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Поле межкультурного здоровья стало интенсивно развиваться в новом ты-

сячелетии, а поликультурная компетентность получает всё более широкое при-

знание. Мы подчеркиваем, что несколько переменных, в том числе степень акку-

льтурации, социально-экономический статус, последствия расизма, заболевае-

мость, распространенность болезней и инвалидности, ценностных ориентаций, 

методов коммуникации, стиль обучения, представление о здоровье и поведении, 

социально-экономический статус должны учитываться в этнографических ис-

следованиях и мейнстриме. 

Результаты данной статьи могут быть использованы как базовый методо-

логический контент для проектирования образовательных систем в поликультур-

ном пространстве современного университета. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы использования интерактивных технологий в поликуль-

турном образовании. В поликультурном образовании используются интерактивные методы, 

уже доказавшие эффективность и нашедшие признание в педагогике: диалог, дискуссия, мо-

делирование, ролевые и деловые игры, рефлективные методы, решение ситуационных и про-

блемных задач и др. Данные технологии уместно применять с учетом целей, функций, содер-

жания поликультурного образования. Сделан вывод о том, что главная отличительная черта 

интерактивного обучения состоит в развитии инициативности обучаемых в учебном про-

цессе, которую стимулирует преподаватель из позиции партнера-помощника. По мнению ав-

тора, ход и результат процесса соответствующего обучения приобретают личную значи-

мость для всех его участников, что позволяет развивать у обучаемых способность к само-

стоятельному разрешению проблем профессионального становления. 
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN POLY-CULTURAL EDUCATION 
 

Abstract. Examined are problems of using of interactive technologies in poly-cultural education. 

Poly-cultural education uses interactive methods, already proven effectiveness and found acceptance 

in pedagogics, i.e. dialogue, discussion, modeling, role and business plays, reflective methods, situ-

ational tasks’problem solving, etc. The named technologies appropriate are with reckoning of aims, 

functions and content of poly-cultural education. The author makes a conclusion, that the principal 

feature in interactive education is in development of initiative of students of educational process, 

which stimulated are by the lecturer in position as partner-lecturer. Opinion of the author is that both 

development and result of the process of education gain personal significance for all of partners of 

such, that opens opportunity to develop in students ability to independent solving of problems of 

professional coming-to-be. 

Key words: interactive technologies, poly-cultural education, dialog of culture, personally active 

paradigm, innovations. 

 

Введение.  
В рамках «Концепции развития поликультурного образования в Россий-

ской Федерации» особо подчёркивается роль поликультурного профессиональ-

ного образования,  преследующей цель развития поликультурной осведомлён-

ности студентов, то есть не только формирования у них системы знаний о тради-

циях, образе жизни и культурных ценностях различных народов и этносов, про-

живающих в современном мире, но и воспитания обучающихся в духе уважения 

инокультурных мировоззренческих ценностей. 

Новое понимание человека в культуре предполагает и его новое понимание 

педагогикой, подтверждением чему служит создавшаяся в 80–90-е гг. прошлого 

века концепция личностно ориентированного образования, авторы возникнове-

ния которой Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков и И.С. Якиманская 

пропагандировали идею развития личности обучающихся посредством раскры-

тия системы их творческого потенциала. Такой подход к обучению, в свою оче-

редь, послужил источником к появлению новых форм и педагогических техно-

логий организации учебно-воспитательного процесса [5]. 

Среди основных характерных особенностей педагогических технологий 

поликультурного учебно-воспитательного процесса с учётом его гуманизации и 

гуманитаризации, как правило, выделяют их направленность на развитие сотруд-

ничества, поддержку индивидуального развития человека, предоставление ему 

свободного, защищенного пространства для принятия самостоятельных решений 

и творческого самовыражения в период культурной идентификации. В соответ-

ствии с вышесказанным в практику поликультурно ориентированной образова-

тельной деятельности целесообразно внедрять методы и технологии, способ-

ствующие индивидуально-личностному развитию и социальному становлению 

человека, его адаптации в интеркультурной образовательной среде [2]. 

К основным видам технологий, применяемых в обучении студентов поли-

культурному общению и отвечающих указанным требованиям, относятся следу-

ющие. 
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● Технологии коммуникативного обучения, направленные на формирова-

ние 

базовой коммуникативной компетентности студентов, регулирующей и 

оптимизирующей процесс их адаптации к современным условиям межкультур-

ной коммуникации. Сущность коммуникативных технологий заключается в их 

ориентации на развитие межличностных взаимодействий в учебно-воспитатель-

ном процессе и гуманизацию педагогического воздействия [1]. 

● Технологии разноуровневого (дифференцированного) обучения, способ-

ствующаяие организации процесса осуществления познавательной деятельности 

студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интере-

сов. 

● Игровые технологии. Позволяют активизировать мышление студентов, 

раскрывая личностный потенциал каждого учащегося в ходе их совместного ре-

шения проблем, возникающих в ходе освоения учебного материала. Значение 

игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возмож-

ностями. В том и состоит её феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отно-

шений и проявлений в труде. Игра как средство общения, обучения и накопления 

жизненного опыта является сложным социокультурным феноменом [1]. 

Если в традиционной дидактике основой любой технологии обучения счи-

тается объяснение, то в интерактивном обучении упор сделан на понимании и 

взаимопонимании. Поэтому личность, хотя и детерминирована изнутри, не мо-

жет жить вне общения, «встречи» с другой личностью. Интерактивное обучение, 

несомненно, должно быть и личностно ориентированным. Интерактивные ме-

тоды адекватны именно личностно деятельностной или личностно ориентиро-

ванной парадигме и позволяют ее воплотить в реальной образовательной прак-

тике. Фундаментальная идея личностно ориентированного интерактивного обу-

чения заключается в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диа-

логу. Парадигмальные отличия интерактивных методов от методов традицион-

ных создают, с нашей точки зрения, основные препятствия для их внедрения в 

сложившийся образовательный процесс подготовки будущих специалистов, ко-

торый закономерно тяготеет к консерватизму. Этим же объясняется и сложность 

освоения интерактивных методов преподавателями. Между тем без широкого 

применения диалоговых методов в высшем профессиональном образовании 

нельзя добиться серьезных изменений в образовательной практике. 

Методы исследования 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоре-

тические (анализ; синтез; конкретизация; обобщение; метод аналогии);эмпири-

ческие (изучение опыта работы образовательных организаций, нормативной и 

учебно-методической документации; педагогическое наблюдение). 

Результаты 

В теории и практике вузовского обучения актуализируется задача форми-

рования поликультурной личности будущего специалиста. Неслучайно среди 

квалификационных характеристик молодых специалистов руководителями 

предприятий особо выделяются: 
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♦ способность устанавливать долгосрочные связи с зарубежными партне-

рами; 

♦ владение этикой и культурой общения; 

♦ умение оперативно решать профессиональные задачи в поликультурном 

социуме; 

♦ мобильность; 

♦ готовность к постоянному повышению квалификации в профессиональ-

ной сфере деятельности. 

Рассмотрение теоретических основ поликультурной личности специали-

ста-профессионала позволит определить эффективные способы подготовки их в 

современном вузе. Такие специалисты — важнейшее условие стабильности лю-

бого региона. Именно они определяют продуктивную жизнедеятельность, спо-

собность ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной 

жизни, гармонизируют внутренний мир и отношения людей в поликультурном 

обществе. 

Вряд ли можно утверждать, что поликультурным образованием предло-

жены оригинальные педагогические формы и методы обучения. Используются 

интерактивные методы, уже доказавшие эффективность и нашедшие признание 

в педагогике: диалог; дискуссия; моделирование; ролевые и деловые игры; case-

study; разработка проекта; решение ситуационных и проблемных задач и др. 

К интерактивным методам относятся также презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: интерактивные доски, книги, видео, 

слайды, флипчарты, постеры, компьютеры и др. Кроме того, в процессе обучения 

можно использовать такие формы работы, как письменные изложения и сочине-

ния, проведение различных акций и кампаний. Подобную методику уместно при-

менять с учетом целей, функций, содержания поликультурного образования. 

Так, при социокультурной идентификации личности результативны историче-

ские рассказы, изучение обычаев, этикета. При освоении понятий многокультур-

ности — лекции, эвристические беседы. При развитии навыков межкультурного 

общения — диалог. 

Интерактивное обучение — это прежде всего диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого. Особен-

ности этого взаимодействия состоят в: 

♦ пребывании субъектов образования в одном смысловом пространстве; 

♦ совместном погружении в проблемное поле решаемой задачи; 

♦ согласованности в выборе средств и методов реализации решения задачи. 

Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют традиционные ме-

тоды обучения, но способствуют лучшему усвоению учебного материала и, что 

особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. Что же 

дает внедрение интерактивного режима группе как субъекту образовательно-

готпроцесса? Прежде всего это: 

♦ развитие навыков общения и взаимодействия в группе; 

♦ поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 

Интерактивные методы обучения 
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При использовании интерактивных методов роль преподавателя перестает 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей органи-

зацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту 

— собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуни-

кацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать кон-

фликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Психологами установлено, что в условиях учебного общения наблюдается 

повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы па-

мяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные 

свойства личности, как: 

♦ устойчивость внимания, умение его распределять; 

♦ наблюдательность при восприятии; 

♦ способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, 

цели. 

Каковы же преимущества интерактивных методик обучения в сравнении с 

традиционными? Прежде всего интерактивные методы: 

♦ пробуждают у обучающихся интерес; 

♦ поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

♦ обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

♦ способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

♦ оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 

♦ осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 

♦ формируют у обучающихся мнения и отношения; 

♦ формируют жизненные навыки; 

♦ способствуют изменению поведения. 

Заметим, что важнейшее условие для этого — личный опыт участия пре-

подавателя в тренинговых занятиях по интерактиву. Научиться можно только 

путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии. Интерактив-

ные методы обеспечивают: 

♦ высокую мотивацию; 

♦ прочность знаний; 

♦ творчество и фантазию; 

♦ коммуникабельность; 

♦ активную жизненную позицию; 

♦ ценность индивидуальности; 

♦ свободу самовыражения; 

♦ акцент на деятельность; 

♦ взаимоуважение; 

♦ демократичность. 

Основное значение интерактивных форм и методов обучения состоит в 

обеспечении достижения ряда важнейших образовательных целей: 

♦ стимулирования мотивации и интереса в области изучаемых предметов; 

♦ повышения уровня активности и самостоятельности обучаемых; 
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♦ развития навыков анализа критичности мышления, взаимодействия, ком-

муникации; 

♦ саморазвития и развития благодаря активизации мыслительной деятель-

ности и взаимодействию с преподавателем и другими участниками 

образовательного процесса. 

Надо сказать, что освоение проблемно-поисковых методов — основа орга-

низации творческо-исследовательской деятельности обучаемых, а,  следова-

тельно, и основа интерактивного обучения. При интерактивном обучении важно 

научить студента работать по всем направлениям: 

♦ поиск и вычленение ведущих проблем; 

♦ выстраивание проблем по степени значимости; 

♦ анализ проблем; 

♦ определение целей, задач направлений деятельности; 

♦ наработка возможных вариантов решений; 

♦ выбор наилучших решений; 

♦ определение механизма решения проблем; 

♦ составление программы и плана работы. 

Механизм интенсификации образования 

Концептуальные основы интенсивного педагогического образования 

убеждают в том, что эффективность интерактивных методов в высшем педаго-

гическом образовании определяется такими психологическими механизмами, 

как групповая идентификация, групповая поддержка, усиление интеллектуаль-

ной активности и когнитивного диссонанса, изменение привычного социального 

статуса и внутренней позиции обучаемых в условиях сложной групповой дина-

мики. 

Наши данные подтверждают, что интерактивные методы создают реаль-

ные условия для проявления, а значит, развития таких функций личности, как 

избирательная, критическая, рефлексивная, смыслотворческая, функция волевой 

саморегуляции. В условиях интерактивного обучения, как показывают резуль-

таты наблюдений, анкетирования, тестирования, изучения продуктов проектной 

и реальной профессиональной деятельности студентов, развивается личностная 

ответственность за принимаемые решения, изменяется локус контроля, у студен-

тов усиливается чувство личностной включенности в образовательный процесс 

и формируется ответственность за собственные образовательные результаты. 

Опыт убеждает в том, что важнейшим механизмом интенсификации обра-

зования в интерактивном обучении состоит в интериоризации опыта продуктив-

ных взаимодействий студентов с преподавателями. Преподаватели в этом случае 

выступают как носители: 

♦ культуры ценностно-смысловых отношений; 

♦ культуры педагогически целесообразных коммуникаций; 

♦ культуры педагогической деятельности. 

Рефлексивные работы студентов на разных этапах обучения и после окон-

чания всего курса показывают не только их высокую личностную удовлетворен-

ность процессом и результатами обучения, но и позволяют обнаружить положи-



 

246 
 

тельную динамику в критичности, гибкости, самостоятельности и глубине мыш-

ления, речевой компетентности, сформированности общеучебных навыков, со-

держании и модальности учебной мотивации. Все перечисленные показатели 

свидетельствуют о развитии личностных профессионально значимых качеств бу-

дущих специалистов в любой сфере деятельности, формировании у них необхо-

димых компонентов и приобретении студентами основных умений и навыков — 

аналитических, прогностических, рефлексивных, гностических, проективных. 

Рассмотрим более подробно проблемно-задачный подход в системе интер-

активного обучения, который пригодится в дальнейшей практической работе 

при формировании поликультурной личности будущего учителя. 

Понятие «задача» в настоящее время трактуется неоднозначно, но боль-

шинство исследователей рассматривают его как некоторую ситуацию, в которой 

оказывается и должен действовать субъект. По сути, вся человеческая жизнь со-

стоит из решения разнообразных задач: простых и сложных, запланированных и 

неожиданных, типичных и необычных. От того, как человек решает возникаю-

щие перед ним задачи, зависит многое: личная жизнь, карьера, здоровье и др. 

Большинство задач (до 90 %), которые ежедневно приходится решать человеку 

(одеться, позавтракать), относятся к типовым или шаблонным. Решение этих за-

дач доведено до автоматизма, осуществляя решение, человек вряд ли вспоминает 

при этом алгоритм действий. 

В обучении значительная часть усилий обучаемого и преподавателя 

направлена на то, чтобы некоторое множество задач данного предмета стали для 

обучаемого шаблонными. Нестандартные задачи требуют специального про-

цесса решения, состоящего в последовательном членении на подзадачи до тех 

пор, пока все они не окажутся шаблонными. Процесс членения задачи на подза-

дачи предполагает обнаружение связей между ними. Эти связи могут быть яв-

ными (80%) и скрытыми (20%). Доказано, что выработка навыков решения задач 

со скрытыми связями может быть целью обучения. В ходе решения задач не 

только развивается мышление, но и возрастает уверенность в своих силах, раз-

вивается самостоятельность, активность, целеустремленность обучаемого. 

Навыки решения проблемных профессиональных задач будут перенесены 

человеком в жизненные ситуации. На материале своего предмета преподаватель 

должен развивать самостоятельность, мобильность, гибкость, альтернативность, 

креативность мышления обучаемых, учить студентов использовать при решении 

все имеющиеся знания, личный опыт, информацию из художественной и научно-

популярной литературы, опираться не только на логику, но и на интуицию, до-

гадку. 

Большим воспитательным потенциалом обладает коллективное решение 

проблем и задач, при этом студенты высказывают свои предположения вслух, 

учатся слушать и слышать других, критически анализировать и оценивать свою 

и чужую точки зрения, аргументировать свое мнение, признавать свои ошибки 

или доказывать свою правоту, находить в предположениях «рациональные 

зерна» и, используя таковые, строить решения. Процесс обсуждения проблемных 
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вопросов и ситуаций, как и процесс решения задач, способствует развитию мо-

тивационной интеллектуальной, предметно-практической сфер личности, т.е. 

становлению личности в целом. 

Проблема в общефилософском смысле ее толкования представляет собой 

конкретное знание о незнании. Это означает, что проблема существует для чело-

века лишь тогда, когда ее условие или известно, или вполне доступно, а требова-

ние понятно: человек знает, что искать. Принятие проблемы создает состояние 

озадаченности, что побуждает искать выход из создавшегося положения неопре-

деленности, дефицита информации, поиском которой человек должен заняться в 

целях разрешения возникшей проблемы. 

Цель этого метода — научить анализировать информацию, выявлять клю-

чевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, нахо-

дить оптимальный вариант и формулировать программы действий. При анализе 

конкретных проблемных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается ин-

дивидуальная работа обучающихся с проблемной ситуацией и групповое обсуж-

дение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет 

развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности 

для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. 

В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения в группе, 

определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их вы-

полнения студенты получают возможность развивать навыки анализа и плани-

рования. Разработка практических проблемных ситуаций может происходить 

двумя путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе ис-

кусственно сконструированных ситуаций. Необходимо отметить значимость 

этого метода для формирования специальной, методической и коммуникативной 

компетенции у студентов в: установлении межпредметных связей; аналитиче-

ском и системном мышлении; освоении коммуникативных навыков и навыков 

работы в команде. 

В основе метода лежит описание конкретной профессиональной деятель-

ности или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия студентов. 

При изучении конкретной ситуации и анализе конкретного примера студент дол-

жен «вжиться» в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обста-

новку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть, а также определить 

свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения. 

Метод ситуаций можно разбить на этапы: 1) подготовительный; 3) аналитиче-

ский; 2) ознакомительный; 4) итоговый. 

На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает соот-

ветствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При разработке 

важно учитывать ряд обязательных требований: 

♦ пример должен логично продолжать содержание теоретического курса и 

соответствовать будущим профессиональным потребностям сегодняшних сту-

дентов; 

♦ сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможно-

стей студентов, т.е., с одной стороны, быть по силам, а с другой — вызывать 

желание с ней справиться и испытать чувство успеха; 
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♦ содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а 

не выдуманные события и факты; 

♦ студентам должны быть предоставлены четкие инструкции / алгоритмы 

работы над конкретной ситуацией. 

На втором этапе происходит вовлечение студентов в живое обсуждение 

реальной профессиональной ситуации. Преподаватель обозначает контекст 

предстоящей работы, обращаясь к компетентности студентов в определенной об-

ласти. Знакомит студентов с содержанием конкретной ситуации, индивидуаль-

ной или групповой. В этой методике большую роль играет группа, т.к. повыша-

ется развитие познавательной способности во время обсуждения идей и предла-

гаемых решений, что является плодом совместных усилий. По этой причине 

ознакомление с описанием конкретной ситуации полезно выполнять в малой 

группе. 

Анализ в групповой работе начинается после знакомства студентов с 

предоставленными фактами. 

Предлагаются следующие рекомендации: выявляются признаки про-

блемы; постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости формули-

ровки; различные способы действия; альтернативы и их обоснование; анализ по-

ложительных и отрицательных решений; первоначальные цели и реальность ее 

воплощения. 

Результативность используемого метода увеличивается благодаря анали-

тической работе студентов, когда они могут узнать и сравнить несколько вари-

антов решения одной проблемы. Такой пример помогает расширению индивиду-

ального опыта анализа и решения проблемы каждым студентом. Поскольку ана-

лиз конкретной ситуации — групповая работа, то решение проблемы желательно 

в форме открытых дискуссий. 

Важным моментом является развитие познавательной деятельности и при-

нятие чужих вариантов решения проблемы без предвзятости. Это позволяет сту-

дентам развивать умение анализировать педагогические ситуации и вырабаты-

вать самостоятельные решения, что необходимо каждому студенту, в последую-

щем будущему специалисту (особенно в условиях современной школы развива-

ющего обучения). Особенность метода состоит в том, что при переносе условий 

проведения занятия на производство интерактивный метод не утрачивает свою 

актуальность. 

Дискуссионные вопросы 

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет обратить вни-

мание на то, что на сегодняшний день существует множество интересных опре-

делений сущности понятия «педагогическая технология», ставшего довольно по-

пулярным в последнее десятилетие. Так, например, Б.Т. Лихачёв название дан-

ного научного термина употребляет в своих работах для обозначения совокуп-

ности методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления 

учебной информации, тогда как В.П. Беспалько и В.М. Монахов определяют его 

как науку о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обуче-

ния с использованием необходимых технических или информационных средств. 
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Изучению особенностей технологизации процесса обучения посвящено 

большинство научных исследований отечественных учёных и педагогов (Н.В. 

Бордовская, В.В. Гузеев, Е.С. Полат, Г.К. Селевко), в рамках которых особо под-

чёркивается, что содержание педагогических технологий должно являть собой 

сочетание в равной степени как теоретического (объективного), так и личност-

ного(субъективного) знания. Таким образом, было выражено убеждение в том, 

что эффективность использования педагогических технологий достигается за 

счёт вовлечения в них наиболее передовых методов и средств современной ди-

дактики, предполагающих формирование принципиально нового типа отноше-

ний между педагогами и обучающимися, характеризующего их тесное сотруд-

ничество при одновременном наличии индивидуальной траектории развития для 

каждого обучаемого[5]. 

Вследствие интенсификации межкультурных взаимодействий наметились 

коренные перемены во взглядах на сущность и содержание системы языкового 

профессионального образования, важнейшая цель которой на сегодняшний день 

заключается в развитии умений у обучающихся участвовать в дискуссиях с ино-

странными коллегами, вести переговоры или просто общаться с людьми. 

Достижение поставленной цели может рассматриваться в качестве основ-

ного средства формирования гуманистической сущности человека. Кроме того, 

главные задачи процесса гуманизации высшего профессионального образования 

направлены на удовлетворение потребностей общества, связанных с формирова-

нием гармонически развитых специалистов, владеющих общечеловеческой 

культурой, способных к саморазвитию и обладающих высокими нравственными 

и профессиональными качествами. В связи с этим вполне целесообразным пред-

ставляется внедрение в образовательный процесс гуманитарных технологий и 

активных методов обучения, способствующих оптимизации развития мотивации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, определению их ценност-

ных ориентаций, формированию толерантного отношения к себе и окружающим 

людям [1]. 

Заключение 

Главной отличительной чертой интерактивных методов обучения является 

развитие инициативности обучаемых в учебном процессе, которую стимулирует 

преподаватель из позиции партнера-помощника. Ход и результат обучения при-

обретает личную значимость для всех участников процесса и позволяет развить 

у обучаемых способность самостоятельного решения проблемы. 
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