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В данной статье рассматривается сущность понятий «интерактивное обучение», 

«интерактивные методы обучения», а также даётся краткая характеристика основных 

интерактивных методов обучения, наиболее активно использующихся на уроках истории. 

Аргументированы предпосылки, обусловливающие возрастающий интерес к данным 

методам в педагогической среде. Постоянно развивающееся общество ставит перед 

современной школой новые, всё более сложные задачи, связанные с подготовкой личности, 

которая во взрослой жизни смогла бы самостоятельно мыслить, ориентироваться 
в многообразии существующих мнений, порой совершенно противоречащих друг другу, 
и уверенно принимать решения. Одним из ключевых предметов, формирующих 

патриотические чувства у учащихся, является история, в связи с чем именно в рамках этих 

уроков, безусловно, целесообразным представляется использование интерактивных методов 
преподавания, которые как раз и развивают у учащихся комплекс компетенций, 

необходимых во взрослой жизни гражданам нашей страны.  
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This article discusses the essence of the concept of "interactive learning", "interactive 

teaching methods", as well as gives a brief description of the main interactive teaching methods that 

are widely used in history classes. Arguments are given for the prerequisites that determine the 

growing interest in these methods in the pedagogical environment. A constantly developing society 

sets new and more complicated tasks for a modern school in order to prepare a personality who 

would be able to think independently in adult life, to orientate in a variety of existing opinions, 

sometimes completely contradicting each other, and to make decisions confidently. One of the key 
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subjects that develop patriotic feelings among students is history. In this regard, the use of interactive 

teaching methods that develop in students a set of competencies necessary in adulthood as citizens 

of our country certainly seems to be appropriate for these very lessons. 

Keywords: interactive methods, interactive teaching, history, brainstorming, role-play, 

discussion, information technology 

 

 

Среди масштабных и ответственных задач модернизации отечественного 

образования одна из главных задач связана с формированием у учащихся основных 

компетенций, ключевыми среди которых выступают:  
− ответственность, коммуникабельность и толерантность;  
− творческое и критическое мышление, стремление к самообразованию;  

− умение одинаково успешно воспринимать различные виды информации. 

В настоящее время общество ставит перед школьным образованием задачу, 
заключающуюся в подготовке целостной личности, которая способна грамотно работать 
с информацией; самостоятельно, творчески и критически мыслить; приспосабливаться к 
постоянно изменяющейся жизненной обстановке; быть коммуникабельной и 

контактной; постоянно стремиться к самообразованию и повышению своего 

культурного уровня [11]. Сегодня вполне очевидна необходимость в целенаправленном 

развитии общей культуры учащихся, что обусловлено не только контекстом самой 

динамичной жизни, но и тем социальным заказом, который предъявляется обществом к 

социально-нравственному развитию подготовке детей в общеобразовательных школах, 

формированию их социальной активности, ответственности, этнокультурной 

идентичности [1; 2; 3–7; 8–10; 16–23; 24–30]. Общество сегодня особенно нуждается в 
личности социально активной, ответственной, инициативной, творческой, максимально 
реализующей свои природные задатки, способности, интересы. В связи с этим особенно 
важным представляется выявление наиболее оптимальных форм обучения, методов и 

приёмов, которые на базе индивидуального и дифференцированного подходов к 
учащимся находили бы применение в рамках уроков по дисциплине «История» и 

способствовали бы расширению кругозора школьников, повышению уровня их общей 

эрудиции.  

В исследовании была использована следующая совокупность методов: изучение 
и анализ нормативных документов, анализ и обобщение педагогического опыта, а также 
положения системного и гуманистического подходов к образованию.  

Очевидно, что общество постоянно развивается и, следовательно, меняется 
отношение к изучаемым в школе предметам. По ряду причин содержание дисциплины 

«История» в этом отношении в наибольшей степени поддаётся значительным и очень 
заметным преобразованиям. Благодаря стремительному развитию информационных 

технологий за последнее время колоссально возрос поток и разнообразие доступной для 
детского восприятия информации. В то же время подобные источники характеризуются 
тем, что представляют материал для пассивного восприятия, предлагая порой 

диаметрально противоположные взгляды на одни и те же исторические события. В связи 

с этим назревает вопрос: может ли учащийся самостоятельно отличить правду 
от заблуждения, а также запомнить и освоить такой объём информации? Вопрос этот 
направляет современных педагогов на путь поиска методов и приёмов, которые 
способствовали бы повышению уровня эффективности обучения. 

Все эти задачи успешно реализуются в основном в процессе активной 

деятельности ученика на уроке истории, что довольно проблематично реализовать 
в рамках традиционного подхода к обучению. При постоянном применении 

интерактивных форм обучения воспитание личности, которая удовлетворяла бы всем 

указанным требованиям, видится более успешным.  В настоящее время педагоги России, 
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как никогда прежде, ощущают преимущество интерактивного обучения 
над традиционным подходом. И именно с применением в педагогической практике 
различных методов интерактивного обучения связано большинство современных 

методических инноваций. 

Интерактивное обучение – специфическая форма организации познавательной 

активности учащихся, при которой учебный процесс строится таким образом, чтобы 

вовлечь в процесс приобретения новых знаний как можно большее число учащихся, при 

этом каждый из учеников имеет возможность рефлектировать по поводу информации, 

получаемой в процессе [15, с. 234]. Интерактивное обучение предполагает 
использование специфических методов и приёмов, которые оказывают прямое влияние 
на отбор форм организации познавательной деятельности на уроках истории. 

Интерактивные методы обучения – это активные методы обучения, предполагающие 
тесное коммуникативное взаимодействие всех участников учебного процесса в ходе 
урока [Там же, с. 173]. Интерактивные методы, по ряду специфических причин, 

предполагают необходимость колоссальной подготовки к уроку не только со стороны 

учителя, но и со стороны учащихся. В ходе совместной деятельности, проходящей 

в атмосфере доброжелательности, учащиеся активно обмениваются знаниями, идеями 

и способами деятельности, а также учатся взаимному уважению и поддержке, 
что способствует в то же время развитию у них навыков коммуникации. Колоссальны 

и воспитательные возможности интерактивных форм обучения, которые способствуют 
успешной выработке у учащихся эмоциональной связи друг с другом и привлекают их 

к работе в команде.  
Педагоги выделяют несколько методов интерактивного обучения. К наиболее 

часто применяемым относятся дискуссия, «мозговой штурм», различные игры, в том 

числе ролевая игра, «синквейн», а также использование информационных технологий. 

Охарактеризуем каждый из них более подробно. 

Дискуссия – метод обучения, который помогает развивать у учащихся навык 
логично и доказательно выражать и защищать свою точку зрения. Под дискуссией 

понимают специфическую форму беседы, которая организуется ведущим, в ходе 
которой у участников на основе индивидуального опыта и знаний формируются разные 
мнения по какому-либо вопросу [12, с. 102]. Известны следующие формы 

дискуссионного диалога, находящие применение на уроках истории: круглый стол; 

экспертные группы; форум; симпозиум; дебаты; «судебное заседание» и «аквариум» 

[Там же, с. 104]. Интересна такая форма дискуссионной организации, как «аквариум», 

при которой класс делится на три группы, которые располагаются по кругу. Обсуждая 
поставленную учителем проблему, первая группа высказывает своё мнение и идеи по её 
разрешению, вторая группа слушает, а третья – участвует в корректировке. Затем группы 

меняются ролями. В ходе проведения групповой дискуссии задача учителя сводится 
к следующему: обозначить проблему дискуссии; побудить к участию в обсуждении всех 

учащихся; собрать разнообразные мнения и аргументацию; подвести итог групповой 

работе; дать объективную оценку проведённой дискуссии; проследить за тем, чтобы 

интерес к обсуждению был устойчивым до конца встречи. При проведении дискуссии 

учитель должен следить за соблюдением правил ее проведения. В целом целесообразно 

добавлять элементы дискуссии на протяжении всего урока, так как в настоящее время 
у школьников слабо развито умение отстаивать свою точку зрения, грамотно выражать 
свои мысли.  

Суть метода «мозговой штурм» заключается в групповом продуцировании идей 

или решений. Коллектив при этом можно разделить на группы с разными исходными 

установками, связанными с генерированием идей и их анализом. Так, вполне логично 
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появление группы «генераторы» и группы «аналитики», а учитель может выступать 
в роли «заказчика», сжато излагая сущность проблемы или вопрос, а также правила 
проведения штурма. Фиксируя идеи, высказываемые учащимися, он в то же время 
не участвует в дискуссии, и какая-либо критика высказываемых мнений и предложений 

с его стороны запрещается [13, с. 36]. «Генераторам идей» необходимо в течение 
небольшого отрезка времени предложить максимально возможное количество 
разнообразных способов решения поставленной проблемы. Задача «аналитиков» – 

рассмотреть все предложения и выбрать наиболее подходящее путём голосования. Идея, 
которая набирает наибольшее число голосов, и является найденным решением 

проблемы. Известно несколько способов формирования групп для мозгового штурма, 
однако группа из пяти или шести человек наиболее эффективно обеспечивает высокий 

творческий потенциал [Там же, с. 38]. При построении уроков истории следует создавать 
проблемные ситуации, выход из которых учащиеся смогут найти, используя метод 

мозгового штурма. 
Следующий интерактивный метод обучения – ролевая игра, которая находит 

успешное применение на уроках истории. Это создание ситуации, в которой учащиеся 
берут нехарактерные для себя роли. Любая ролевая игра состоит из нескольких 

компонентов: 
– моделирование. Суть компонента заключается в нахождении наиболее 

эффективной модели поведения для каждого участника в контексте разыгрываемой 

ситуации;  

– инструктаж. Ведущий (чаще всего это учитель) корректирует процесс игры, 

а также оказывает необходимую помощь учащимся в поиске оптимального выхода 
из разыгрываемой ситуации;  

– подкрепление. Компонент, суть которого заключается в поощрении, 

стимулирующем целесообразное поведение учащихся в процессе разыгрываемой 

игровой ситуации [15, с. 193] 

Подготовка и проведение ролевой игры углубляет знания учащихся и расширяет 
число источников для этого. При этом знания, которые получены школьниками во время 
подготовки к ролевой игре, становятся для них личностно значимыми, так как ученики 

применяют опыт персонажа прошлого на себя. Игровая форма метода в то же время 
способствует обострению мыслительных процессов учащихся. Учащиеся, 
задействованные в ролевой игре на уроках истории, могут принимать на себя различные 
роли – например, отыгрывать реально существовавшее лицо или вымышленного 
персонажа, типичного представителя своей эпохи. Ролевая игра особенно 
привлекательна тем, что её элементы можно включать в различные этапы урока. 

В среднем звене для активизации познавательной деятельности учеников полезно 
применять и другие игровые методы. Игра, отвечающая возрасту детей, превращает для 
многих скучный, часто основывающийся на зубрёжке процесс усвоения исторических 

знаний в нечто динамичное и увлекательное. Учебный материал в процессе игры 

усваивается через практическую деятельность. Большинство игр просты в исполнении и 

по времени занимают в среднем от десяти до тридцати минут, что позволяет применять 
их в ходе учебного процесса наравне с иными методами. Существует огромное 
множество альтернатив игровых ситуаций: «Интервью с историческим героем», 

кроссворды, «Аукцион имен», «Три предложения», «Найди ошибку», «Отгадай термин, 

героя и событие». Учитель, практикующий творческий подход в своей работе, всегда 
сумеет удачно выбрать как уже существующую игру, так и самостоятельно разработать 
что-то новое. 

На заключительных этапах урока истории успешное применение может найти 

метод «синквейна». Синквейн – пятистрочное стихотворение, строение которого 
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подчиняется некоторым правилам: первая строка – существительное, характеризующее 
тему урока, вторая строка – два прилагательных, раскрывающих важные или интересные 
моменты темы, третья строка состоит из трех глаголов, которые должны раскрыть 
характерные действия или воздействия в рамках темы, четвертая строка – это фраза 
которая дополнительно раскроет суть темы, усилив предыдущие две строки (чаще всего 

является личным отношением автора к описываемым явлениям), и пятая строка – 

существительное, подводящее итог, характеризующее суть описываемой темы. 

Составление синквейна развивает творческое мышление благодаря выражению личного 
отношения к рассмотренной на уроке теме, а также за счет того, что структура такого 

стихотворения может меняться для улучшения текста. Коллективное сочинение 
синквейна способствует в то же время развитию коммуникативных навыков [15, с. 204]. 

Использование информационных технологий на уроках истории значительным 

образом способствует повышению эффективности учебного процесса благодаря его 

индивидуализации, усилению обратной связи между учителем и учениками, а также 
благодаря расширению средств наглядности. То, что невозможно реализовать 
традиционными методами, становится осуществимым через эффективное 
задействование на уроках истории компьютерной техники, которая позволяет 
оперировать колоссальным объёмом информации и способствует оптимизации учебного 

процесса, а также усиливает мотивацию к учебной деятельности со стороны учащихся. 
Так, индивидуальное или групповое создание презентаций, сопровождающих изучение 
тем в рамках учебного курса, стимулирует школьников к использованию творческого 

подхода. Актуально и использование различного рода обучающих программ 

и мультимедийных энциклопедий, которые значительно расширяют кругозор 
обучающихся посредством получения ими дополнительной информации, не входящей 

в основной материал курса истории. Использование интерактивных элементов позволяет 
перейти от пассивного усвоения информации к активному, так как учащиеся получают 
возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, а также воспринимать 
различную информацию из множества источников. 

Таким образом, применение в практической деятельности преподавателя истории 

интерактивных методов обучения способствует повышению интеллектуальной 

активности учащихся, расширению их эрудиции и, следовательно, повышению 

эффективности педагогического процесса. Использование интерактивных методов 
в контексте уроков истории способствует включению в познавательный процесс даже 
самых пассивных учащихся. У них начинают формироваться навыки оригинального 
мышления, применения творческого подхода к решению проблем, развиваются навыки 

коммуникации. Кроме того, применение интерактивных методов обучения в контексте 
уроков истории способствует формированию всех ключевых компетенций, а именно: 

− ответственность, коммуникабельность и толерантность; 
− творческое и критическое мышление;  
− стремление к самообразованию. 

Следовательно, использование интерактивных методов обучения на уроках 

истории помогает в выполнении социального заказа, который заключается в воспитании 

патриотизма у школьника, а также формировании способностей к самостоятельному 
мышлению и принятию решений.  
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