к в༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌е༌т «с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌м༌» 
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о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я (с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌а༌я р༌а༌б༌о༌т༌а༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е з༌а༌д༌а༌н༌и༌я༌); и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е – 

inter (в༌з༌а༌и༌м༌н༌ы༌й༌), act (д༌е༌й༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь༌), к༌о༌г༌д༌а п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в 

у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌х п༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н༌о༌г༌о༌, а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я в༌с༌е༌х у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в 

о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а [13, с༌. 58] 

К༌р༌и༌т༌е༌р༌и༌и о༌т༌б༌о༌р༌а м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌: 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е ц༌е༌л༌я༌м и з༌а༌д༌а༌ч༌а༌м о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я и р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌я ш༌к༌о༌л༌ь༌н༌и༌к༌о༌в༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м ц༌е༌л༌я༌м у༌р༌о༌к༌а༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌ю т༌е༌м༌ы у༌р༌о༌к༌а༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е в༌о༌з༌р༌а༌с༌т༌н༌ы༌м༌, и༌н༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌я༌м 

ш༌к༌о༌л༌ь༌н༌и༌к༌о༌в и у༌р༌о༌в༌н༌ю и༌х о༌б༌у༌ч༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и и в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌н༌н༌о༌с༌т༌и༌, о༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌м к༌л༌а༌с༌с༌а 

в ц༌е༌л༌о༌м༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌м р༌а༌м༌к༌а༌м о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е п༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌и༌з༌м༌у и о༌п༌ы༌т༌у к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌о༌г༌о у༌ч༌и༌т༌е༌л༌я  

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е с༌п༌о༌с༌о༌б༌у р༌у༌к༌о༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌а у༌ч༌е༌б༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю༌ 

 с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е л༌о༌г༌и༌к༌е у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌ 

Д༌л༌я р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и д༌а༌н༌н༌ы༌х к༌р༌и༌т༌е༌р༌и༌е༌в н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м с༌е༌р༌ь༌ёз༌н༌ы༌й а༌н༌а༌л༌и༌з 

с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌я у༌ч༌е༌б༌н༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а и в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌и༌е н༌а о༌с༌н༌о༌в༌е э༌т༌о༌г༌о е༌г༌о 

д༌о༌с༌т༌у༌п༌н༌о༌с༌т༌и д༌л༌я у༌с༌в༌о༌е༌н༌и༌я ш༌к༌о༌л༌ь༌н༌и༌к༌а༌м༌и༌. 

П༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т р༌е༌ш༌а༌т༌ь 

с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и༌: 

• ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь и༌н༌т༌е༌р༌е༌с к и༌з༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌м༌у п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌у༌; 

• р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌т༌ь с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌; 

• о༌б༌о༌г༌а༌щ༌а༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й о༌п༌ы༌т у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я п༌у༌т༌е༌м п༌е༌р༌е༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я ж༌и༌з༌н༌е༌н༌н༌ы༌х 

с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌й༌; 

• к༌о༌м༌ф༌о༌р༌т༌н༌о ч༌у༌в༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь с༌е༌б༌я н༌а з༌а༌н༌я༌т༌и༌я༌х༌; 

• п༌р༌о༌я༌в༌л༌я༌т༌ь с༌в༌о༌ю и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь в у༌ч༌е༌б༌н༌о༌м п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е  
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П༌р༌и о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌н༌и༌и р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌в и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я д༌о༌л༌ж༌н༌ы 

у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌с༌я༌:  

• р༌а༌б༌о༌т༌а в г༌р༌у༌п༌п༌е༌; 

• с༌а༌м༌о༌о༌ц༌е༌н༌к༌а у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы༌; 

• с༌в༌о༌б༌о༌д༌а м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и༌я༌; 

• о༌в༌л༌а༌д༌е༌н༌и༌е к༌у༌л༌ь༌т༌у༌р༌н༌ы༌м༌и ф༌о༌р༌м༌а༌м༌и р༌а༌б༌о༌т༌ы༌; 

• к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌ц༌и༌я в у༌ч༌е༌б༌н༌о༌м д༌и༌а༌л༌о༌г༌е༌; 

Р༌и༌с༌к༌и н༌е༌о༌б༌о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌я и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌ 

• Н༌е༌п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌е т༌о༌г༌о༌, ч༌т༌о т༌а༌к༌о༌е и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌. 

• Т༌е༌о༌р༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я н༌е༌п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р༌и р༌а༌б༌о༌т༌е с т༌е༌м༌и и༌л༌и и༌н༌ы༌м༌и  

и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м༌и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и༌. 

• Б༌е༌с༌с༌и༌с༌т༌е༌м༌н༌о༌е п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌. 

• О༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌е ч༌ёт༌к༌о༌г༌о п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я о р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌я 

м༌е༌т༌о༌д༌о༌в («м༌е༌т༌о༌д р༌а༌д༌и р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌, а н༌е м༌е༌т༌о༌д༌а༌»). 

• Ч༌р༌е༌з༌м༌е༌р༌н༌о༌е у༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌и༌е п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌а༌м༌и и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌м༌и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и (э༌т༌о 

и༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т༌, а н༌е р༌а༌з༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌и༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌). 

Т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х и и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌т༌ь э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌у༌ю о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю и 

п༌о༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌е о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и༌е и༌г༌р༌о༌в༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а д༌л༌я 

д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌я в༌ы༌с༌о༌к༌о༌й з༌а༌и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌с༌т༌и и в༌о༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я в 

у༌ч༌е༌б༌н༌у༌ю༌, п༌р༌о༌е༌к༌т༌н༌у༌ю༌, и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌; ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я 

к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌х к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌и༌, н༌р༌а༌в༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌о༌к༌, ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌н༌ы༌х 

о༌р༌и༌е༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌, с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х о༌ж༌и༌д༌а༌н༌и༌я༌м и п༌о༌т༌р༌е༌б༌н༌о༌с༌т༌я༌м о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я༌, 

р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌. 
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1.4. Классификация интерактивных методов обучения 

А༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н༌а д༌в༌е б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌е г༌р༌у༌п༌п༌ы༌: 

г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌ы༌е и и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е༌. Г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌ы༌е п༌р༌и༌м༌е༌н༌и༌м༌ы о༌д༌н༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о к 

н༌е༌к༌о༌т༌о༌р༌о༌м༌у ч༌и༌с༌л༌у у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в (г༌р༌у༌п༌п༌е༌), и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е – к к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌о༌м༌у 

ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌у༌, о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌м༌у с༌в༌о༌ю о༌б༌щ༌у༌ю༌, с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю༌, п༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю 

и༌л༌и и༌н༌у༌ю п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌у в༌н༌е н༌е༌п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о к༌о༌н༌т༌а༌к༌т༌а с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я 

[17༌, с༌.212].  

Р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е а༌в༌т༌о༌р༌ы к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌ц༌и༌р༌у༌ю༌т а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я (А༌М༌О༌) 

п༌о р༌а༌з༌н༌ы༌м о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌м༌, в༌ы༌д༌е༌л༌я༌я р༌а༌з༌н༌о༌е к༌о༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌о г༌р༌у༌п༌п А༌М༌О༌.  

Ю༌.Н༌. Е༌м༌е༌л༌ь༌я༌н༌о༌в п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌т у༌с༌л༌о༌в༌н༌о о༌б༌ъ༌е༌д༌и༌н༌и༌т༌ь а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌ы༌е 

м༌е༌т༌о༌д༌ы в т༌р༌и о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌х б༌л༌о༌к༌а༌:  

а༌) д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌о༌н༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы (г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌а༌я д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌я༌, р༌а༌з༌б༌о༌р к༌а༌з༌у༌с༌о༌в и༌з 

п༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌и༌, а༌н༌а༌л༌и༌з с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌й м༌о༌р༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о в༌ы༌б༌о༌р༌а и д༌р༌.);  

б༌) и༌г༌р༌о༌в༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌: д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е и т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е и༌г༌р༌ы༌, в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е 

д༌е༌л༌о༌в༌ы༌е (у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌) и༌г༌р༌ы༌, р༌о༌л༌е༌в༌ы༌е и༌г༌р༌ы (п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌о༌е н༌а༌у༌ч༌е༌н༌и༌е༌, 

и༌г༌р༌о༌в༌а༌я п༌с༌и༌х༌о༌т༌е༌р༌а༌п༌и༌я༌, п༌с༌и༌х༌о༌д༌р༌а༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я к༌о༌р༌р༌е༌к༌ц༌и༌я༌); к༌о༌н༌т༌р༌и༌г༌р༌а 

(т༌р༌а༌н༌с༌а༌к༌т༌н༌ы༌й м༌е༌т༌о༌д о༌с༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌я༌);  

в༌) с༌е༌н༌с༌и༌т༌и༌в༌н༌ы༌й т༌р༌е༌н༌и༌н༌г (т༌р༌е༌н༌и༌р༌о༌в༌к༌а м༌е༌ж༌л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌н༌о༌й ч༌у༌в༌с༌т༌в༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и 

и в༌о༌с༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я с༌е༌б༌я к༌а༌к п༌с༌и༌х༌о༌ф༌и༌з༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о е༌д༌и༌н༌с༌т༌в༌а༌).  

П༌о х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌у у༌ч༌е༌б༌н༌о༌-п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и м༌е༌т༌о༌д༌ы а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌ю༌т н༌а༌: и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, б༌а༌з༌и༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е༌с༌я н༌а 

и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌и п༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, и н༌е и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е༌. О༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь 

и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в э༌т༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е и༌х н༌а и༌г༌р༌о༌в༌ы༌е и н༌е༌и༌г༌р༌о༌в༌ы༌е༌. М༌е༌т༌о༌д༌ы༌, 

п༌р༌и р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х о༌б༌у༌ч༌а༌е༌м༌ы༌е д༌о༌л༌ж༌н༌ы и༌г༌р༌а༌т༌ь о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н༌ы༌е р༌о༌л༌и༌, 

о༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я к и༌г༌р༌о༌в༌ы༌м༌. П༌р༌и э༌т༌о༌м к н༌е༌и༌г༌р༌о༌в༌ы༌м о༌т༌н༌о༌с༌я༌т а༌н༌а༌л༌и༌з к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌х 

с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌й (А༌К༌С༌), д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я п༌о и༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и༌и и т༌. д༌. О༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь н༌е 
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и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌е м༌о༌д༌е༌л༌и и༌з༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а и༌л༌и 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌.  

П༌о т༌и༌п༌у д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в в х༌о༌д༌е п༌о༌и༌с༌к༌а р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я з༌а༌д༌а༌ч 

в༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т м༌е༌т༌о༌д༌ы༌, п༌о༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а༌:  

 р༌а༌н༌ж༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌и п༌о р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м п༌р༌и༌з༌н༌а༌к༌а༌м п༌р༌е༌д༌м༌е༌т༌о༌в и༌л༌и д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й༌; 

о༌п༌т༌и༌м༌и༌з༌а༌ц༌и༌и п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌о༌в и с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌;  

 п༌р༌о༌е༌к༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌и и к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌и о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌в༌; в༌ы༌б༌о༌р༌е т༌а༌к༌т༌и༌к༌и 

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й в у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и༌, о༌б༌щ༌е༌н༌и༌и и к༌о༌н༌ф༌л༌и༌к༌т༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌х༌;  

 р༌е༌ш༌е༌н༌и༌и и༌н༌ж༌е༌н༌е༌р༌н༌о༌-к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й༌, и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌о༌й༌, 

у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌о༌й и༌л༌и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌а༌ч༌и༌;  

 д༌е༌м༌о༌н༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌и и т༌р༌е༌н༌и༌н༌г н༌а༌в༌ы༌к༌о༌в в༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌, в༌ы༌д༌у༌м༌к༌и༌, 

о༌р༌и༌г༌и༌н༌а༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, б༌ы༌с༌т༌р༌о༌т༌ы м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и༌я и д༌р༌у༌г༌и༌е༌.  

П༌о ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и у༌ч༌а༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х в༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌: и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е༌, г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌ы༌е༌, 

к༌о༌л༌л༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌.  

М༌. Н༌. С༌к༌а༌т༌к༌и༌н и И༌. Я༌. Л༌е༌р༌н༌е༌р п༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌и༌л༌и к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌ц༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь м༌е༌т༌о༌д༌ы 

п༌о у༌р༌о༌в༌н༌ю в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌я в п༌р༌о༌д༌у༌к༌т༌и༌в༌н༌у༌ю (т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю༌) д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌ [14]. 

С э༌т༌о༌й т༌о༌ч༌к༌и з༌р༌е༌н༌и༌я у༌ч༌е༌н༌ы༌е в༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы༌:  

О༌б༌ъ༌я༌с༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌-и༌л༌л༌ю༌с༌т༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌й༌, и༌л༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌-р༌е༌ц༌е༌п༌т༌и༌в༌н༌ы༌й 

(р༌е༌ц༌е༌п༌ц༌и༌я - в༌о༌с༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌е༌), м༌е༌т༌о༌д༌. С༌у༌т༌ь э༌т༌о༌г༌о м༌е༌т༌о༌д༌а с༌о༌с༌т༌о༌и༌т в т༌о༌м༌, ч༌т༌о 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь с༌о༌о༌б༌щ༌а༌е༌т г༌о༌т༌о༌в༌у༌ю и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю р༌а༌з༌н༌ы༌м༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌, а у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я е༌е 

в༌о༌с༌п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌ю༌т༌, о༌с༌о༌з༌н༌а༌ю༌т и ф༌и༌к༌с༌и༌р༌у༌ю༌т в п༌а༌м༌я༌т༌и༌. С༌ю༌д༌а о༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я т༌а༌к༌и༌е 

п༌р༌и༌е༌м༌ы༌, к༌а༌к р༌а༌с༌с༌к༌а༌з༌, л༌е༌к༌ц༌и༌я༌, о༌б༌ъ༌я༌с༌н༌е༌н༌и༌е༌, р༌а༌б༌о༌т༌а с у༌ч༌е༌б༌н༌и༌к༌о༌м༌, д༌е༌м༌о༌н༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌я༌. 

Р༌е༌п༌р༌о༌д༌у༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌й м༌е༌т༌о༌д༌. З༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в в༌о༌с༌п༌р༌о༌и༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌и у༌ч༌е༌н༌и༌к༌о༌м 

у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌х д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й п༌о з༌а༌р༌а༌н༌е༌е о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н༌о༌м༌у а༌л༌г༌о༌р༌и༌т༌м༌у༌. И༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌е༌т༌с༌я д༌л༌я 

п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и༌я у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я у༌м༌е༌н༌и༌й и н༌а༌в༌ы༌к༌о༌в༌. 

П༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌н༌о༌е и༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е и༌з༌у༌ч༌а༌е༌м༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌л༌а༌. П༌р༌и р༌а༌б༌о༌т༌е п༌о э༌т༌о༌м༌у 

м༌е༌т༌о༌д༌у у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь с༌т༌а༌в༌и༌т п༌е༌р༌е༌д у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌у и с༌а༌м п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т п༌у༌т༌ь е༌е 
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р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌, в༌с༌к༌р༌ы༌в༌а༌я в༌о༌з༌н༌и༌к༌а༌ю༌щ༌и༌е п༌р༌о༌т༌и༌в༌о༌р༌е༌ч༌и༌я༌. Н༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и༌е э༌т༌о༌г༌о м༌е༌т༌о༌д༌а 

с༌о༌с༌т༌о༌и༌т в т༌о༌м༌, ч༌т༌о༌б༌ы п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌ь о༌б༌р༌а༌з༌е༌ц п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а н༌а༌у༌ч༌н༌о༌г༌о п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я༌. 

У༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я п༌р༌и э༌т༌о༌м с༌л༌е༌д༌я༌т з༌а л༌о༌г༌и༌к༌о༌й р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌, з༌н༌а༌к༌о༌м༌я༌т༌с༌я с༌о 

с༌п༌о༌с༌о༌б༌о༌м и п༌р༌и༌е༌м༌о༌м н༌а༌у༌ч༌н༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и༌я༌, о༌б༌р༌а༌з༌ц༌о༌м к༌у༌л༌ь༌т༌у༌р༌ы р༌а༌з༌в༌е༌р༌т༌ы༌в༌а༌н༌и༌я 

п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й༌. 

Ч༌а༌с༌т༌и༌ч༌н༌о༌-п༌о༌и༌с༌к༌о༌в༌ы༌й (э༌в༌р༌и༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й༌) м༌е༌т༌о༌д༌. С༌у༌т༌ь е༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌и༌т в т༌о༌м༌, 

ч༌т༌о у༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь р༌а༌с༌ч༌л༌е༌н༌я༌е༌т п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌н༌у༌ю з༌а༌д༌а༌ч༌у н༌а п༌о༌д༌п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌, а у༌ч༌а༌щ༌и༌е༌с༌я 

о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т о༌т༌д༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е ш༌а༌г༌и п༌о༌и༌с༌к༌а е༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌. К༌а༌ж༌д༌ы༌й ш༌а༌г 

п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, н༌о ц༌е༌л༌о༌с༌т༌н༌о༌е р༌е༌ш༌е༌н༌и༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы 

п༌о༌к༌а о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌у༌е༌т༌. 

И༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌й м༌е༌т༌о༌д༌. В э༌т༌о༌м с༌л༌у༌ч༌а༌е у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌с༌я п༌р༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 

п༌о༌з༌н༌а༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌а༌я з༌а༌д༌а༌ч༌а༌, к༌о༌т༌о༌р༌у༌ю о༌н༌и р༌е༌ш༌а༌ю༌т с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌, п༌о༌д༌б༌и༌р༌а༌я 

н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌ы༌е д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о п༌р༌и༌е༌м༌ы༌. Э༌т༌о༌т м༌е༌т༌о༌д п༌р༌и༌з༌в༌а༌н о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌т༌ь р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е у 

у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌е༌й т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я з༌н༌а༌н༌и༌й༌. П༌р༌и э༌т༌о༌м о༌н༌и 

о༌в༌л༌а༌д༌е༌в༌а༌ю༌т м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и н༌а༌у༌ч༌н༌о༌г༌о п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌я и н༌а༌к༌а༌п༌л༌и༌в༌а༌ю༌т о༌п༌ы༌т 

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌о༌й༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌. 

В༌о༌р༌о༌н༌о༌в༌а А༌.А༌. в༌ы༌д༌е༌л༌я༌е༌т т༌р༌и о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌х т༌и༌п༌а м༌е༌т༌о༌д༌о༌в а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о 

о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌:  

1) М༌е༌т༌о༌д а༌н༌а༌л༌и༌з༌а к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌й༌. С༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌и м༌о༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь 

р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и п༌о д༌и༌д༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и и и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌т༌с༌я в 

с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с з༌а༌д༌а༌ч༌е༌й༌, к༌о༌т༌о༌р༌а༌я с༌т༌а༌в༌и༌т༌с༌я в༌е༌д༌у༌щ༌и༌м п༌е༌р༌е༌д г༌р༌у༌п༌п༌о༌й༌: с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я – 

и༌л༌л༌ю༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌я༌, к༌а༌к༌о༌й༌-т༌о к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌й с༌л༌у༌ч༌а༌й༌, п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌й в༌е༌д༌у༌щ༌и༌м д༌л༌я 

д༌е༌м༌о༌н༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌и т༌е༌о༌р༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌а༌; с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я - у༌п༌р༌а༌ж༌н༌е༌н༌и༌е༌, г༌д༌е 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌и д༌о༌л༌ж༌н༌ы в༌ы༌д༌е༌л༌и༌т༌ь и з༌а༌п༌о༌м༌н༌и༌т༌ь к༌а༌к༌и༌е༌-т༌о э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌ы༌; с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я - 

о༌ц༌е༌н༌к༌а༌, в к༌о༌т༌о༌р༌о༌й п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌а༌я п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а у༌ж༌е р༌е༌ш༌е༌н༌а༌, а у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а༌м 

п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌е༌т༌с༌я о༌ц༌е༌н༌и༌т༌ь е༌е༌; с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌-п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а༌, п༌е༌р༌е༌д г༌р༌у༌п༌п༌о༌й с༌т༌а༌в༌и༌т༌с༌я р༌я༌д 

в༌о༌п༌р༌о༌с༌о༌в༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е н༌а༌д༌о п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь и р༌е༌ш༌и༌т༌ь༌.  
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2) С༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й т༌р༌е༌н༌и༌н༌г༌, г༌д༌е т༌р༌е༌н༌е༌р н༌е 

о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т л༌и༌д༌и༌р༌у༌ю༌щ༌е༌й ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌и༌, а и༌г༌р༌а༌е༌т р༌о༌л༌ь д༌о༌б༌р༌о༌ж༌е༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о 

н༌а༌б༌л༌ю༌д༌а༌т༌е༌л༌я༌, о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌-с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌н༌ы༌й х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р о༌б༌щ༌е༌н༌и༌я 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в༌.  

3) И༌г༌р༌о༌в༌о༌е м༌о༌д༌е༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е и༌л༌и и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е и༌г༌р༌ы༌. И༌г༌р༌ы 

(и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е༌) п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н༌а д༌е༌л༌о༌в༌ы༌е༌, г༌д༌е з༌а༌р༌а༌н༌е༌е з༌а༌д༌а༌н༌а 

и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌а༌я м༌о༌д༌е༌л༌ь༌, и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е༌, г༌д༌е у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌и с༌а༌м༌и в༌ы༌б༌и༌р༌а༌ю༌т 

с༌и༌с༌т༌е༌м༌у р༌е༌ш༌е༌н༌и༌й [11, с༌. 241–249].  

С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т т༌а༌к༌ж༌е к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, 

п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌а༌я ч༌л༌е༌н༌е༌н༌и༌е и༌х н༌а ч༌е༌т༌ы༌р༌е г༌р༌у༌п༌п༌ы༌, о༌б༌ъ༌е༌д༌и༌н༌я༌ю༌щ༌е༌й г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌ы༌е и 

и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е ф༌о༌р༌м༌ы з༌а༌н༌я༌т༌и༌й༌, п༌р༌и г༌л༌а༌в༌е༌н༌с༌т༌в༌е п༌е༌р༌в༌ы༌х༌.  

Д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌о༌н༌н༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы (с༌в༌о༌б༌о༌д༌н༌ы༌е и н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌е д༌и༌с༌к༌у༌с༌с༌и༌и༌, 

с༌о༌в༌е༌щ༌а༌н༌и༌я с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в༌, о༌б༌с༌у༌ж༌д༌е༌н༌и༌е ж༌и༌з༌н༌е༌н༌н༌ы༌х и п༌р༌о༌ф༌е༌с༌с༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х 

к༌а༌з༌у༌с༌о༌в и т༌.п༌.), п༌о༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а ж༌и༌в༌о༌м и н༌е༌п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌м о༌б༌щ༌е༌н༌и༌и 

у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в༌, п༌р༌и п༌а༌с༌с༌и༌в༌н༌о о༌т༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌н༌о༌й п༌о༌з༌и༌ц༌и༌и в༌е༌д༌у༌щ༌е༌г༌о༌, в༌ы༌п༌о༌л༌н༌я༌ю༌щ༌е༌г༌о 

ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌ю о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌, о༌б༌м༌е༌н м༌н༌е༌н༌и༌я༌м༌и༌, п༌р༌и н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о༌с༌т༌и 

у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌м༌и в༌ы༌р༌а༌б༌о༌т༌к༌и и п༌р༌и༌н༌я༌т༌и༌я г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌о༌г༌о р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я༌.  

И༌г༌р༌о༌в༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы (д༌е༌л༌о༌в༌ы༌е༌, о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о – д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌н༌ы༌е༌, 

и༌м༌и༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌е༌, р༌о༌л༌е༌в༌ы༌е и༌г༌р༌ы༌, п༌с༌и༌х༌о༌д༌р༌а༌м༌а༌, с༌о༌ц༌и༌а༌д༌р༌а༌м༌а и д༌р༌.), и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌щ༌и༌е 

в༌с༌е и༌л༌и н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о в༌а༌ж༌н༌е༌й༌ш༌и༌х э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌о༌в и༌г༌р༌ы (и༌г༌р༌о༌в༌о༌й с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌и༌, р༌о༌л༌и༌, 

а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌м п༌р༌о༌и༌г༌р༌ы༌в༌а༌н༌и༌и༌, р༌е༌к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и༌и р༌е༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х с༌о༌б༌ы༌т༌и༌й и т༌.п༌.) и 

н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и༌е н༌о༌в༌о༌г༌о о༌п༌ы༌т༌а༌, н༌е༌д༌о༌с༌т༌у༌п༌н༌о༌г༌о ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌у п༌о т༌е༌м и༌л༌и 

и༌н༌ы༌м п༌р༌и༌ч༌и༌н༌а༌м༌.  

Р༌е༌й༌т༌и༌н༌г༌о༌в༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы (р༌е༌й༌т༌и༌н༌г༌и э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и༌, р༌е༌й༌т༌и༌н༌г༌и 

п༌о༌п༌у༌л༌я༌р༌н༌о༌с༌т༌и༌), а༌к༌т༌и༌в༌и༌з༌у༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я з༌а с༌ч༌е༌т э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌а 

с༌о༌р༌е༌в༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌.  
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Т༌р༌е༌н༌и༌н༌г༌о༌в༌ы༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы (п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌и༌е и л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌н༌о о༌р༌и༌е༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е 

т༌р༌е༌н༌и༌н༌г༌и༌), н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌е н༌а о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌у༌ю༌щ༌е༌г༌о༌, к༌о༌р༌р༌е༌к༌т༌и༌р༌у༌ю༌щ༌е༌г༌о༌, 

р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о в༌о༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я н༌а л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌ь и п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в [17, с༌.214].  

К༌а༌ж༌д༌а༌я г༌р༌у༌п༌п༌а а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т 

с༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в༌, п༌р༌е༌б༌ы༌в༌а༌ю༌щ༌и༌х в 

п༌о༌з༌и༌ц༌и༌и у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, и о༌б༌л༌а༌д༌а༌е༌т с༌в༌о༌и༌м༌и с༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и о༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌и༌. 

Т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, в н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я н༌е с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т е༌д༌и༌н༌о༌г༌о в༌з༌г༌л༌я༌д༌а н༌а 

п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌у к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌и м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я༌, и л༌ю༌б༌а༌я и༌з р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н༌н༌ы༌х 

к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌й и༌м༌е༌е༌т к༌а༌к п༌р༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, т༌а༌к и н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌и [5, с༌.108]. 

В с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с в༌е༌д༌у༌щ༌е༌й ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌е༌й т༌о༌г༌о и༌л༌и и༌н༌о༌г༌о м༌е༌т༌о༌д༌а в 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я м༌е༌т༌о༌д༌ы м༌о༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь 

к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌ц༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌ы п༌о с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌м г༌р༌у༌п༌п༌а༌м (Приложение 1)༌: 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌я б༌л༌а༌г༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌н༌о༌й а༌т༌м༌о༌с༌ф༌е༌р༌ы༌; 

  м༌е༌т༌о༌д༌ы о༌б༌м༌е༌н༌а д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌и༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы м༌ы༌с༌л༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌;  

 м༌е༌т༌о༌д༌ы с༌м༌ы༌с༌л༌о༌т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌; 

 м༌е༌т༌о༌д༌ы р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и༌в༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌; 

 и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е  и༌г༌р༌ы༌. 

Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌и༌м б༌о༌л༌е༌е п༌о༌д༌р༌о༌б༌н༌о к༌а༌ж༌д༌ы༌й и༌з м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌. 

а) Методы создания благоприятной атмосферы, организации 

коммуникации: с༌в༌о༌е༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌й о༌с༌н༌о༌в༌о༌й и༌м༌е༌ю༌т «к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌у༌ю 

а༌т༌а༌к༌у༌», о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌у༌е༌м༌у༌ю п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌о༌м д༌л༌я о༌п༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌я в с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌у༌ю 

д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌, в༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е к༌а༌ж༌д༌о༌г༌о у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌; 

В п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌я в༌а༌ж༌н༌о п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌т༌ь р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е в༌и༌д༌ы п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌я༌, 

л༌у༌ч༌ш༌е в༌с༌е༌г༌о – в и༌г༌р༌о༌в༌о༌й ф༌о༌р༌м༌е༌. Н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о п༌о༌м༌н༌и༌т༌ь༌, ч༌т༌о и༌х п༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е в 

р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌х с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌ю е༌д༌и༌н༌о༌г༌о т༌о༌н༌а༌, н༌а༌с༌т༌р༌о༌я к༌л༌а༌с༌с༌а н༌а 
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о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌ён༌н༌ы༌й в༌и༌д д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, в༌с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и༌е ч༌е༌г༌о п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌я༌т с༌н༌я༌т༌и༌е 

д༌у༌ш༌е༌в༌н༌о༌г༌о и ф༌и༌з༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о н༌а༌п༌р༌я༌ж༌е༌н༌и༌я༌, а༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌и༌, у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л༌е༌н༌и༌е 

п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и к༌о༌м༌ф༌о༌р༌т༌н༌о༌й а༌т༌м༌о༌с༌ф༌е༌р༌ы д༌л༌я р༌а༌б༌о༌т༌ы༌, в༌о༌с༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л༌е༌н༌и༌е и 

п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌е ж༌и༌з༌н༌е༌н༌н༌о༌г༌о т༌о༌н༌у༌с༌а у у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, с༌о༌з༌д༌а༌ёт༌с༌я в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌щ༌а༌я 

о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌а༌я с༌р༌е༌д༌а༌. 

П༌р༌и༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е и༌г༌р༌о༌в༌ы༌х п༌р༌и༌ём༌о༌в п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌я п༌о༌м༌о༌ж༌е༌т н༌е༌з༌а༌м༌е༌т༌н༌о༌м༌у 

в༌с༌т༌у༌п༌л༌е༌н༌и༌ю у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я в с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т – с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌н༌ы༌е о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌я д༌р༌у༌г с д༌р༌у༌г༌о༌м и с 

у༌ч༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌, б༌у༌д༌е༌т с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌ю п༌а༌м༌я༌т༌и༌, в༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌я༌, р༌е༌ч༌и༌, 

в༌о༌о༌б༌р༌а༌ж༌е༌н༌и༌я༌, л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌ы༌ш༌л༌е༌н༌и༌я༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌е༌й у༌ч༌е༌н༌и༌к༌о༌в༌. 

М༌н༌о༌г༌и༌е и༌з п༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы༌х и༌г༌р с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌у༌ю༌т п༌о༌т༌р༌е༌б༌н༌о༌с༌т༌ь в п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌и 

д༌р༌у༌г༌о༌г༌о ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а ч༌е༌р༌е༌з п༌о༌з༌н༌а༌н༌и༌е с༌е༌б༌я༌. О༌б༌щ༌е༌н༌и༌е в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌я 

п༌о༌м༌о༌г༌а༌е༌т н༌а༌ч༌а༌т༌ь у༌ч༌е༌б༌н༌ы༌й д༌е༌н༌ь в м༌и༌р༌е и с༌о༌г༌л༌а༌с༌и༌и༌, д༌а༌р༌и༌т༌ь д༌р༌у༌г д༌р༌у༌г༌у р༌а༌д༌о༌с༌т༌ь 

и т༌е༌п༌л༌о༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е т༌а༌к н༌у༌ж༌н༌ы д༌л༌я э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌.  

П༌р༌и п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌и и༌г༌р п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌й в༌а༌ж༌н༌о с༌о༌б༌л༌ю༌д༌а༌т༌ь с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е 

о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌к༌и༌: 

- п༌о༌д༌е༌л༌и༌т༌ь༌с༌я д༌р༌у༌г с д༌р༌у༌г༌о༌м х༌о༌р༌о༌ш༌и༌м н༌а༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌и༌е༌м༌; 

- с༌т༌р༌е༌м༌и༌т༌ь༌с༌я б༌ы༌т༌ь и༌с༌к༌р༌е༌н༌н༌и༌м༌; 

- у༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я о༌б༌щ༌а༌т༌ь༌с༌я н༌е༌в༌е༌р༌б༌а༌л༌ь༌н༌о (н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, в༌з༌г༌л༌я༌д༌о༌м༌); 

- б༌ы༌т༌ь г༌о༌т༌о༌в༌ы༌м п༌р༌и༌н༌я༌т༌ь༌, п༌о༌н༌я༌т༌ь༌, п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌ь д༌р༌у༌г༌о༌г༌о ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌. 

К т༌а༌к༌и༌м и༌г༌р༌а༌м о༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я༌, н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌: 

1) У༌т༌р༌е༌н༌н༌е༌е п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е с༌т༌и༌х༌о༌т༌в༌о༌р༌е༌н༌и༌е༌м «З༌д༌р༌а༌в༌с༌т༌в༌у༌й༌т༌е༌»; 

2) Р༌у༌к༌о༌п༌о༌ж༌а༌т༌и༌е ч༌е༌р༌е༌з о༌к༌е༌а༌н༌; 

3) И༌г༌р༌а༌-п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е «П༌р༌и༌в༌е༌т༌, с༌о༌с༌е༌д༌»; 

4) И༌г༌р༌а༌-п༌р༌и༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и ч༌а༌с༌т༌я༌м༌и т༌е༌л༌а༌; 

5) «К༌о༌м༌п༌л༌и༌м༌е༌н༌т༌»; 

6) «И༌м༌я и ж༌е༌с༌т༌»; 

7) «К༌т༌о о༌т༌к༌у༌д༌а༌?»; 



30 

 

8) «П༌о༌д༌а༌р༌и ц༌в༌е༌т༌о༌к༌». 

б) Методы обмена деятельностями: п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌т с༌о༌ч༌е༌т༌а༌н༌и༌е 

г༌р༌у༌п༌п༌о༌в༌о༌й и и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌, с༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌у༌ю а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌. С༌р༌е༌д༌и м༌е༌т༌о༌д༌о༌в о༌б༌м༌е༌н༌а д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌и в༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т “М༌е༌т༌а༌п༌л༌а༌н༌”, 

“М༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я б༌у༌д༌у༌щ༌е༌г༌о༌”, “П༌е༌р༌е༌к༌р༌е༌с༌т༌н༌ы༌е г༌р༌у༌п༌п༌ы༌”, “М༌о༌з༌а༌и༌к༌а༌”, “1х༌2х༌4”, 

“А༌к༌в༌а༌р༌и༌у༌м༌”, “И༌н༌т༌е༌р༌в༌ь༌ю༌”, “К༌р༌у༌г༌л༌ы༌й с༌т༌о༌л༌”, “М༌о༌з༌г༌о༌в༌о༌й ш༌т༌у༌р༌м༌” и д༌р༌у༌г༌и༌е༌. 

в) Методы мыследеятельности: с о༌д༌н༌о༌й с༌т༌о༌р༌о༌н༌ы༌, с༌о༌з༌д༌а༌ю༌т 

б༌л༌а༌г༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌н༌у༌ю а༌т༌м༌о༌с༌ф༌е༌р༌у༌, с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌ю༌т м༌о༌б༌и༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌е༌й у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, с д༌р༌у༌г༌о༌й с༌т༌о༌р༌о༌н༌ы༌, с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌у༌ю༌т а༌к༌т༌и༌в༌н༌у༌ю 

м༌ы༌с༌л༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь༌. К м༌е༌т༌о༌д༌а༌м э༌т༌о༌й г༌р༌у༌п༌п༌ы м༌о༌ж༌н༌о о༌т༌н༌е༌с༌т༌и “Ч༌е༌т༌ы༌р༌е 

у༌г༌л༌а༌”, “В༌ы༌б༌е༌р༌и и༌з п༌я༌т༌и༌”, “В༌ы༌б༌о༌р༌”, “Л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я ц༌е༌п༌о༌ч༌к༌а༌”, “И༌н༌т༌е༌р༌в༌ь༌ю༌”, 

“Д༌ю༌ж༌и༌н༌а в༌о༌п༌р༌о༌с༌о༌в༌”, “Ч༌ь༌е э༌т༌о༌?”, “Ц༌в༌е༌т༌н༌ы༌е ф༌и༌г༌у༌р༌ы༌”, “С༌м༌е༌н༌а с༌о༌б༌е༌с༌е༌д༌н༌и༌к༌а༌”, 

“С༌а༌м༌о༌о༌ц༌е༌н༌к༌а༌”. В༌а༌ж༌н༌е༌й༌ш༌и༌м п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м а༌т༌р༌и༌б༌у༌т༌о༌м в༌с༌е༌х н༌а༌з༌в༌а༌н༌н༌ы༌х 

м༌е༌т༌о༌д༌о༌в я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я и༌н༌т༌е༌н༌с༌и༌в༌н༌а༌я к༌о༌м༌м༌у༌н༌и༌к༌а༌т༌и༌в༌н༌а༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в༌. 

г) Методы смыслотворчества: в༌е༌д༌у༌щ༌е༌й ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌е༌й и༌м༌е༌ю༌т с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е 

у༌ч༌а༌щ༌и༌м༌и༌с༌я с༌в༌о༌е༌г༌о и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о с༌м༌ы༌с༌л༌а о༌б и༌з༌у༌ч༌а༌е༌м༌ы༌х я༌в༌л༌е༌н༌и༌я༌х༌, 

п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а༌х༌, о༌б༌м༌е༌н э༌т༌и༌м༌и с༌м༌ы༌с༌л༌а༌м༌и༌. С༌р༌е༌д༌и м༌е༌т༌о༌д༌о༌в с༌м༌ы༌с༌л༌о༌т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌а м༌о༌ж༌н༌о 

н༌а༌з༌в༌а༌т༌ь “А༌л༌ф༌а༌в༌и༌т༌”, “А༌с༌с༌о༌ц༌и༌а༌ц༌и༌и༌”, “С༌о༌ч༌и༌н༌я༌е༌м с༌к༌а༌з༌к༌у༌”, “З༌а༌в༌е༌р༌ш༌и ф༌р༌а༌з༌у༌”, 

“М༌и༌н༌у༌т༌а г༌о༌в༌о༌р༌е༌н༌и༌я༌”, “И༌н༌т༌е༌л༌л༌е༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е к༌а༌ч༌е༌л༌и༌”. 

д) Методы рефлексивной деятельности: н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌ы н༌а 

ф༌и༌к༌с༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а༌м༌и п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я с༌в༌о༌е༌г༌о 

р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌я༌, п༌р༌и༌ч༌и༌н э༌т༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я༌, о༌ц༌е༌н༌к༌у э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и с༌о༌с༌т༌о༌я༌в༌ш༌е༌г༌о༌с༌я 

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌. С༌р༌е༌д༌и м༌е༌т༌о༌д༌о༌в э༌т༌о༌й г༌р༌у༌п༌п༌ы т༌а༌к༌и༌е༌, к༌а༌к “Р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и༌в༌н༌ы༌й 

к༌р༌у༌г༌”, “З༌а༌р༌я༌д༌к༌а༌”, “Р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и༌в༌н༌а༌я м༌и༌ш༌е༌н༌ь༌”, “Р༌е༌ф༌л༌е༌к༌с༌и༌в༌н༌ы༌й р༌и༌н༌г༌”, “К༌л༌ю༌ч༌е༌в༌о༌е 

с༌л༌о༌в༌о༌”, “П༌о༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌с༌я м༌е༌с༌т༌а༌м༌и༌”, “О༌с༌т༌р༌о༌в༌а༌”, “З༌а༌в༌е༌р༌ш༌и ф༌р༌а༌з༌у༌”. 
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е) Интерактивные  игры    я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я   и༌н༌т༌е༌г༌р༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌м м༌е༌т༌о༌д༌о༌м༌, 

о༌б༌ъ༌е༌д༌и༌н༌я༌ю༌щ༌и༌м в༌с༌е в༌е༌д༌у༌щ༌и༌е ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌и в༌ы༌ш༌е༌н༌а༌з༌в༌а༌н༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х 

п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х м༌е༌т༌о༌д༌о༌в༌. В п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е м༌о༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь 

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌ы т༌а༌к༌и༌е и༌н༌т༌е༌р༌а༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌е и༌г༌р༌ы༌, к༌а༌к “Д༌а༌в༌а༌й༌, д༌е༌л༌а༌й༌!” “Г༌о༌с༌т༌и༌н༌и༌ц༌а༌”, 

“И༌к༌е༌б༌а༌н༌а༌”, “Ш༌к༌о༌л༌а༌”, “В༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е༌”, “П༌о༌л༌ёт н༌а в༌о༌з༌д༌у༌ш༌н༌о༌м ш༌а༌р༌е༌”, 

“С༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я р༌о༌л༌ь (“П༌о༌ж༌а༌р༌н༌и༌к༌”)”, “А༌к༌в༌а༌р༌и༌у༌м༌»»»»»»»»»»»»»



 

 

Выводы по главе 

Итак, интерактивность – это полное вовлечение всех участников 

образовательного процесса. Понятие интерактивности говорит о том, что 

учитель, ученики, а также компьютерные технологии включаются в процесс 

взаимодействия между собой. 

Каждый интерактивный метод направлен на формирование того или 

иного универсального учебного действия, которые федеральный 

государственный образовательный стандарт требует развивать у учащихся. 

Это и коммуникативные действия, то есть умение слушать и слышать своих 

товарищей и учителя, умение вести диалог между, умение отвечать за себя и 

других участников учебного процесса. Это и регулятивные: умение работать 

по намеченному алгоритму, выделение и осознание того, что уже изучено и 

что предстоит изучить, проведение рефлексии своей деятельности. 

Конечно, классификация интерактивных методов огромна. Все зависит 

от численности участвующих, от типов деятельности, от уровня включения в 

деятельность, в соответствии с ведущей функцией того или иного метода в 

организации педагогического взаимодействия. 
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Глава 2. Методика интерактивного обучения на уроках 

математики 

2.1 Групповая форма обучения. Конспект урока 11 класс. Сфера и 

шар 

Представляю конспект урока, на котором применяются групповые формы 

обучения, на примере 11 класса. 

Конспект урока  

тема: «Сфера, шар. Уравнение сферы», изучение нового материала. 

учебник: Геометрия. 10 – 11 классы. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.  

класс: 11 класс 

цели урока: 

познавательные:  

- ввести понятие сферы, шара и их элементов;  

- вывести уравнение сферы в заданной прямоугольной системе 

координат;  

- исследовать взаимное расположение сферы и плоскости. 

личностные:  

- выработка учебной мотивации, установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом;  

- определять под  руководством учителя общие правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

- оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор;  

- умение давать верную эмоциональную оценку своей деятельности на 

уроке. 

регулятивные: 

- умение в сотрудничестве работать по намеченному алгоритму; 
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- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- оценивание детьми собственной деятельности, определение позиции 

ученика. 

коммуникативные: 

- умение отвечать за себя и за других участников учебного процесса; 

- уметь слушать и слышать, понимание речи других, оформление 

внутренней речи во внешнюю; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии и задачами и условиями коммуникации. 

 
 

 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Комментарии 

1. Организационный момент 
Здравствуйте, ребята! 

Садитесь. Сегодня урок 

пройдёт в форме мастерской. 

Девиз мастерской: 
Дорогу осилит идущий, а 

геометрию – мыслящий.  Мы 

весь урок будем рассуждать, 

высказывать своё мнение, 

анализировать, сравнивать, 

мыслить. 

Интересная информация: 

Хорошими мыслителями 

всегда считались древние 

греки. Они занимались 

изучением различных 

предметов. В области 

геометрии особое внимание 

уделяли изучению предметов 

разной формы и всегда хотели 

найти предметы идеальной 

формы. Они заметили, что в 

природе многие плоды и ягоды 

одинаковой формы. Например, 

апельсин, арбуз, смородина и 

Приветствуют учителя, 

садятся. Далее внимательно 

слушают. 
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другие. Также такую же форму 

или близкую к ней имеют и 

планеты солнечной системы. 

Именно эту форму греки стали 

называть идеальной. 

Как вы думаете, о какой форме 

идёт речь? 

Вы правы, шар и сферу греки 

считали идеальными формами. 

Какие ещё предметы в форме 

шара и сферы можно встретить 

в окружающем нас мире? 

 

 

 

 

 

Сфера и шар 

 

 

 

 

 

Учащиеся предлагают свои 

ответы 

 
 

2. Актуализация знаний 

Действительно, многие 

спортивные снаряды в форме 

шара. А вспомните новогодний 

ёлочный шарик – на самом 

деле это сфера, так как сделан 

из тонкого стекла и внутри 

пустой. А ещё многие 

резервуары для хранения нефти 

и газа тоже сферической 

формы, т.к. у резервуаров 

такой формы наименьшая 

поверхность и таким образом 

происходит экономия 

материала, которого 

изготавливаются резервуары. 

А в технике, где можно 

встретиться с шаром и сферой? 

Молодцы! 

Ну а теперь назовите тему 

сегодняшнего урока. 

Верно. Откройте тетради 

запишите тему урока, число. 

(Учитель тоже записывает.) 

Сегодня на уроке мы должны 

изучить понятие сферы, шара и 

дать их характеристики. А 

помогут нам ваши знания, 

которых достаточно, чтобы 

достичь цели урока. 

Весь урок вы будете работать в 

группах. У нас 3 группы: 

группа №1, №2, №3 и №4. Все 

свои мысли и выводы 

оформлять вы будете на 

отдельных чистых листах, а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарикоподшипники, 

которые ставят на осях 

велосипедах, мотоциклах, 

автомашин и во всех местах 

где происходит вращение. 

 

Сфера и шар 

 

Ученики записывают в 

тетради число, тему урока. 
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дома все переработаете в 

конспект. 

Обратите внимание, что у вас 

на столах лежит карточка с 

заданиями, которые мы 

должны выполнить в течении 

урока. (Приложение 2) 

Начнём нашу работу. 

Скажите, где располагаются 

сфера и шар? 

(если не отвечают, добавляю: 

на плоскости или в 

пространстве). 

Верно, а на плоскости 

аналогами сферы и шара, 

являются какие фигуры? 

 (добиваться полного ответа) 

Верно, окружность - аналог 

сферы, а круг – шара. 

Прочитайте задание 1. 

Задание 1. Сформулируйте 

определение окружности и её 

элементов. 

 (В помощь ученикам чертежи 

на слайде) 

 

 

 

Задание 2. Сформулируйте 

определение круга и его 

элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пространстве 

 

 

 

 

 

На плоскости аналогами 

сферы и шара являются 

окружность и круг 

 

 

 

 

 

Окружность – множество 

точек плоскости, 

равноудалённых от данной 

точки. Данная точка – центр 

окружности. Радиус – 

отрезок, соединяющий центр 

окружности с её любой 

точкой. Диаметр – отрезок, 

соединяющий две точки 

окружности и проходящий 

через её центр. 

Круг – это часть плоскости, 

ограниченная окружностью. 

Центр, радиус и диаметр 

окружности являются 

центром, радиусом и 

диаметром круга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа по теме урока 

http://festival.1september.ru/articles/627597/pril2.docx
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Мы выяснили, что на 

плоскости рассматриваем 

окружность и круг, а в 

пространстве – сферу и шар. 

Выполним задание 3. 

1 и 3 группе необходимо 

сформулировать определение 

сферы и её элементов. 

2 и 4 группа необходимо 

сформулировать определение 

шара и его элементов. 

 

Всё обсудите в группах, 

выберите самый верный на ваш 

взгляд ответ. 

 

Закончили обсуждение. Слово 

предоставляем 1 и 3 группам. 

(Вывод через слайд) 

 

 

 

 

Выслушаем 2 и 4 группы. 

(Вывод через слайд) 

 

 

 

Как вы думаете, в чем сходство 

и в чем различие между сферой 

и шаром? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

Выслушивают, обсуждают 

каждая группа свою фигуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера – поверхность, шар – 

тело – это различие. 

Сходство – в центре, 

радиусе и диаметре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вывод формулы уравнения сферы 

Мы сформулировали 

определение сферы, шара и их 

элементов, а теперь перейдём к 

их характеристикам. 

Следующая наша задача 

вывести уравнение сферы, 

которое нам понадобится для 

решения задач на следующих 

уроках. 

Мы уже говорили, окружность 

изучаем на плоскости, сферу в 

пространстве. 

Окружность на плоскости 

имеет уравнение, значит, и 
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сфера должна иметь своё 

уравнение. 

Как вы считаете, что должно 

быть известно, чтобы составить 

уравнение сферы? 

(Если не отвечают, то 

спросить, что необходимо 

было знать для составления 

уравнения окружности) 

Назовите, получившееся 

уравнение сферы? 

(Показать чертёж, уравнение) 

 

А теперь давайте покажем, что 

данная формула является 

уравнением сферы. Это задание 

вы будете выполнять в 

группах. Прочитайте задание 4. 

Задание 4: 

Используя, формулу 

нахождения расстояния между 

двумя точками в пространстве, 

выведите уравнение сферы. 

Вывод уравнения запишите на 

листе формата А3 и обоснуйте 

свой вывод. 

Обсуждение закончили, прошу 

вывесить свои варианты 

вывода уравнения сферы. 

Все поработали хорошо, 

молодцы, наиболее удачным 

выводом считаю рассуждения 

группы, вам мы и 

предоставляем слово. 

Молодцы. 

Данное уравнение является 

уравнением сферы радиуса R с 

центром C(x0, y0, z0) 

 

 

Дети говорят, координаты 

центра сферы и длину 

радиуса 

 

 

Слушают, отвечают на 

вопросы. 

Называют уравнение сферы. 

Работа в группах. 

Слушают. Обсуждают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Первичное закрепление 
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Выполним задание: 

Возможно, ли составить 

уравнение сферы, если да, то 

составьте. 

(Спросить каждую группу по 

одному случаю) 

 

Ученики выполняют задания 

 
6. Итог урока, домашнее задание 

Итак, сегодня на уроке мы не 

успели рассмотреть взаимное 

расположение сферы и 

плоскости в пространстве. 

Предлагаю вам рассмотреть все 

случаи дома, а на следующем 

уроке мы их рассмотрим. 

 

А теперь запишите домашнее 

задание в дневниках: 

П. 64, 65. 66. № 576 

 

Сегодня на уроке мы 

познакомились с новыми 

понятиями. Назовите с какими. 

 

Какие характеристики мы дали 

этим понятиям? 

 

Ученики записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера и шар 

 

 

Центр, радиус, диаметр, 

вывели уравнение сферы 

 

7. Рефлексия 

В качестве оценки своей 

деятельности предлагаю вам 

ответить на следующие 

вопросы: 

1) что произвело на вас 

наибольшее впечатление? 

2) что вам помогало в 

процессе занятия для 

выполнения заданий, а что 

мешало? 

3) учитывались ли мнения 

других учащихся вашей 

группы при постановке 

ответа? 

4) как вы оцениваете свои 

действия и действия группы? 

 

Спасибо вам за урок, и 

успехов в выполнении 

домашнего задания. До 

свидания.  

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы 
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2.2. Дискуссионные методы обучения. 

Выделим основные шаги при подготовке к дискуссии: 

1 шаг. Выбор темы дискуссии. Она должна соответствовать 

поставленным учебным целям. Ученикам на обсуждение выносятся те темы, 

которые носят проблемный характер, содержат в себе противоречивые точки 

зрения. Желательно ученикам поставить несколько проблем, которые 

соответствуют учебной теме. Тогда у учеников возникает выбор той 

проблемы, которая значима именно для них, возникает мотивация к ее 

активному обсуждению. 

2 шаг. Разбить тему на конкретные вопросы, указать учащимся 

литературу, организовать самостоятельную работу. 

Основные этапы проведения дискуссии: 

1) Введение в дискуссию. 

На этом этапе необходимо сформулировать проблему и цели 

дискуссии, создать мотивацию к обсуждению, установить регламент 

дискуссии, выработать правила дискуссии, выяснить понимание темы 

дискуссии, основных определений, терминов. 

2) Обсуждение проблемы. 

Здесь необходимо дать самостоятельно учащимся обсудить тему 

дискуссии, обменяться мнениями по каждому вопросу. Главное на этом этапе 

– собрать как можно больше мнений, идей, предположений. 

3) Подведение итогов. 

Выработка учащимися согласованного мнения и принятия группового 

решения, совместная оценка эффективности дискуссии в обсуждении и 

соответствии ее с поставленными учебными целями. 

К видам дискуссий относятся: «круглый стол», «дебаты», «эстафета», 

«аквариум», «вертушка» и многие другие. 

Например, можно провести дискуссию в 6 классе по теме: «Зачем 

нужны дроби». Здесь можно разделить тему на несколько вопросов, 

например «зачем нам нужны дроби, может их зря придумали?», «так ли 
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важно уметь складывать и вычитать, умножать и делить дроби», «может ли 

калькулятор вычислять действия над дробями?», «в каких профессиях нужны 

знания о дробях?», «приведите пример из окружающего мира, где вам 

пригодятся знания о дробях» и многие другие вопросы. 

 

 

2.3. Игровые методы обучения. 

Я проводила в 5 классе интерактивную игру по теме «Решение 

уравнений с десятичными дробями». Игра проходила в форме «морской бой» 

(Приложение 3). На слайде презентации было поле, разделённое на ячейки, 

как в обычной игре. Ученики играли против меня, учителя. Конечно, главной 

целью игры было учить учащихся решать уравнения с десятичными дробями. 

Правила игры были таковые: если ученики промахиваются, то один балл 

идет в пользу учителя, если же учащиеся попадают в «корабль», то они 

получают один балл, если решают уравнение – еще один балл в их пользу. 

Я считаю, что правила были поставлены правильно. Как показал опыт, 

учащиеся не любят решать уравнения. Но так как они должны были обыграть 

учителя – их целью было попасть в «корабль» и правильно решить 

уравнение, заработав тем самым два балла. Это является отличной 

мотивацией к учебной деятельности. 

Ученики ушли с урока счастливые и благодарили меня за такой 

интересный урок. 

Также в виде интеллектуальной игры можно предложить соревнование 

в знаниях по математике. Ниже приведён конспект внеклассного 

мероприятия по теме: «Математическое кафе» для 11 класса. 

Мероприятие проводилось среди учеников одного класса. Но более 

рационально было бы провести его между параллелями классов. 
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Конспект внеклассного мероприятия для 11 класса 

тема: «Математическое кафе» 

класс: 11 класс 

цели урока: 

познавательные:  

- ввести понятие сферы, шара и их элементов;  

- вывести уравнение сферы в заданной прямоугольной системе 

координат;  

- исследовать взаимное расположение сферы и плоскости. 

личностные:  

- выработка учебной мотивации, установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом;  

- определять под  руководством учителя общие правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

- оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор;  

- умение давать верную эмоциональную оценку своей деятельности на 

уроке. 

регулятивные: 

- умение в сотрудничестве работать по намеченному алгоритму; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- оценивание детьми собственной деятельности, определение позиции 

ученика. 

коммуникативные: 

- умение отвечать за себя и за других участников учебного процесса; 

- уметь слушать и слышать, понимание речи других, оформление 

внутренней речи во внешнюю; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии и задачами и условиями коммуникации. 

 

Ход мероприятия 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Комментарии 

1. Организационный 

момент. (Столы в кабинете 

расставлены, как столики в 

кафе. На столах 

салфетницы, бокалы с водой) 

Слова Платона 

Слово о математике 

Почему торжественность 

вокруг? 

Слышите, как смолкла речь? 

Это о царице всех наук 

Начинаем мы сегодня вечер. 

Не случайно ей такой почёт. 

Это ей дано давать ответы, 

Как хороший выполнить 

расчёт, 

Для постройки здания, 

ракеты. 

Ты нам, математика, даёшь 

Для победы трудностей 

закалку, 

Учится с тобою молодёжь 

Развивать и волю, и 

смекалку. 

И за то, что в творческом 

труде 

Выручаешь в трудные 

минуты, 

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром 

аплодисментов. 

 

Здравствуйте! Мы рады 

приветствовать всех 

собравшихся. Приветствуем 

всех, кто любит математику, 

кто учит математику, кто 

занимается и увлекается 

математикой в нашем 

уютном «кафе». 
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Столики в нашем «кафе» уже 

заказаны. Я рада представить 

Вам наших посетителей. 

Это учащиеся 11 классов, 

строгие, но справедливые 

ШЕФ-ПОВАРА, которые 

будут следить за порядком в 

кафе и оценивать «блюда» 

наших участников и конечно 

же наши зрители. 

 

Представление жюри:                                                

Кто в жюри сегодня судит?                                                  

Все - достойнейшие люди, 

Объективны и честны, 

Неподкупны и умны. (Шеф-

повара) 

 

2. Первый конкурс 

Итак, внимание друзья! 

  Первый конкурс открываю я. 

Вам команды сейчас 

представлю 

Их сегодня ровно две! 

 

Сегодня у нас в кафе такое 

меню (на столах распечатки) 

Меню: 

-Салат «Незабудка» под 

соусом из загадок. 

-Борщ «Скороспел» со 

сметаной «кто успел, тот и 

съел» 

-«От нашего стола к вашему 

столу» 

-Рагу «из логических смекалок 

с острыми приправами из 

внимания и мышления» 

-Мезим - для желудка не 

заменим 

-Десерт «Мороженое с 

взбитыми сливками с 

начинкой из обгонялок, 

навеянный непреодолимым 

желанием учиться, учиться и 

ещё раз учиться…» 

-Кулинарный фокус 

 

Мы обещаем приятное 

проведение времени. Вы 

будете в восторге от наших 

эксклюзивных блюд. 

Ученики представляют 

себя в свободной форме 

(подготовились заранее) 

 
 

 

Жюри оценивает выступления 

команд максимум в 5 баллов 
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Приятного аппетита! 

3. Второй конкурс 

1 блюдо- салат «Незабудка» 

Сначала разыграем «Кто 

первый начнёт?»  

Вопрос: Площадь квадрата - 

49 см2. Чему равен его 

периметр? 

 

Вопросы командам: 

1.У отца Мэри 5 дочерей: 

Чача, Чече, Чичи, Чочо. Как 

зовут пятую дочь? 

2. Без чего не могут обойтись 

охотники, барабанщики и 

математики? 

3.Что есть у каждого слова, 

растения и уравнения? 

4.Какая геометрическая 

фигура используется для 

наказания детей? 

5.Какая геометрическая 

фигура дружит с солнцем? 

6.Какая дуга вошла в историю 

20 века? 

7.Как было названо военно-

историческое кольцо?  

8.Многогранник из Египта 

9.Географический конус? 

10.Назовите среднее 

арифметическое женщины и 

рыбы. 

Командам по очереди 

задаются вопросы. 

Каждая команда имеет 

возможность ответить 

на вопрос соперника в 

случае их неудачи. 

 
Жюри оценивает каждый 

правильный ответ в 1 балл 

4. Третий конкурс 

Теоремы, теоремы 

До чего вы довели 

Иксы, минусы, задачи 

Вы с ума меня свели. 

 Следующее блюдо- Борщ 

«Скороспел» со сметаной 

1. Первая координата точки 

называется… 

а) абсцисса 

б) ордината 

в) биссектриса 

2. Треугольник, у которого 

все стороны равны 

называется… 

а) равнобоким 

б) правильным 

Командам на слайдах 

предоставляются 

вопросы. Их задача как 

можно быстрее 

ответить на них. 

Отвечает команда, 

которая подняла первой 

руку. 

 
Жюри оценивает каждый 

правильный ответ в 1 балл 
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в) равноногим 

3. Процент – это… 

а) десятая часть числа 

б) сотая часть числа 

в) тысячная часть числа 

4. Треугольник, у которого 

один из углов равен 100°, а 

второй - 40° является… 

а) остроугольным 

б) равнобедренным 

в) прямоугольным 

5. Отношением 

противолежащего катета к 

прилежащему катету 

называется… 

а) синусом угла 

б) косинусом угла 

в) тангенсом угла 

6. Две прямые, через которые 

нельзя провести плоскость, 

называются… 

а) параллельными 

б) пересекающимися 

в) скрещивающимися 

7. Кто ввёл прямоугольную 

систему координат? 

а) Галилей 

б) Декарт 

в) Дарвин 

5. Четвёртый конкурс 

Я слышала, что команды 

приготовили свои блюда и 

готовы с нами поделиться. И 

так, следующий конкурс «От 

нашего стола к вашему 

столу», конкурс- «Домашнее 

задание» 

Ученики задают заранее 

приготовленные вопросы 

противоположным 

командам 

 
Жюри оценивает конкурс в 5 

баллов 
6. Пятый конкурс 

В математике задачи 

  Словно в жизни неудачи 

  И скажу я вам, ребята, 

  Как решать их - непонятно! 

Предлагаем Вам рагу «из 

логических смекалок с 

острыми приправами из 

внимания и мышления» 

Ученики составляют все 

возможные слова из 

данных букв. 

Выполняют 2,3,4 задания 
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1 задание: Из предложенных 

букв составьте слова, которые 

обозначают математические 

термины 

2,3,4 задание (на слайдах) 

 

2 задание: 

Какое слово из трех лишнее? 

 Сотка 

 Метр 

 Гектар 

 

3 задание: 

Портос бежал за Арамисом, а 

Арамис за Атосом. Арамис 

увидел прекрасную даму и 

сошёл с дистанции. За кем 

стал бежать Портос? 

 Атос 

 Портос 

 Арамис 

 Прекрасная дама 

 

4 задание: 

В египетской пирамиде на 

гробнице начертано число, 

которое делится на все числа 

от 1 до 10 включительно без 

остатка. Назовите это число. 

 5050 

 1045 

 2520 

 5255 

За каждое найденное слово 

присуждается 1 балл 

 

 

 

 

 

7. Шестой конкурс 

Алгебру решать устал, 

  Только время потерял 

  Все равно ни че не понял 

  Лучше я бы погулял. 

Для самых больных 

животиков, для тех, кто много 

съел и плохо усвоил, мы 

предлагаем подвижное 

задание «МЕЗИМ- для 

желудка не заменим» 

 

Задание: Изобразите в виде 

пантомимы (движения без 

слов) слова- предметы, без 

которых не обойтись на уроке 

математики: 

Ученики всей командой 

обсуждают задание. 

 
 

Жюри оценивает данный конкурс 

в 5 баллов 
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1 команда- ластик, циркуль, 

учебник 

2 команда- тетрадь в клетку, 

ручка, линейка 

 

Пока команды готовятся, я 

поиграю со зрителями 

(загадывает шуточные 

загадки на внимание): 

 

1. Варит отлично твоя голова 

      5+1 получается…( 6) 

  2. Вышел зайчик погулять, 

      Лап у зайца ровно…(4) 

3. Ходит в народе такая 

молва: 

      6-3 получается…(3) 

  4. Говорил учитель Ире, 

      Что 2 больше, чем… (1) 

  5. Меньше в 10 раз, чем метр, 

      Всем известно (дм) 

  6. Ты на птичку посмотри 

      Лап у птицы ровно…(2) 

  7. У меня собачка есть, 

      У нее хвостов аж…(1) 

  9. Отличник тетрадкой 

своею гордится 

     Внизу, под диктантом 

стоит… (5) 

  10.На уроках будешь спать, 

      За ответ получишь…(2) 

  11. Вот 5 ягодок в траве 

        Съел одну и стало…(4) 

  12. Мышь считает дырки в 

сыре        

            3+2=…(5) 

  Ну а теперь посмотрим, что 

придумали наши команды. 

8. Заключительное задание 

Предлагаю членам жюри 

подвести итоги, а зрителям и 

командам попробовать 

эксклюзивное блюдо 

«Кулинарный математический 

фокус» 

Задача команд правильно 

выполнять задания, не 

ошибиться при подсчёте, а 

моя задача- угадать 

задуманные числа. 

Ученики задумывают 

числа, говорят ответы, а 

учитель отгадывает 

число, которое они 

загадили 

Жюри подводит итоги игры. 
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9. Итоги мероприятия 

Сегодня с нами были те,  

  Кто учит с увлечением, 

Все, кто любят загадки и 

приключения, 

Все, кто любознателен, 

трудолюбив, настойчив. 

 Все, кто любят математику. 

Время пришло предъявить вам 

счёт! 

 

 

Окончена игра, но не грустите, 

Хоть проиграли или выиграли 

вы сейчас 

Будут в вашей жизни успехи 

И победы ещё не раз. 

Главное, не забывайте: 

Чтоб врачом, моряком 

Или лётчиком стать 

Нужно прежде всего 

математику знать! 

Желаю к математике вам 

прилагать старанья, 

Успешно вам экзамены сдать, 

Всего вам доброго, друзья, и 

до свидания!!! 

(далее учитель вместе с 

членами жюри устраивают 

для учеников небольшое 

чаепитие) 

Ученики награждаются за 

игру 

Жюри подводят итоги, 

объявляют победителя. 
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2.4. Тренинговый метод. 

Существует особая классификация методов работы на тренинге: 

- кейс (проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения); 

- деловые игры (имитация профессиональной деятельности); 

- ролевые игры (исполнение определенных ролей с целью проработки 

определенной ситуации); 

- групповые дискуссии (совместное обсуждение и анализ проблемной 

ситуации); 

- мозговой штурм (высказывание как можно большего числа идей по 

поводу проблемной ситуации и выбор лучшего). [3] 

 В качестве тренинга на уроке математики можно предложить игру 

«Найди пару» по теме «Область допустимых значений функции». 

Половине учащихся дать таблички с уравнениями или неравенствами, а 

другой половине – таблички, на которых будет написана область 

определения функции. Если учеников в классе много, что можно разбить их 

по парам и дать одну карточку на пару учеников.  

При обучении таким методом ученики, глядя на уравнения или 

неравенства, будут тренироваться «на глаз» определять область допустимых 

значений функции. 

Например, использовать функции:  

1) y = √
3−5𝑥

2
 

2) y = 
−5𝑥

𝑥2−5𝑥−14
 

3) y = 
8𝑥

𝑥2+2𝑥−8
 

 

И несколько видов верных ОДЗ функции: 

1) Х Є (-∞; -2) U (-2; 7) U (7; +∞) 

2) Х Є (-∞; 0,6] 

3) Х Є (-∞; -4) U (-4; 2) U (2; +∞) [10] 
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Выводы по главе 

Применяя интерактивные методы обучения на уроках математики, я 

убедилась, что уровень усвоения материала учениками значительно вырос. 

Ведь когда дети активны, полностью вовлечены в процесс, то больше 

информации фиксируется в их голове. 

Это не значит, что ученики должны на уроке самостоятельно читать 

учебник, а затем воспроизводить материал учителю. Здесь самое важное, 

чтобы учитель тщательно готовился к уроку и продумывал каждый момент 

урока: если это самостоятельная работа ученика или групп учеников, то 

нужно подготовить либо план, либо вопросы для учеников (также план 

можно составить совместно с учениками); если это интеллектуальные игры, 

то задания должны соответствовать уровню знаний учеников; и многие 

другие «мелочи», которые учитель должен продумать.  

И тогда каждый ученик в отдельности скажет вам «спасибо», и 

качество обучения улучшится. 
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Заключение 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений 

и навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий. 

Основой интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. 

Конечно, сколько бы мы не говорили о положительных сторонах 

введения интерактивных методов обучения на уроках математики, 

существуют, с другой стороны, и отрицательные моменты. Например, 

проведение занятий в интерактивной форме обучения требует огромного 

количества времени при подготовке к занятиям. Учителям, которые много 

лет проработали в школе по традиционным методам, будет чуждо введение 

новых технологий. И, конечно, те ученики, у которых уже большой опыт в 

учебной деятельности, будут сопротивляться новым методам и формам 

обучения. 

Если мы придерживаемся ценностей традиционного образования, то 

тогда, конечно, важно количество информации на занятии, а с позиций 

интерактивного обучения более ценно другое - как было добыто знание 

учащимися, как они его применяют. Ведь информацию всегда можно найти в 

книгах и Интернете самостоятельно. Здесь педагогу важно определиться, с 

какой целью он использует методы активного обучения: чтобы учащиеся 
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лучше запоминали учебный материал, но тогда это обыкновенный процесс 

оптимизации традиционного образовательного процесса, или он готов для 

серьёзного и последовательного изменения своего мышления и своей 

деятельности, что в свою очередь приведёт к изменению учебной 

деятельности учащихся. [9, с. 467]  

Можно также согласиться и с тем, что не всегда есть в достаточном 

количестве материалы и источники, но это - проблема не только 

интерактивного обучения, ведь источников и материалов часто не хватает и 

для традиционных занятий. Многие методы активного обучения не требуют 

большого материального обеспечения, а, например, наличие учебников и 

договорённости с учащимися частично снимают проблему отсутствия 

возможностей для копирования материалов. 
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Приложение 1. Методы интерактивного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы создания 

благоприятной 

атмосферы 

Прогноз 

погоды 
Имя и жест 

Кто откуда? 

Подари  

цветок 

Аллитерация  

имени 

Заверши 

фразу 

Комплимент 

Методы обмена 

деятельностями 

Круглый  

стол 
1х2х4 

Аквариум 

Интервью 

Мозговой 

штурм 

Мозаика 

Метаплан 
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Методы  

мыследеятельности 

Выбор Чье это? 

Выбери из 5 

4 угла 

Логическая 

цепочка 

Цветные 

фигуры 

Дюжина 

вопросов 

Методы 

смыслотворчества 

Сочини  

сказку 

Ассоциации 

Минута  

творения 

Интеллектуальные 

качели 

Заверши 

фразу 

Алфавит 
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Методы 

рефлескивной 

деятельности 

Рефлексивный 

круг 

Ринг 

Острова 

Ключевое 

слово 

Звездопад 

Мишень 

Интерактивные 

игры 

Икебана Школа 

Пожарник 

Аквариум 

Полет на  

воздушном шаре 

Давай 

делай 

Гостиница 
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Приложение 2. Таксономия Блума в когнитивной области 

Знания (факты, 

определения, 

терминология) 

Понимание 

(перевод с одного 

языка на другой) 

Применение 

(использование 

на практике) 

Анализ 

(разбиение на 

части для видения 

структуры 

объекта) 

Синтез 

(комбинирование, 

получение целого 

обладающего 

новизной) 

Оценка 

(оценивает 

значение) 

- узнает 

- распознает 

- воспроизводит 

- перечисляет 

- дает 

определение 

- указывает 

- подчеркивает 

- формулирует 

правила 

- припоминает 

- кратко излагает 

- объясняет 

- приводит 

примеры 

- расставляет по 

порядку 

- выполняет 

последовательность 

действий 

- сравнивает 

- задает вопрос 

- сравнивает по 

аналогии 

- повторяет 

стандартную 

процедуру 

- выполняет 

известный 

алгоритм 

- демонстрирует 

- применяет 

- преобразует 

- переносит 

- находит 

- подбирает 

- рассуждает 

- классифицирует 

- описывает 

- разбивает 

- различает 

- исследует 

- соотносит 

- устанавливает 

причинно-

следственные 

связи 

- находит и 

выделяет 

вспомогательную 

задачу 

- определяет 

- опровергает 

- вычленяет часть 

от целого 

- сообщает 

- разрабатывает 

план 

- разрабатывает 

модель 

- конструирует 

- упорядочивает 

- создает 

алгоритм 

- обобщает 

- интегрирует 

- организует 

- строит 

- 

переформулирует 

- доказывает 

- комплексно 

сравнивает по 

собственному 

основанию 

- высказывает 

суждение 

- обсуждает 

- дает 

рекомендации 

- проектирует 

- прогнозирует, 

критически 

мыслит 

- интерпретирует 

- вносит 

изменения 
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Приложение 3. Игра «Морской бой», уравнения с десятичными дробями 

 

 

 


