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Статья посвящена исследованию интерактивных методов обучения и особенностей их при-
менения при подготовке специалистов по направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление». Рассмотрены современные понятия, цели и виды интерактивного обучения. 
Показана роль тренинга как ведущего интерактивного метода обучения в государственном 
управлении. Обозначены проблемы реализации интерактивных методов обучения и выделены 
наиболее приемлемые интерактивные формы обучения при подготовке будущих специалистов 
сферы государственного управления.
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Профессиональная деятельность специа-
листов сферы государственного управления 
требует применения целого ряда знаний, 
умений, навыков из различных областей  
науки, что, в свою очередь, предусматривает 
высокий уровень профессиональной подго-
товки. 

Требования основных образовательных 
программ высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние», ориентируют преподавателей высшей 
школы на отказ от традиционных методов 
обучения и переход к методам, способству-
ющим развитию творческих основ личности 

с учетом ее индивидуальных особенностей 
и формированию умений самостоятельно 
получать и применять информацию для ин-
дивидуального самосовершенствования.

Такая тенденция находит отражение  
в разработке и дальнейшем внедрении инте-
рактивных методов обучения при подготов-
ке будущих специалистов сферы государ-
ственного управления.

Вопросы применения интерактивных  
методов обучения в системе высшего  
образования широко исследуется отечествен-
ными и зарубежными учеными. Теоретиче-
ские и практические разработки в этой об-
ласти принадлежат Ю. С. Арутюнову [6],  
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Б. Ц. Бадмаеву [7], З. М. Баймагамбетовой 
[20], Л. Н. Вавиловой [16], В. А. Вакуленко 
[8], И. Г. Головцовой [9], А. Г. Караяни [11],  
М. В. Кларину [12], Е. В. Коротаевой [14], 
Т. С. Паниной [17], Л. В. Рудаковой [9],  
А. М. Сералиевой [20], И. Е. Уколовой [8] и др.

Целью данного исследования является 
анализ интерактивных методов обучения  
и особенностей их применения в подготовке 
будущих специалистов сферы государствен-
ного управления.

Одним из требований подготовки специ-
алиста в современном вузе является исполь-
зование в учебном процессе интерактивных 
форм организации занятий как самого эф-
фективного метода обучения [20].

Интерактивные методы обучения, исполь-
зуемые в высших образовательных учреж-
дениях, готовящих специалистов сферы го-
сударственного управления, позволяют 
подготовить профессионально грамотных 
специалистов, имеющих как высокий уровень 
профессиональной квалификации, так и лич-
ностной интеграции и социальной зрелости, 
предоставить студентам недостающую ин-
формацию и сформировать навыки адекват-
ного и эффективного поведения при выпол-
нении профессиональных задач.

Развитие интерактивных методов обуслов-
ливает возникновение новых задач перед 
участниками процесса обучения, заключаю-
щихся в том, чтобы не только дать студентам 
знания, но и обеспечить формирование  
и развитие познавательных интересов и спо-
собностей, творческого мышления, умений 
и навыков самостоятельного умственного 
труда.

Есть много различных определений по-
нятий «интеракция» и «интерактивные ме-
тоды обучения». Термин «интеракция»  
происходит из английского языка и имеет 
значение «взаимодействие».

В большом психологическом словаре «ин-
теракция» — «способность взаимодейство-
вать или находиться в режиме беседы,  

диалога с чем-либо (например, с компьюте-
ром) или кем-либо (человеком)» [1].

Н. Г. Комлев в понятии «интеракции» вы-
деляет два слагаемых: «интер» — между;  
и «акция» — усиленная деятельность (ак-
тивный — развивающийся, усиленно дей-
ствующий) [2].

В современной педагогической науке по-
нятие «интерактивное обучение» понимает-
ся как: 

• «обучение, построенное на взаимодей-
ствии учащегося с учебным окруже-
нием, учебной средой, которая  
служит областью осваиваемого опыта»  
[3, с. 107]; 

• «обучение, которое основано на пси-
хологии человеческих взаимоотноше-
ний и взаимодействий» [7, с. 74]; 

• «обучение, понимаемое как совмест-
ный процесс познания, где знание до-
бывается в совместной деятельности 
через диалог, полилог учащихся меж-
ду собой и учителем» [14, с. 102]; 

• обучение, основанное «на прямом вза-
имодействии учащихся (обучаемых)  
с учебным окружением. Учебное окру-
жение, или учебная среда, выступает 
как реальность, в которой участники 
находят для себя область осваиваемо-
го опыта. Опыт учащегося-участника 
служит центральным источником учеб-
ного познания» [12, с. 13]. 

• способ познания, осуществляемый  
в формах совместной деятельности 
обучающихся, где все участники об-
разовательного процесса взаимодей-
ствуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают про-
блемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия участников и свое соб-
ственное поведение, погружаются  
в реальную атмосферу делового  
сотрудничества по разрешению  
проблем [17]. 

В целом целью интерактивного обучения 
является:
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• создание условий для привлечения 
всех слушателей к процессу познания; 

• предоставление возможности каждому 
слушателю понимать и рефлексировать 
по поводу того, что он знает и думает; 

• выработка жизненных ценностей; 
• создание атмосферы сотрудничества, 

взаимодействия; 
• развитие коммуникативных качеств  

и способностей; 
• создание комфортных условий обуче-

ния, которые бы вызвали у каждого 
слушателя ощущение своей успешно-
сти, интеллектуальной способности, 
защищенности, неповторимости, зна-
чимости [11].

Ученые классифицируют интерактивные 
методы обучения в зависимости от критери-
ев взаимодействия:

• имитационные (игровые: разыгрыва-
ние ролей, деловые игры, игровое про-
ектирование; неигровые: анализ кон-
кретных ситуаций, имитационные 
упражнения, действие по инструкции) 
и неимитационные (проблемное обу-
чение, практические занятия, семина-
ры, конференции, проблемные лекции, 
дискуссии) [6, с. 36];

• вербальные и невербальные [8, с. 5];
• традиционные, обеспечивающие функ-

цию трансляции (лекции, семинары, 
практические занятия, тренинги; но-
вые, развивающие мышление и моти-
вацию; новейшие, обеспечивающие 
формирование интеллектуальной куль-
туры и культуры саморазвития (инно-
вационные игры, организационно- 
деятельностные игры, организационно- 
мыслительные игры) [4, с. 13];

• дискуссионные (диалог, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций из прак-
тики); игровые (дидактические и твор-
ческие игры, в том числе деловые  
и ролевые, организационно-деятель-
ностные игры); 

• тренинговые (коммуникативные тре-
нинги, тренинги сензитивности)  
[16, с. 34].

Специфика профессиональной деятель-
ности специалистов сферы государственно-
го управления влечет за собой сложность  
в формировании профессиональных навыков, 
особенно в условиях инновационных преоб-
разований в сфере государственного управ-
ления, требующих от будущих специалистов 
таких способностей, качеств и умений, как: 

• открытость мышления и поведения, 
инновационность, социальные навыки, 
нацеленность на результат, организо-
ванность и дисциплинированность  
и пр. [10, с. 284];

• сильное личное желание рисковать, 
готовность принять изменения, ори-
ентация на долгосрочный результат, 
открытость к новой информации, по-
зитивное отношение к науке, призна-
ние ценности образования и повыше-
ния своего профессионального уровня 
и пр. [13, с. 100]; 

• способность действовать в интересах 
людей, социальная ответственность  
за принимаемые решения, мобиль-
ность, переключаемость, способность 
нести ответственность за последствия 
своих решений, установка на успех  
и достижение положительного резуль-
тата в деятельности, умение преодо-
левать препятствия и помехи на пути 
к достижению цели, умение прогно-
зировать и планировать, независимость 
профессионального развития от внеш-
них обстоятельств, стремление к слож-
ным задачам и пр. [15, с. 45].

Современные исследования свидетель-
ствуют о том, что одним из самых распро-
страненных интерактивных методов, приме-
няемых в подготовке специалистов данной 
сферы, является тренинг [18].

Это обусловлено тремя обстоятельствами. 
Во-первых, осложнением, технологиза-

цией и даже алгоритмизацией профессио-
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нальной деятельности, когда практически 
невозможно без ошибок совершать с перво-
го раза те или иные виды действий. При этом 
нередко точность реализации алгоритма вы-
ступает как критерий эффективности не толь-
ко деятельности, но и профессиональной 
пригодности специалистов сферы государ-
ственного управления. Особенно это касает-
ся его владения разного рода администра-
тивными процедурами.

Во-вторых, стимулируют применение тре-
нингов инновационные процессы с их на-
растающей динамикой, что приводит к по-
явлению в деятельности специалистов данной 
сферы различных нововведений: норм, стан-
дартов, законов, регламентов и тому подоб-
ное, которые требуют усвоения. Немалую 
роль играет инновационная динамика в сфе-
ре законотворчества, когда в практику жизни 
государства входит новый нормативно- 
правовой акт, который требует освоения но-
вых алгоритмов поведения чиновника.

В-третьих, заставляет широко применять 
тренинг большое количество ошибок и зло-
употреблений, а также неразвитость у моло-
дых специалистов сферы государственного 
управления таких качеств, как ответствен-
ность, воля, гуманизм, защита государствен-
ных интересов и невосприимчивость кор-
рупции [19].

Вместе с тем тренинг становится более 
актуальным при формировании профессио-
нальных ценностей и профессиональной 
этики, особенно в аспекте обеспечения мен-
тальных изменений специалистов сферы 
государственного управления, приведение 
их ментальности в соответствие с требова-
ниями реформирования общества и государ-
ства.

Следует заметить, что от других форм 
интенсивного обучения тренинг отличается 
большей ориентацией не столько на сам про-
цесс обучения, сколько на формирование, 
развитие и закрепление необходимых умений 
и навыков. Он обеспечивает быстрое  
приобретение профессиональных качеств 
будущих специалистов, их адаптацию к стре-

мительно меняющимся условиям и требова-
ниям профессиональной деятельности, меж-
личностной коммуникации, требованиям 
гражданского общества и государства.  
Он делает работника конкурентоспособным, 
самодостаточным, открывает перспективы 
карьерного продвижения, эффективного вы-
полнения профессиональных обязанностей, 
достижение личной самореализации, гармо-
нии с окружающими.

Отличительной особенностью тренинга 
является то, что его структурными элемен-
тами могут выступать другие интерактивные 
формы. В процессе тренинга активно исполь-
зуются такие методы как мини-лекция, ра-
бота в парах, деловые игры, групповые дис-
куссии, творческие задания и пр.

Вместе с тем существует ряд трудностей 
применения тренингов при подготовке специ-
алистов по направлению подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

В первую очередь, это нехватка профес-
сионально подготовленных преподавателей, 
которые не только обладали бы сложными 
синтетическими навыками тренерской рабо-
ты, но и хорошо разбирались бы в вопросах 
практики государственного управления  
и местного самоуправления. 

Во-вторых, проблема обучения препода-
вателей-тренеров, способных обучать специ-
алистов сферы государственного управления. 
Целесообразно обучение тренеров проводить, 
формируя обучающие группы таким образом, 
чтобы в них присутствовали как професси-
ональные тренеры, нуждающиеся в знаниях 
по государственному управлению, так  
и специалисты сферы государственного 
управления, стремящиеся овладеть навы- 
ками тренерской работы. Их совместное  
обучение во многом может способствовать 
обоюдному интеллектуальному взаимообо-
гащению.

Стоит подчеркнуть, что задача профессио- 
нальной подготовки тренеров в области го-
сударственного управления является одной 
из ключевых задач как современного госу-
дарственного строительства, так и высшего 
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образования. Решение задачи профессио-
нальной подготовки тренеров может  
в значительной степени способствовать 
успешному решению целого комплекса го-
сударственно-управленческих проблем, ко-
торые сейчас довольно трудно решить из-за 
неготовности субъектов управления к их 
решению [19].

В целом же внедрение в систему высшего 
образования, в частности в систему подго-
товки будущих специалистов сферы государ-
ственного управления, интерактивных форм 
обучения сопряжено с рядом проблем [9].

Во-первых, в современном образовании 
в большей мере внимание уделяется профес-
сиональным навыкам и умениям и «не до 
конца ясны представления о требуемом для 
современного общества конечном типе че-
ловека, специалиста, личности» [9, с. 102]. 

Во-вторых, низкий уровень готовности 
студентов к интерактивному обучению  
и низкая мотивация к обучению в целом.

В-третьих, низкая мотивация профессор-
ско-преподавательского состава к освоению 
инновационных форм обучения. Особенно 
это относится к старшему поколению пре-
подавателей. 

В-четвертых, недостаток времени, техни-
ческих средств, неразвитость технической 
инфраструктуры вузов.

В связи с вышесказанным можно выделить 
наиболее приемлемые интерактивные формы 
и методы обучения  в современном вузе, 
применение которых возможны в современ-
ных условиях в контексте обозначенных 
проблем. В частности, к ним относятся: 

• проблемные лекции, когда преподава-
тель создает проблемные ситуации  
и побуждает студентов найти их ре-
шение;

• лекции вдвоем, когда учебный мате-
риал предоставляется студентам двумя 
преподавателями. Это может быть ди-
алогическое общение между препода-
вателями, обсуждение проблемы  
с разных позиций (теоретик – практик, 

сторонник – противник той или иной 
точки зрения);

• лекции с заранее запланированными 
ошибками, предполагающие наличие 
ошибок, которые студенты должны 
обнаружить;

• лекции-пресс-конференции — систе-
матизация вопросов студентов по теме 
лекции и построение лекции с учетом 
заданных вопросов;

• лекции-беседы, предполагающие ди-
алог между преподавателем и студен-
том;

• лекции с разбором конкретных ситу-
аций, когда у преподавателя есть пе-
речень примеров, затрагивающих все 
вопросы лекции;

• тренинги;
• деловые игры [5].
Заметим, что даже доступные интерак-

тивные формы обучения способствуют эф-
фективной профессиональной подготовке 
будущих специалистов, однако и предпола-
гают высокий уровень профессионализма 
преподавателей, свободное владение мате-
риалом, творческий подход к занятиям. 

Несомненно, внедрение интерактивных 
форм в процесс обучения в высшей школе, 
в первую очередь, зависит от желания пре-
подавателей и от позиции администрации 
вуза. 

Выводы. В итоге можно отметить, что 
использование интерактивных методов обу-
чения студентов специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
позволяет привлечь их интерес как к про-
фильным предметам, так и к реальным  
процессам, происходящим в системе госу-
дарственного управления. Вместе с тем вне-
дрение интерактивных методов обучения 
достаточно сложная задача, связанная с го-
товностью к интерактивным формам обуче-
ния, как студентов, так и преподавателей 
вуза.

В первую очередь, решение данной зада-
чи требует создания серьезной методической 
базы и предполагает взаимодействие многих 
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структур вуза. Во-вторых, требует исследова-
ния особенностей профессиональной деятель-
ности сотрудников сферы государственного 
управления для понимания специфики знаний, 
навыков, умений, способностей, профессио-
нально-личностных особенностей, необходи-
мых будущим специалистам для эффективной 
профессиональной деятельности.

Решение данной проблемы мы видим  
в обосновании и разработке «модели про-
фессиональной готовности будущих специ-
алистов сферы государственного управления 
к инновационной деятельности» с исполь-
зованием интерактивных методов обучения. 
Этому будет посвящена наша дальнейшая 
работа. 
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