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его стремления на уровне сознания и по-
ведения применительно к конкретным жиз-
ненным стратегиям. Например, ситуация 
создания семьи, определения места житель-
ства или ситуации профессионального вы-
бора. В свою очередь, стратегия жизни ак-
кумулирует в себе различные стратегии, 

касающиеся всех возможных форм прояв-
ления человеческой жизни — от образова-
ния, сферы занятости, выбора партнера, до 
контроля над деньгами, свободным време-
нем, сексуальностью — и представляет со-
бой равнодействующую всех жизненных 
стратегий. 
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мы, периодически становясь ее автономным 
элементом [3]. Иначе говоря, при реализа-
ции интерактивных методов, в отличие от 
объяснительно-иллюстративных, домини-
рует не деятельность преподавателя (препо-
давание), а деятельность учащегося (уче-
ние). Преподаватель (или другая обучающая 
система) в интерактивном методе не явля-
ется транслятором готовой информации, а 
организует самостоятельную познаватель-
ную деятельность ученика по продуцирова-
нию знаний об окружающей действитель-
ности, побуждает к поиску, к исследованию 
явлений и процессов, к самостоятельному 
решению проблем [13; 19]. Функция обу-
чающей системы — создание условий для 
активизации взаимонаправленных потоков 
информации [8]. В процессе интерактивной 
деятельности происходят изменения и в 
каждом из субъектов, и в тех объектах, на 
которые направлено взаимодействие [2]. 
Интерактив исключает доминирование как 
одного выступающего, так и одного мнения 
над другим [14]. Интерактивные методы 
обучения можно интегрировать с традици-
онными методами обучения, знакомыми и 
понятными для учащихся [16]. 

Интерактивный диалог может понимать-
ся как взаимодействие пользователя с ком-
понентами учебного взаимодействия, в том 
числе и со средством обучения, функциони-
рующим на базе информационных и (или) 
коммуникационных технологий. Такое вза-
имодействие характеризуется реализацией 
развитых средств ведения диалога. При 
этом учащийся должен иметь возможность 
задавать вопросы в произвольной форме, с 
использованием так называемого ключево-
го слова или определенного набора таких 
ключевых слов или символов [11]. 

Реализация интерактивного режима обу-
чения в процессе урока требует организа-
ции интерактивного взаимодействия. В ка-
честве практического способа организации 

В основе методики лежит представление 
о том, что ключом к успешному обучению 
ребенка лежит его активное участие в про-
цессе обучения. Такого рода активное уча-
стие возможно обеспечить с помощью ин-
терактивных методик обучения. Исследова-
ния, опубликованные Эдгаром Дейлом в 
США в 1946 году, показали, что интерак-
тивные методики обучения обладают высо-
ким обучающим потенциалом [20]. Инте-
рактивное обучение формирует ключевые 
компетенции, которые готовят человека к 
реальной профессиональной деятельности 
в интерактивном обществе вне стен учебно-
го заведения. Интерактивная форма прове-
дения уроков создает условия для развития 
личности ребенка как активного субъекта 
учебной деятельности, способного к ини-
циированию и к управлению своей деятель-
ностью и к непрерывному самообразованию 
[15]. Необходимость разработок в области 
интерактивных учебно-методических ком-
плексов подтверждается ФГОС. Согласно 
Приложению к Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту основно-
го общего образования, «образовательное 
учреждение должно иметь интерактивный 
электронный контент по всем учебным 
предметам, в том числе содержание пред-
метных областей, представленное учебны-
ми объектами, которыми можно манипули-
ровать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться». 

Ключевым понятием, определяющим 
смысл интерактивных методов, является 
«взаимодействие» (интеракция) [8]. По 
В. В. Гузееву, «интерактивность» возникает 
в том случае, если в процессе урока воз-
никают двусторонние информационные по-
токи (например, диалог). Ученик в интерак-
тивном режиме обучения не является объ-
ектом обучения, а выступает в постоянно 
флуктуирующем субъектно-объектном от-
ношении относительно обучающей систе-
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интерактивного взаимодействия наилучшим 
образом подходит технология коллективной 
творческой деятельности (КТД). Эта техно-
логия была разработана И. П. Ивановым 
[7]. Сущность технологии КТД заключается 
в такой организации взаимодействия педаго-
га и воспитанников, при которой они, явля-
ясь субъектами педагогического процесса, 
вместе планируют, организуют и осущест-
вляют, анализируют совместную творческую 
деятельность. Технология КТД полностью 
соответствует признакам технологий лич-
ностно-ориентированного педагогического 
процесса и строится на его принципах. 

И. П. Ивановым предложены пять схем-
структур построения коллективного творче-
ского взаимодействия: бой, защита, эстафе-
та, путешествие, ролевая игра. Мы предла-
гаем заменить «бой» на «атаку», так как 
этот термин лучше объясняет требующийся 
от участников вектор направления деятель-
ности («атака» предполагает только «напа-
дение» и, таким образом, лучше формирует 
антоним для термина «защита»; в то же 
время в понятие «бой» входят оба этих тер-
мина). 

Контент-анализ современной педагоги-
ческой литературы [8; 16; 17; 19] позволя-
ет сделать заключение, что признаками 
интер активного урока, кроме интерактив-
ного режима обучения, являются вариатив-
ность, возможность мыследеятельности, 
наличие обратной связи (рефлексии и др.), 
возможность смыслотворчества. Кроме того, 
С. С. Ка шлевым подчеркивается, что во вре-
мя интерактивного урока важен положи-
тельный эмоциональный настрой участни-
ков. Таким образом, для того, чтобы учебно-
методический комплекс мог считаться 
интерактивным, он должен обеспечивать 
возможность реализации на уроке всех этих 
признаков. 

Под вариативностью С. С. Кашлев под-
разумевал возможность определенной сво-
боды выбора ребенка, то есть возможность 
изменения в определенных пределах хода 
урока в зависимости от конкретных обстоя-

тельств (личных интересов, опыта ребенка 
и т. д.). Вариативность может быть при этом 
как содержательной (выбор той или иной 
учебной информации по теме урока), так и 
методической (выбор той или иной педаго-
гической технологии для подачи информа-
ции). Возможность вариативности урока, 
основанного на использовании ИУМК, мо-
жет быть обеспечена за счет избыточности 
методического «кейса»: для каждого урока 
готовится избыточное количество разно-
образных, разноуровневых заданий, которые 
заведомо невозможно выполнить в течение 
этого урока. Безусловно, такая подготовка 
урока требует большего времени, чем точ-
но, поминутно рассчитанный урок, а также 
требует от учителя большой концентрации 
в течение всего урока для принятия верных 
решений в ситуациях, требующих выбора. 
Но зато такая модель проведения урока со-
ответствует принципам построения лич-
ностно-ориентированной системы обучения 
ФГОС 2-го поколения. Бубликовым С. В. 
доказано [1], что вариативное построение 
содержания обучения естествознанию обе-
спечивает максимальное удовлетворение 
образовательных потребностей ребенка, га-
рантирует развитие саморегуляции в учеб-
ной деятельности, детерминирует повыше-
ние качества обучения естествознанию и 
интенсивно способствует дальнейшему про-
фессиональному самоопределению выпуск-
ника средней школы. 

Возможность мыследеятельности пони-
малась С. С. Кашлевым [8] как самостоя-
тельное решение проблем через осущест-
вление системы мыслительных операций 
(а не через усвоение учащимися готовых 
истин). Именно обеспечение возможности 
мыследеятельности учащихся является клю-
чевым моментом при разработке ИУМК по 
предлагаемой методике. Мыследеятель-
ность обеспечивается посредством преоб-
разования объекта изучения (учебной ин-
формации) в объект учебного исследования. 
Учебное исследование в нашем понимании 
приближает процесс обучения к научному 
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поиску, но учитывает возможности и опыт 
ребенка, необходимость в помощи со сторо-
ны опытного наставника. 

Для того чтобы преобразовать объект 
изучения (учебную информацию) в объект 
учебного исследования, необходимо прове-
сти процедуру анализа особенностей дан-
ного конкретного объекта изучения для вы-
бора оптимальных приемов преобразова-
ния. Для этого в предложенной методике 
используются возможности логических и 
внелогических форм мышления в когнитив-
ной деятельности [10; 12] в комплексе с 
когнитивной графикой. 

Термин «когнитивная графика» появился 
в начале 90-х годов в работе доктора техни-
ческих наук Александра Александровича 
Зенкина. Он описал ее как способ увидеть 
объекты нефизического, невидимого мира 
научных абстракций и определяет как «со-
вокупность приемов и методов образного 
представления условий задачи, которое по-
зволяет либо сразу увидеть решение, либо 
получить подсказку для его нахождения» 
[4]. По мнению А. А. Зенкина, когнитивная 
графика является инструментом прямого 
целенаправленного воздействия на интуи-
тивные правополушарные механизмы образ-
ного мышления человека. Использование 
когнитивной графики позволит дополнить 
словесные методы обучения, регулируемые 
левым полушарием человеческого мозга. 

До сих пор когнитивная графика принад-
лежала исключительно техническим нау-
кам. Для преобразования содержания курса 
«Естествознание» в когнитивные графиче-
ские задачи нами разработана методика 
конструирования интерактивных учебно-
методических комплексов по курсу «Есте-
ствознание» на основе когнитивной графи-
ки. Она создает для учителей методический 
инструмент, с помощью которого можно бу-
дет визуализировать учебные задачи есте-
ственнонаучного содержания, используя 
при этом высокоэффективный режим инте-
рактивного педагогического взаимодей-
ствия. 

Таким образом, сущностью предлагаемо-
го способа преобразования объекта изуче-
ния в объект учебного исследования явля-
ется преобразование разного рода учебной 
информации в графические задачи, ответ на 
которые возможно найти с помощью логи-
ческих и внелогических форм мышления. 

Приемы мышления, используемые в про-
цессе интерактивного урока, можно разде-
лить на четыре группы: формально-логи-
ческие, основанные на операциях воображе-
ния, интуиции, и анализ органолептиче ских 
свойств изучаемого объекта. 

Формально-логические приемы основа-
ны на элементарных мыслительных опера-
циях (анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, абстрагирование) и на элементарных 
умозаключениях (дедукция, индукция, ана-
логия). Преобразование объекта изучения в 
интерактивный объект учебного исследова-
ния осуществляется благодаря замене учеб-
ной информации на вопрос в форме ког-
нитивного графического образа, решение 
которого происходит с помощью перечис-
ленных мыслительных операций. Напри-
мер, если тема урока — эволюция птиц, то 
сообщение о признаках, приобретенных 
птицами в процессе эволюции, можно за-
менить на визуальный ряд, содержащий 
изображения птиц и пресмыкающихся, с 
тем, чтобы путем сравнения учащиеся сами 
определили необходимые признаки. Визу-
альный ряд должен быть при этом подобран 
таким образом, чтобы требуемые признаки 
четко выделялись. Визуальный когнитив-
ный образ можно создавать словесно. При-
ведем пример словесно-образной дедуктив-
ной задачи, которую можно использовать в 
качестве вводной части к уроку по теме 
«фотосинтез». К. А. Тимирязев писал: «Дай-
те самому лучшему повару сколько угодно 
свежего воздуха, сколько угодно солнечного 
света и целую речку чистой воды и попро-
сите, чтоб он из всего этого приготовил вам 
сахар, крахмал, жиры и зерно, — он решит, 
что вы над ним смеетесь. Но то, что кажет-
ся совершенно фантастическим человеку, 
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беспрепятственно совершается… » [18] На 
вопрос кем и каким образом совершается 
этот процесс, необходимо найти ответ са-
мим детям, применив дедуктивное умоза-
ключение. Универсальное учебное действие, 
которое развивается в процессе применения 
этих приемов, — это способность к формаль-
но-логическому мышлению. 

Вторая группа приемов мышления осно-
вана на операциях воображения. Такого 
рода мышление изучено недостаточно хоро-
шо. Из известных механизмов воображения, 
которые можно использовать в качестве ин-
терактивных приемов, можно перечислить 
ассоциацию, акцентирование и агглютина-
цию [5], однако этот список приемов явля-
ется открытым. Создавать когнитивные гра-
фические образы на базе операций вообра-
жения относительно просто, так как наличие 
определенного образа априори заложено в 
этом типе мыслительных операций. Напри-
мер, на занятиях по теме «Бионика» можно 
демонстрировать детям парные картинки, 
между которыми необходимо искать ассо-
циативное сходство (стрекоза и вертолет, 
перо птицы и застежка-молния, Эйфелева 
башня и берцовая кость), после чего пред-
ложить найти причину этого сходства. УУД, 
развиваемое в процессе применения этих 
приемов, — умение применять операции 
воображения. 

Третья группа приемов — это приемы, 
основанные на применении интуиции. Как 
правило, в школьных задачах имеются чет-
ко заданные начальные условия, не содер-
жащие ошибок, не требующие поиска до-
полнительной информации, полностью до-
статочные для поиска решения. Такого рода 
задачи тренируют ребенка применять из-
вестные правила, однако плохо готовят к 
реальной жизни, в которой зачастую отсут-
ствует подобная четкость задач. Решение 
задач, основанное на интуитивных решени-
ях, позволяет восполнить этот недостаток. 
Интуитивное мышление также изучено не-
достаточно хорошо, однако можно выделить 
три приема, требующие применения имен-

но этой формы мышления при решении за-
дач: это ошибка (наличие в условии задачи 
нарочно допущенной ошибки), пробел (не-
достаточность заданных условий задачи для 
ее решения), поиск (условие задачи позво-
ляет ее решить без привлечения дополни-
тельной информации, однако необходимые 
данные «завуалированы» и требуют поиска 
внутри текста или когнитивного образа за-
дачи). Элементарным примером примене-
ния в когнитивной графике приема «ошиб-
ка» может служить иллюстрация «Что пере-
путал на картинке художник» (уровень 
сложности ошибки регулируется в зависи-
мости от возраста обучающихся). УУД, раз-
виваемое в результате применения данной 
группы приемов, — это способность при-
менять интуицию для решения задач. 

Четвертая группа приемов — это прие-
мы, основанные на анализе органолептиче-
ских свойств объекта изучения. Если при-
нять определение мышления как процесса 
познавательной деятельности индивида, ха-
рактеризующегося обобщенным и опосред-
ствованным отражением действительности 
(большая психологическая энциклопедия), 
то анализ природных объектов с помощью 
органов чувств также является особым ви-
дом мыслительной деятельности. Такого 
рода анализ также позволит синтезировать 
инетактивные когнитивные графические за-
дачи. Например, тактильный и визуальный 
анализ процесса соединения и разъедине-
ния бороздок птичьего пера может приве-
сти к пониманию работы застежки-молнии. 
УУД, развиваемое в процессе применения 
данной группы приемов, — это способность 
к анализу сенсорной информации. 

Развитие универсальных учебных дей-
ствий (УУД) в процессе применения ИУМК 
реализует компетентностный подход, реко-
мендуемый ФГОС 2-го поколения. 

Наблюдения современных педагогов, на-
пример, Б. П. Никитина [13], показывает, 
что получение готовых знаний в меньшей 
степени стимулирует интерес детей и их са-
моразвитие, чем самостоятельное добывание 
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знаний. Таким образом, решается вопрос о 
положительном эмоциональном настрое 
участников интерактивного образовательно-
го процесса. 

Смыслотворчество является выражением 
индивидуального отношения к явлениям 
действительности [9]. Необходимость смыс-
лотворчества в интерактивном образова-
тельном процессе объясняется тем, что все 
остальные элементы методики, несмотря на 
кажующуюся демократичность, на самом 
деле достаточно строго выстраивают мо-
дель поведения участников. В процессе 
смыслотворчества дети смогут найти свой 
личный смысл в изучаемом вопросе, в мак-
симально возможной для образовательного 
процесса степени сняв с себя роль ученика. 
Смыслотворчество может иметь словесную 
или образную форму и может выражаться в 
свободном творчестве на заданную тему (в 
рисунках, поделках, театральных сценках, 
в изобретении игр и т. д.). При наличии воз-
можности необходимо давать возможность 
детям самостоятельно выбирать форму 
смыслотворчества (предлагая варианты, но 
оставляя решение за ними). УУД, развивае-
мое в процессе смыслотворчества, — это 
умение осознанно использовать различные 
средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей. 

Рефлексия является процессом и резуль-
татом фиксирования участниками педагоги-
ческого процесса состояния своего разви-

тия, саморазвития и причин этого. Таким 
образом, рефлексия необходима, с одной 
стороны, учащимся, для осознания приоб-
ретенных в интерактивном образовательном 
процессе знаний, умений и навыков. С дру-
гой стороны, она необходима учителю для 
самооценки качества своей деятельности. 
Примером рефлексии может послужить ме-
тодика «Рефлексивный круг». В процессе 
рефлексии развивается УУД, заключающее-
ся в умении осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения ре-
зультата. 

Итак, автором данной статьи приведено 
описание методики разработки интерак-
тивных учебно-методических комплексов 
(ИУМК). В основу методики заложены со-
временные представления об интерактив-
ных методах педагогического взаимодей-
ствия. Занятия, проводимые с использова-
нием данных ИУМК, обеспечивают 
интерактивный режим обучения, вариатив-
ность, возможность мыследеятельности, 
смыслотворчества, наличие обратной связи 
(рефлексии и др.), положительный эмоцио-
нальный настрой участников. Интерактив-
ные приемы разработаны на основе когни-
тивной графики. Использование ИУМК в 
курсе «Естествознание» позволяет разви-
вать такие УУД, как способность к фор-
мально-логическому мышлению, умение 
применять операции воображения и интуи-
цию для решения задач, способность к ана-
лизу сенсорной информации. 
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