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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАХОВАНИЕ»

Е.А. Голубева 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-
тов Высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компе-
тентностного подхода обозначило актуальность и  значимость применения 
образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения.

То есть, при организации процесса обучения  предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий, таких как: деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой.  Согласно ФГОС, 7 раздел «Требования к усло-
виям реализации основных образовательных программ», п. 7.3, удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном про-
цессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в 
форме совместной деятельности студентов. Все участники взаимодей-
ствуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей состоит в соз-
дании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения.

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в ин-
терактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и об-
учаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а 
задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 

Все вышесказанное в большей степени относится к такой дисци-
плине как «Страхование», которое предполагает использование в учеб-
ном процессе большого объема статистических данных и решения на 
их основе ситуационных задач. Поэтому практическое занятие по дис-
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циплине «Страхование», по нашему мнению, должно быть построено с 
учетом следующих правил.

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной 
мере все участники. С этой целью полезно использовать технологии, по-
зволяющие включить всех участников в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 
участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психоло-
гически готовы к непосредственному включению в те или иные формы ра-
боты. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное 
участие в работе, предоставление возможности для самореализации.

Правило третье. Обучающихся в интерактивных технологиях не 
должно быть много. Количество участников и качество обучения могут 
оказаться в прямой зависимости. Оптимальное количество участников 
– до 25 человек.

Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с та-
ким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для рабо-
ты в больших и малых группах.

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламен-
та. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать 
его. Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке 
зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников се-
минара на группы. Первоначально его лучше построить на основе добро-
вольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 
• доверительные, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися; 
• демократический стиль; 
• сотрудничество в процессе общения обучающего и обучаю-

щихся между собой; 
• включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, об-

разов; 
• многообразие форм и методов представления информации, 

форм деятельности обучающихся, их мобильность; 
• включение внешней и внутренней мотивации деятельности, 

а также взаимомотивации обучающихся. 
Основная возможность применения интерактивных методов на 

практических занятиях заключается в организации групповой работы 
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студентов. Стимулирование тесного общения учащихся друг с другом 
приводит к формированию навыков социального поведения, освоению 
технологии совместной работы. Работа в группе невозможна без умения 
быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя ответствен-
ность, общаться с другими людьми и улаживать конфликтные ситуации.

По мнению некоторых психологов, выполнение заданий в груп-
пах возможно постольку, поскольку существуют условия, при которых 
учащиеся вынуждены помогать друг другу в достижении успеха, и «под-
талкивают» к этому своих товарищей. Позитивная взаимозависимость 
создает отношения, в основе которых лежит взаимное стимулирование.

При создании группы для выполнения практических задач по дис-
циплине «Страхование» преподаватель должен:

• четко обозначить цель задания;
• проинструктировать студентов об этапах выполнения задания;
• объяснить студентам, каким должно быть взаимодействие 

членов группы, чтобы поставленная цель была достигнута;
• консультировать студентов в случае возникновения вопросов 

по существу задания или чтобы усилить взаимосвязь между 
членами группы.

При этом консультирование между студентами и преподавателем 
в ходе разработки программы может осуществляться непосредствен-
но в аудиторное время. В конце любого  занятия подводятся итоги. Как 
правило, эта процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились 
своими впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Под-
ведение итогов можно проводить в виде заполнения «листов открове-
ния», опросников, анкет.

На практических занятиях по дисциплине «Страхование» можно 
использовать следующие интерактивные методы:

1. Разминка способствует развитию коммуникативных навыков 
(общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятель-
ности и продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть 
ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку 
из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания. 

Цель разминки: актуализация обсуждаемых вопросов и выполня-
емых действий на практическом занятии. 

Задачи разминки: 
• формирование общего представления  об уровне владения 

знаниями у студентов, актуальными для занятия;
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• развитие коммуникативных навыков (навыков общения);
• снятие психологической и физической нагрузки на занятии.
Организационный этап разминки – вопросы  для разминки фор-

мулируются по теме занятия как заранее преподавателем, так и на заня-
тии, непосредственно, определенным количеством студентов. Вопросы 
не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают ло-
гическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового 
знания.

Основной этап – проведение разминки. Вопросы задаются сту-
дентам либо последовательно, либо сразу некоторым количеством.

При последовательном задавании вопросов, ответы выслушива-
ются после каждого вопроса отдельно. 

Если задается несколько вопросов, возможно выслушивание всех 
ответов с последующим их анализом.

2. Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодот-
ворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный 
способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо 
вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с на-
мерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является 
разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой се-
рию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, 
кто принимает в ней участие. Употребление других средств недопустимо 
и ведет к прекращению дискуссии. Употребляемые в полемике средства 
не обязательно должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними со-
глашались все участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет 
те приемы, которые находит нужными для достижения победы.

У каждого из участников дискуссии должны иметься определен-
ные представления относительно обсуждаемого предмета. Однако итог 
дискуссии - не сумма имеющихся представлений, а нечто общее для 
разных представлений. Но это общее выступает уже не как чье-то част-
ное мнение, а как более объективное суждение, поддерживаемое все-
ми участниками обсуждения или их большинством.

Задачами дискуссии являются: 
• достижение определенной степени согласия участников дис-

куссии относительно дискутируемого тезиса
• формирование общего представления не как суммы имею-

щихся представлений, а как более объективное суждение, 
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подтверждаемое  всеми участниками обсуждения или их 
большинством

• достижение убедительного обоснования содержания, не име-
ющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

3. Метод анализа конкретных ситуаций – это техника обучения, 
использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных 
задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует 
активизации обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию 
достижений участников. Обучающихся просят проанализировать кон-
кретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возмож-
ные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Метод анализа конкретных ситуаций насчитывает около 30 моди-
фикаций,  одной из которых является кейс-метод (Case study). Это тех-
ника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучаю-
щихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 
Кейс-метод концентрирует в себе значительные достижения техноло-
гии «создание успеха». Для него характерна активизация обучающих-
ся, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений участников. 
Именно ощущение успеха выступает одной из главных движущих сил 
метода, способствует формированию устойчивой позитивной мотива-
ции и наращиванию познавательной активности.

Ситуации бывают: 
• стандартная (часто повторяющаяся ситуация при одних и тех 

же обстоятельствах, имеющая одни и те же источники. Она мо-
жет иметь как положительный, так и отрицательный характер); 

• критическая (нетипичная ситуация, разрушающая первона-
чальные расчеты и планы, требующая радикального вмеша-
тельства); 

• экстремальная (уникальная ситуация, не имеющая в про-
шлом аналогов, приводящая к негативным изменениям, по-
левые);

• ситуации-оценки (описание конкретного события и принятых 
мер и формулируется задача оценить причины, механизмы, 
значение и следствие ситуации и принятых мер);

•  ситуации-иллюстрации (на конкретном примере демонстри-
руются закономерности или механизмы социальных процес-
сов, позитивная и негативная деятельность личностей и кол-
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лективов, эффективность использования методов и приемов 
работы, значение каких-либо факторов и условий), 

• кресельные, базовые и конкретные; 
• ситуации-проблемы, ситуации-тренинги; 
• классические, «живые» ситуации, разбор корреспонденции, 

действие по алгоритму. 
Требования к конкретной ситуации (КС):
- КС должна соответствовать содержанию теоретического курса и 

профессиональным потребностям обучающихся;
- желательно, чтобы ситуация отражала реальный, а не вымыш-

ленный профессиональный сюжет, в ней должно быть отражено «как 
есть», а не «как может быть»;

- следует вести разработку кейсов на местном материале и «встра-
ивать» их в текущий учебный процесс;

- ситуация должна отличаться «драматизмом» и проблемностью, 
выразительно определять «сердцевину» проблемы и содержать необ-
ходимое и достаточное количество информации;

- нужно, чтобы ситуация показывала как положительные (путь к 
успеху фирмы, организации), так и отрицательные примеры (причины 
неудач и пр.);

- КС должна быть по силам обучающимся, но в то же время не 
очень простой;

- ситуация должна быть описана интересно, простым и доходчи-
вым языком (целесообразно приводить высказывания, диалоги участ-
ников ситуации);

- текст ситуационного упражнения не должен содержать подска-
зок относительно решения поставленной проблемы;

- ситуация должна также сопровождаться четкими инструкциями 
по работе с нею.

Вместо подготовленных текстов можно использовать аудио- или ви-
деозаписи, газетные статьи, официальные документы или их подборки, 
рассказы, содержащие описания производственных ситуаций. Участники 
могут предложить и рассмотреть примеры из собственной практики.

При этом необходимо очень четко сформулировать задание, чтобы 
обучающиеся не поддались желанию пассивно воспринимать информацию. 

Принципы построения конкретных ситуаций: проблемность, мо-
делирование профессиональных ситуаций и их решений, коллективно-
индивидуальная деятельность, диалогичность общения. 
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Цель метода анализа конкретной ситуации – научить студентов 
анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать 
альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный 
вариант и формулировать программы действий.

4. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 
которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информа-
ции, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший эле-
мент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные спец-
ифические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

Целью творческих заданий является: найти свое собственное 
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 
опыте своего коллеги.

Таким образом, при использовании интерактивных методов роль 
преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь ре-
гулирует  процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения 
в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. Использование интерактивных форм и методов об-
учения в процессе обучения в вузе позволят приобрести обучающемуся:

- опыт активного освоения содержания будущей профессиональ-
ной деятельности во взаимосвязи с практикой;

- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в 
своей профессии;

- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с 
практиками в этой области.

Таким образом, интерактивные формы обучения обеспечивают 
высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, ком-
муникабельность, активную жизненная позицию, командный дух, цен-
ность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятель-
ность, взаимоуважение и демократичность.
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