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Интерактивные методы обучения в преподавании базовых дисциплин 
медицинского колледжа

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интерактивного обучения, его задачи и принципы 
реализации. Характеризуется сущность интерактивного обучения, и его главная особенность стимулировать 
учебно-познавательную активность и погружать их в процесс мыследеятельности. Отмечается, что 
использование методов интерактивного обучения в преподавании базовых дисциплин в медицинском 
колледже закладывает основы клинического мышления, при условии построения занятия с традиционными 
элементами – проблематизации, игры, открытой лекции-визуализации, и нетрадиционных. К нетрадиционым 
элементам интерактивного обучения можно отнести графологические структуры вопросов, анализ картин 
великих художников, чтение и обсуждение отрывков из художественной литературы, а также изучение и анализ 
графиков и карт распространения конкретных заболеваний среди населения. Успешность интерактивного 
обучения оценивалась с помощью цифровых диктантов, экспресс-опроса, ситуационных задач и метода 
конкурентных групп. Представлен опыт проведения республиканской интегративной студенческой научно-
практической конференции-викторины, которая включала в себя интерактивные элементы. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, лекция визуализация, графики и карты распространения 
заболеваний, интегративная студенческая конференция.
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Interactive teaching methods in teaching the basic disciplines of a medical college
Abstract. The article discusses the possibilities of interactive training, its tasks and principles of 
implementation. The essence of interactive learning and its main feature are characterized by 
stimulating educational activity and immersing them in the process of educational activity. It is 
noted that the use of interactive learning methods in teaching basic disciplines in a medical college 
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Введение
Проблема методов обучения всегда привлека-

ла внимание педагогов как центральная проблема 
достижения успешности педагогического процес-
са, становления личности будущего специалиста. 
Именно поэтому врачи-педагоги часто спраши-
вают о том, какие методы современны, а какие 
устарели? «Любая метода хороша» – отмечал Лев 
Толстой в середине XIX столетия, когда отстаивал 
новации в обучении и противостоял догматиче-
ским методам. Однако, как человек, проникший 
в глубины человеческой сущности и любивший 
педагогическую деятельность, он понимал, что, 
казалось бы, самый обычный и знакомый метод 
(например, объяснение, беседа) в руках мастера 
все равно несет огромный творческий потенциал 
и не может в этом случае рассматриваться как 
«устаревший». На переосмысление проблемы ме-
тодов обучения в медицинском образовании (как 
и более широкого аспекта - методов педагогиче-
ских исследований) влияют различные гуманитар-
ные концепции, принимающие за отправную точку 
непосредственное взаимодействие и общение с 
«объектом» гуманитарного исследования. 

Создание условий для формирования лично-
сти студента, который способен к дальнейшему 
самосовершенствованию, самообразованию, вза-
имодействию, творчеству и сотрудничеству, про-
исходит как правило в специально организованной 
среде, например при интерактивном общении. Та-
кая среда характеризуется открытостью, взаимо-
действием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместных знаний, возможностью 
взаимной оценки и контроля. Интерактивное обу-
чение обеспечивает формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций, поскольку 
способствует решению ряда задач:

• усиление активно-познавательной и мысли-
тельной деятельности студентов;

• усиление мотивации к изучению дисциплины;
• вовлечение студентов в процесс обучения,

освоения нового материала не в качестве
пассивных слушателей, а в качестве активных

участников; 
• активизация формирования учебно-исследо-

вательской компетентности (анализ и крити-
ческое мышление, синтез, постановка целей),
позволяющей решать обучающие и профес-
сиональные задачи;

• развитие коммуникативных компетенций у
студентов, что помогает установлению эмоци-
ональных контактов;

• выработка навыков самостоятельно находить
информацию и определять уровень ее досто-
верности и умений восприятия и передачи
информации для реализации совместной де-
ятельности;

• освоение навыка командной работы, при кото-
рой важно прислушиваться к чужому мнению,
находить оптимальное решение и воплощать
его в жизнь;

• создание комфортных условий обучения (сня-
тие нервной нагрузки, переключение внима-
ния, смена форм деятельности), при которых
студент осознаёт свою успешность, свою ин-
теллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения;

• увеличение объема самостоятельной работы
студента [1].

Учебный процесс, опирающийся на использо-
вание интерактивных методов обучения, органи-
зуется с учетом включенности в процесс познания 
всех студентов группы без исключения. Совмест-
ная деятельность означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, в ходе рабо-
ты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-
тельности. Организуются индивидуальная, парная 
и групповая работа, используется проектная рабо-
та, ролевые игры, осуществляется работа с лите-
ратурой и различными источниками информации 
[2].

Материалы и методы
В исследовании использованы взаимодопол-

няющие и обуславливающие друг друга методы: 
анализ литературы по проблеме, теоретические 
(систематизация опыта, сравнительно-сопостави-
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lays the foundations of clinical thinking, provided that an lesson is built with traditional elements 
- problematization, play, open lecture-visualization, and unconventional. Non-traditional elements
of interactive learning include the graphological structures of questions, the analysis of paintings
by great artists, the reading and discussion of excerpts from fiction, and the study and analysis of
graphs and maps of the spread of specific diseases among the population. The success of interactive
learning was assessed using digital dictation, rapid polling, situational tasks, and the competitive
group method. The experience of holding a republican integrative student scientific and practical
conference-quiz, which included interactive elements, is presented.
Keywords: interactive teaching methods, visualization of lectures, graphics and maps of the spread
of diseases, integrative student conference.
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тельный анализ); эмпирические (изучение резуль-
татов деятельности).

Результаты исследования и их обсуждение 
Одна из основных задач, стоящая перед пре-
подавательским коллективом ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж», готовящего специали-
стов медиков, состоит не только в формировании 
у студентов необходимых профессиональных 
компетенций, но и в развитии профессионально - 
значимых качеств медицинских работников, их 
мировоззренческих позиций, стремления к про-
фессиональному развитию и совершенствованию 
[3]. Такой преподаватель вместе с новыми знани-
ями ведет участников обучения к самостоятель-
ному поиску. Задачей преподавателя становится 
создание условий для инициативы студентов, ак-
тивность преподавателя уступает место активно-
сти студентов. Интерактивное обучение представ-
ляет собой способ познания, осуществляемый во 
взаимодействии обучающихся: все участники 
образовательного процесса (педагог и студенты) 
вступая друг с другом в общение и совместную 
деятельность, не просто обмениваются учебной 
информацией, но совместно участвуют в учебной 
ситуации: трансформируя её в ситуацию профес-
сионально-личностного развития, выявляя и ре-
шая проблемы, включая как механизм самооценки 
и рефлексии.

Предмет «Основы патологии» в системе 
медицинского об-разования и в ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж», является базовым 
предметом для последующих клинических 
дисциплин. В соответствии с современными 
преобразованиями системы медицинского 
образования патология призвана дать студентам 
не только прочные и глубокие знания о 
патологических процессах в организме человека, 
но и формировать у них основы клинического 
мышления, побуждать стремление в овладении 
практическими навыками. Поэтому, эта учебная 
дисциплина обращена к потребностям клиники, а 
изложение практических аспектов патологии один 
из путей совершенствования ее преподавания. 
Основы патологии, как базисная дисциплина, тре-
бует досконального изучения этиологии и патоге-
неза заболеваний, заучивания терминов. Резуль-
таты этой работы оцениваются на последующих 
курсах обучения при прохождении клинических 
дисциплин. При изучении патологических процес-
сов преподаватели знакомят студентов с элемен-
тами патогенеза заболеваний данного органа, что 
активирует клиническое мышление и повышает 
мотивацию обучающихся.

Надо отметить, что изучение этиологии и па-
тогенеза развития заболеваний в будущей прак-
тической деятельности средних медицинских ра-
ботников, является мощным стимулом усиления 
профессиональной мотивации в изучении столь 
трудного и сложного для усвоения предмета как 

основы патологии. Использование методов 
интерактивного обучения в преподавании данного 
предмета закладывает основы клинического мыш-
ления, повышает интеллектуальный уровень сту-
дентов, открывает студентам доступ к нетрадици-
онным источникам информации, мотивирует их к 
активной познавательной деятельности, повыша-
ет эффективность самостоятельной работы, дает 
совершенно новые возможности для творчества, 
обретения и закрепления различных профессио-
нальных навыков, что, безусловно, даёт им воз-
можность получить качественное образование, а 
преподавателям позволяет реализовывать прин-
ципиально новые формы и методы обучения.

На занятиях по предмету «Основы патологии» 
в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» авто-
ром данного исследования используется проблем-
ное обучение, где студент и преподаватель – рав-
ноправные субъекты учебной деятельности.

В рамках предметной недели была про-
ведена открытая лекция-визуализация с 
использованием интерактивных методов 
обучения на тему «Заболевания эндокринной 
системы». Лекция была четко спланирована, 
выбраны познаватель-ные задания и 
оптимальные методы контроля. На первом этапе 
лекции были поставлены перед студентами 
проблемные вопросы, что позволило провести 
анализ первоначально выбранной ма-териала, 
формулировать новые знания на основе 
выявленных противоречий, развивать аналитиче-
ское мышление у студентов. Затем для проверки 
исходных знаний задавались вопросы по анато-
мии и физиологии эндокринной системы, прово-
дился тестовый контроль. 

На основном этапе лекции материал давался в 
виде мультимедийной презентации с использова-
нием графологических структур вопросов лекции, 
картин великих художников, отрывков из художе-
ственной литературы, графиков и карт распро-
странения эндокринных заболеваний среди насе-
ления. Все это вызывало живой отклик, интерес к 
предмету у студентов. При изложении материала 
использовалось опережающее обучение, моно-
логическое и диалогическое общение со студен-
тами, что способствовало формированию у обу-
чающихся профессионального мышления за счет 
систематизации и выделения наиболее значимых, 
существенных вопросов.

При разборе вопроса «Сахарный диабет» 
студентами была представлена научно-исследо-
вательская работа (проект), где обучающие 
продемонстрировали развитые твор-ческие 
навыки, умения искать информацию, ра-ботать с 
литературой, охватывать сразу все сто-роны 
вопроса, быстро анализировать материал 
чрезвычайной сложности, систематизировать его, 
выделять существенное, намечать план действий, 
интегрировать знания и развивать мышление.
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Затем использовались элементы деловой игры, 
что способствовало развитию навыков сбора жа-
лоб и анамнеза, обработки и анализа полученной 
информации; применения полученных знаний и 
умений в решении практических ситуаций в по-
вседневной медицинской практике. Также этот 
методический прием помог продемонстрировать 
интегративные связи с пропедевтикой внутренних 
болезней и сестринским делом. При закреплении 
материала использовались проблемные вопросы, 
ситуационные задачи, при решении которых сту-
денты становились полноправными участниками 
процесса восприятия. Для домашнего задания 
было предложено самостоятельное составление 
таблиц сравнительной характеристики гипер- и ги-
потиреоза и ком при сахарном диабете.

Для студентов и преподавателей ГПОУ «До-
нецкий медицинский колледж» была проведена 
открытая лекция-визуализация с элементами про-
блемности на тему «Патология кровообращения». 
Была произведена актуализация темы, поставле-
ны цели лекции.

На основном этапе лекции материал подавал-
ся в виде мультимедийной презентации с исполь-
зованием статистических данных по заболевае-
мости, таблиц, рисунков. В процессе изложения 
нового материала перед студентами ставились 
проблемные вопросы, проводился фронтальный 
опрос по анатомии и физиологии кровообраще-
ния для реализации межпредметных связей на 
занятии. Вопрос «Артериальная гиперемия» был 
представлен студенткой в виде опережающего об-
учения.

При закреплении материала использовались 
проблемные задания в виде отрывов из художе-
ственной литературы (отрывки из произведений 
М. Шолохова «Тихий дон» и М. Булгакова «Запи-
ски врача», описывающие кровотечение) ситуаци-
онные задачи, заполнение таблиц сравнительной 
характеристики видов нарушений кровообраще-
ния. В процессе изложения лекции постоянно чув-
ствовалась обратная связь со стороны студентов, 
отвечали на вопросы, выполняли задания, демон-
стрируя повышение познавательной активности. 

В результате использования методики лекци-
и-визуализации выявлены положительные сторо-
ны: 

• экономия времени для охвата всего материа-
ла, предусмотренного программой;

• появление времени для семантизации терми-
нов;

• стимулирование слуховой, зрительной и дви-
гательной памяти обучающихся;

• включение учащихся в активную работу;
• стимулирование внеаудиторной деятельно-

сти обучающихся;
• формирование устойчивого интереса к дисци-

плине.
Для активизации познавательной деятельно-

сти обучающихся подготовлены контрольно-из-
мерительные материалы по предмету «Основы 
патологии», где при текущем контроле знаний 
применяется работа в малых группах – метод кон-
курентных групп. Для его реализации подготовле-
ны проблемные вопросы, логические и цифровые 
диктанты, экспресс-опрос, ситуационные задачи. 
Метод конкурентных групп способствует развитию 
творческого потенциала и личности студентов, 
формируются способности к коллективному мыш-
лению, которые так необходимы в будущей прак-
тической деятельности специалиста.

Автором данного исследования подготовле-
на методическая разработка «Рабочая тетрадь 
по учебной дисциплине «Основы патологии» для 
проведения практических занятий и внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов. В «Рабо-
чей тетради» при проведении текущего контроля 
знаний применяются интерактивные методы обу-
чения: проблемные вопросы, составление слова-
ря терминов, таблиц, графологических структур 
тем занятий, проблемно-ситуационные задачи, 
«немые» иллюстрации, тесты на соответствие, 
элементы деловой игры.

Для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов в ГПОУ «Донецкий медицинский кол-
ледж» применяются задания: составление муль-
тимедийных презентаций по теме, подготовка аль-
бомов, задание по сопоставлению учебного мате-
риала в разных учебниках и обоснование пред-
ложений о наиболее целесообразных формах 
изложения материала. Выполнение творческих 
заданий подразумевают создание студентами но-
вой информации, а не усвоение готовых знаний 
в какой бы то ни было форме. Это способствует 
развитию мышления, самоопределению лично-
стей студентов.

Продуктивной практикой стала проведение 
автором данного исследования совместно с пре-
подавателем анестезиологии и реаниматологии 
ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» С.А. Ма-
рьенко республиканской интегративной студен-
ческой научно-практической конференции-вик-
торины на тему: «Смерть. Виды смерти. Методы 
реанимации» Тема конференции была выбрана 
студентами самостоятельно. На конференции 
использовались интерактивные методы обуче-
ния, так студенты ГПОУ «Донецкий медицинский 
колледж» и ГПОУ «Макеевский медицинский кол-
ледж» представили мультимедийные презентации 
по ряду важных вопросов конференции и участво-
вали в панельной дискуссии. 

В качестве оценки эффективности мероприя-
тий применялся метод конкурентных групп, когда 
студенты отвечали на проблемные вопросы по 
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определению причин смерти. Были подготовле-
ны творческие задания капитанов команд «Как 
разные народы относятся к смерти» и «Болезни 
и смерти в творчестве великих писателей». За-
тем была применена деловая игра и практический 
тренинг для демонстрации способов реанима-
ции умирающих больных. Проводился развлека-
тельный конкурс «Фрагменты песен и диагнозы». 
Применение различных интерактивных методов 
обучения при проведении конференции позволи-
ло раскрыть творческие способности обучающих-
ся, возможность их работать самостоятельно и в 
коллективе, сформировать общие и профессио-
нальные компетенции. В результате качественный 
показатель знаний студентов по предмету зафик-
сирован как 84%, и причиной послужило обучение 
осуществляется в сотрудничестве, где препода-
ватель выступал как организатор процесса обу-
чения, а студенты как равноправные творческие 
личности.

Заключение
Таким образом, интерактивные методы обуче-

ния достаточно эффективны при преподавании 

дисциплины «Основы патологии», они способ-
ствуют высокой степени мотивации, максималь-
ной индивидуальности преподавания, предпола-
гают широкие возможности для самореализации, 
творчества обучающихся. Результат – более проч-
ное усвоение сложного, для запоминания матери-
ала, так как обучающиеся добывая знания само-
стоятельно, сознательно, переживает каждый шаг 
обучения. 

Интерактивные методы обучения – одно из 
важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов-медиков. Теперь для пре-
подавателя медицинского колледжа недостаточно 
быть компетентным в области своей специально-
сти и передавать огромною базу знаний в аудито-
рии студентами. Студенты легче вникают, понима-
ют и запоминают материал, который они изучали 
посредством активного вовлечения в учебный 
процесс. Исходя из этого, основные методиче-
ские инновации связаны сегодня с применением 
именно информационных технологий обучения, 
что активно используют преподаватели среднего 
профессионального образования. 
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Проектирование информационного ресурса «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Юнармия» для 

общеобразовательной школы»
Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, ориентации школьников на российские ценности, знание истории России и ее 
народов. Показана роль и назначение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Юнармия», подготовленной совместно преподавателями и студентами факультета психологии и педагогики 
Омского педагогического университета и педагогами, и обучающимися БОУ г. Омска «Гимназия № 159». 
Показаны особенности проектирования программы как информационного ресурса на платформе ОмГПУ. 
Отмечается, что информационный ресурс имеет определенную структуру: направление, блоки занятий с 
развернутыми технологическими картами, дидактические материалы в форматах презентаций, видео. Задания 
– внутри каждого занятия – реализуют заявленное содержание средствами интернет-технологий и
мультимедиа технологиями. Проведен первичный анализ результатов работы информационного ресурса.
Результаты исследования показали, что реализованная программа выполняет ряд системообразующих
функций и в целом повышает интерес обучающихся к военно-патриотической тематике. Полученные
результаты подтверждают необходимость развития комплексной работы по проектированию программных
средств для реализации конкретных образовательных и воспитательных целей.
Ключевые слова: информационный ресурс, проектирование информационного ресурса, Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», детские и молодежные добровольные
общественные организации и объединения.
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Введение
В современном социуме зачастую мы все боль-

ше наблюдаем детей и молодежь буквально «при-
липшими» к экранам современных гаджетов, от-
чужденных от принятых, признанных обществом 
ценностей. Все меньшую популярность носят об-
щественные объединения, далекие по своим це-
лям от интересов несовершеннолетних, чье дет-
ство проходит, в том числе, в социально неблаго-
получных семьях. В связи с этим актуальным ста-
новится налаживание контакта с обучающимися 
в привычной для них образовательной среде, без 
разрыва сложившихся дружеских отношений, что 
будет способствовать более эффективному фор-
мированию у нового поколения их собственного 
взгляда на жизнь, устойчивой жизненной позиции 
и способности к критическому мышлению при ус-
ловии включения обучающихся в активную, позна-
вательную, творческую деятельность.

Подобные возможности предоставляют совре-
менные детские добровольные общественные 
организации и объединения, ориентированные 
не только на формирование личностных качеств, 
удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, но и создающие доста-
точно широкое поле для самореализации лично-
сти, обеспечения условий формирования жизнен-
ных и профессиональных планов. Такие условия 
создаются Всероссийским военно-патриотическим 
общественным движением «Юнармия», которое 

стремиться вызвать интерес у подрастающего по-
коления к географии и истории России и ее наро-
дов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Несмотря на достаточно обширную теорети-
ческую и методологическую базу сама органи-
зация деятельности юнармейских отрядов как 
деятельность достаточно инновационная для 
современных условий вызывает много вопросов 
относительно ее осуществления в каждой кон-
кретной ситуации. Отдельного внимания требует 
разработка содержательного наполнения направ-
лений дополнительной общеразвивающей обще-
образовательной программы «Юнармия», вопро-
сы обеспечения реализации программы кадрами, 
организация учебных занятий различного типа. В 
связи с этим проектирование дополнительной об-
щеразвивающей общеобразовательной програм-
мы «Юнармия» для общеобразовательной школы 
как информационного ресурса приобретает важ-
ное значение.

Данное исследование посвящено изучению 
особенностей проектирования и реализации ин-
формационного ресурса военно-патриотического 
характера – образовательной программы «Юнар-
мия», освоение которой будет иметь воспитываю-
щий характер и способствовать развитию у под-
растающего поколения интереса к истории Рос-
сии. 

Целью данного исследования, которое прово-
дилось на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 159» 
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Design of the information resource “Additional general educational general 
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Abstract. The article examines the problem of implementing military-patriotic education of the younger 
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peoples. The role and purpose of the additional general educational general development program 
“Yunarmiya”, prepared jointly by teachers and students of the Faculty of Psychology and Pedagogy of Omsk 
Pedagogical University and teachers and students of Omsk Gymnasium No. 159, is shown. Features of the 
program design as an information resource on the platform of the OmSPU are shown. It is noted that the 
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content by means of Internet technologies and multimedia technologies. An initial analysis of the results of 
the work of the information resource was carried out. The results of the study showed that the implemented 
program performs a number of system-forming functions and, in general, increases the interest of students 
in military-patriotic topics. The results confirm the need to develop comprehensive work on the design of 
software tools for the implementation of specific educational and educational goals.
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факультетом психологии и педагогики ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» при поддержке Фонда развития Омской 
области им. С.И. Манякина стал поиск путей отбо-
ра содержания и разработки структуры информа-
ционного ресурса – образовательной программы 
«Юнармия» для школьников г. Омска и Омской 
области. 

В исследовании приняли участие завуч по 
учебной и воспитательной работе, социальный 
педагог, психолог, 11 учителей основной школы. 
Исследованием были охвачены учащиеся 5–6-х 
классов. В экспериментальную выборку вошли 
обучающиеся 5–6-х классов в возрасте 12–13 лет 
в количестве 27-ти человек. Разработка и апроба-
ция программы проходила с сентября 2017 г. по 
июнь 2018 г. В настоящее время данная програм-
ма и ее отдельные элементы используется в ка-
честве информационного ресурса во внеурочной 
деятельности и воспитательной работы школ г. 
Омска и Омской области.

Материалы и методы
В качестве методов использовались теоретиче-

ский анализ научной литературы по проблеме ис-
следования, систематизация, обобщение, проек-
тирование, моделирование, наблюдение, анкети-
рование для изучения интересов и предпочтений 
обучающихся, опрос обучающихся и учителей, бе-
седы с родителями, педагогический эксперимент.

Литературный обзор
Теория формирования и деятельности добро-

вольных детских и юношеских добровольных ор-
ганизаций, объединений, движений разрабаты-
вались в трудах С.Н. Возжаева и В.И. Скоробога-
товой [1], Э.А. Мальцевой [2], О.В. Озерской [3]. 
История развития детского движения представле-
на в работах В.А. Кудинова [4], В.А. Сулемова [5]. 
Проблемы современного детского и молодежного 
движения изучалась А.И. Захаровой [6], проблемы 
развития детского коллектива А.Н. Лутошкиным 
[7]. Общие подходы и отдельные аспекты орга-
низации Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» исследует-
ся А.Ю. Алексеевым [8], В.Е. Гранкиным [9], А.В. 
Годовиковым, М.Д. Савельевой, В.Л. Некишевым 
[10]. Вопросам разработки программ дополнитель-
ного образования посвящены труды Л.Л. Алексее-
вой и И.В. Жгенти [11], О.Ф. Борисенко [12], Н.А. 
Хлопковой [13], В.В. Ястребова [14]. Аспекты раз-
работки информационных ресурсов представле-
ны в работах Д. Дакетта [15], Л.Н. Данилова [16], 
Д. Ши, М.Е. Хольцшлага [17], К. Шмитта [18], Р. Эн-
дрю [19].

Несмотря на достаточно обширную теоретиче-
скую и методологическую базу сама организация 
деятельности юнармейских отрядов как деятель-
ность достаточно инновационная для современ-
ных условий вызывает много вопросов относи-
тельно ее осуществления в каждой конкретной 

ситуации. Отдельного внимания требует разра-
ботка содержательного наполнения направлений 
программы дополнительного общего образования 
для общеобразовательной школы «Юнармия», 
обеспечения реализации программы кадрами, ор-
ганизация учебных занятий различного типа.

Результаты исследования и их обсуждение
В соответствии с действующим законодатель-

ством (Федеральный закон Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и реализации образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам», Концепция развития 
дополнительного образования детей до 2030 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ 
от 31 марта 2022 года № 678-р, Примерные усло-
вия к содержанию и оформлению образователь-
ных программ дополнительного образования ре-
бенка Министерства образования, утвержденные 
на заседании Научно-методического совета по 
дополнительному образованию детей Минобра-
зования России 3 июня 2003 года) структура раз-
работанной нами дополнительной общеобразова-
тельной программы включала в себя следующие 
структурные компоненты:

1. Комплекс ключевых данных дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (пояснительную записку, цель, задачи, 
содержание программы, планируемые итоги реа-
лизации программы).

2. Комплекс организационно-педагогических
условий (календарный график учебного процесса, 
условия реализации программы, формы аттеста-
ции, оценочные и методические материалы).

3. Список литературы (основная и дополни-
тельная учебная, справочные пособия, наглядный 
материал для различных участников образова-
тельного процесса – преподавателей и обучаю-
щихся.

Разработка информационного ресурса реали-
зации программы дополнительного общего обра-
зования «Юнармия» для общеобразовательной 
школы была осуществлена по платформе образо-
вательного портала «Школа» ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 
в виде сайта с предоставлением к нему доступа 
всем прошедшим предварительную регистрацию 
пользователям (рисунок 1).
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Рис. 2. Примеры информационных ресур-
сов занятий на портале

Fig. 2. Examples of information resources for 
classes on the portal

На портале был создан новый раздел для 
школьников, в котором представлены все необхо-
димые для реализации программы направления. 
Пройдя по ссылке того или иного направления, 
обучающийся имеет возможность наблюдать 
всю необходимую информацию для 
ознакомления с содержанием тематического 
урока (рисунок 2).

Для каждого урока разрабатывались техно-
логические карты для обучающегося и учителя, 
которые имели содержательные и структурные 
различия. В карте для учителя присутствует 
раз-вернутая информация по теме с 
различными до-полнениями и уточнениями для 
удобства работы педагога, не владеющего 
знаниями по тематике направлений в 
совершенстве, так как в задачи разработчиков 
входило создание универсального ресурса, 
которым мог бы воспользоваться любой учитель, 
реализующий программу. Кроме того, в 
технологической карте для учителя имеется 
по-метка с временными интервалами каждой 
части урока, которые отмечены отдельной 
строкой (та-блица 1).

Технологическую карту на время урока, а 
также на дом получали и обучающиеся, но ее 
содержа-ние и внешний вид принципиально 
отличаются от уже описанной технологической 
карты для учите-ля. Во время урока в ходе 
лекции обучающимися выполнялось 
необходимое задание. В техноло-

Рис. 1. Структура портала программы дополнительного общего образования «Юнармия»
Fig. 1. The structure of the portal of the program of additional general education «Yunarmiya»
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Таблица 1. Фрагмент технологической карты учителя
Table 1. Fragment of the teacher’s technological map 

Время / Time Этап/ Stage Цель / Purpose Содержание / Content Вид работ /
Type of work

Вступление. 
2 минуты

Вводная 
часть

Постановка 
целей и задач

Цель занятия: знакомство с 
основами военного дела и 
воинского искусства в
Древней Руси.
Задача: 1. Познакомится с 
расселением, обычаями и 
традициями древних славян, 
с главной версией зарожде-
ния русской государственно-
сти и военной СИЛЫ.
Задача 2. Изучить военное 
устройство и вооружение 
древнерусского войска, поря-
док ведения войны.
Задача 3. Получить пред-
ставления о жизни и деяниях 
первых русских князей

Вариант 1. По-
лучают распеча-
танные техноло-
гические карты 
занятия (для уче-
ника).
Вариант 2.
Скачивают с пор-
тала технологиче-
ские
карты и работают 
в редакторе Word

Видео-фраг-
мент
8 минут.
Заполнение 
таблицы 2 
минуты

Задание № 1 Работа с контур-
ной картой

Просмотр видеофрагмента № 
1. «Расселение славян»
Индивидуальная
Перед просмотром виде-
офрагмента разъясняется
задание.
Задание: в процессе просмо-
тра видеофрагмента занести
в таблицу под контурной кар-
той используемые понятия.

Индивидуальная 
работа, исполь-
зование визуали-
зации, задание 
на развитие 
внимательности, 
заполнение карты 
названий славян-
ских племен.

Видео-фраг-
мент 
Оформление 
таблицы 5 
минут

Задание № 2 Заполнение 
обобщающей 
таблицы

Просмотр видеофрагмента № 
2. «Обычаи древних славян»
Перед просмотром виде-
офрагмента разъясняется
задание.
Задание: обобщить представ-
ленный материал и занести
в таблицу (технологическая
карта) отдельные тезисы.

Работа в малых 
группах. 
Обобщение и 
конспектирование 
видеоматериала. 

Обсуждение 
5 минут

Задание № 3 Заполнение 
обобщающей 
таблицы

По видеофрагменту № 2 
«Обычаи древних славян»
Задание: тезисно описать 
роль, значение и функции 
князя у древних славян.
Представить и обсудить 
результаты, полученные в 
малых группах.

Работа в малых 
группах. Мыслен-
ное развитие и 
проектирование 
дальнейших со-
бытий видеомате-
риала

гической карте для обучающегося присутствуют 
только задания, предназначенные для закрепле-
ния полученной информации как во время урока, 
так и в качестве домашнего задания при помощи 
портала, на котором имеется вся необходимая ин-
формация для выполнения заданий (рисунок 3).
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Рис. 3. Пример задания из технологической 
карты для обучающихся

Fig. 3. An example of a task from a technological 
map for students

Учитывая специфику контингента обучающих-
ся, нами разрабатывались красочные и компакт-
ные, не требующие большого количества времени 
для проработки задания. Все разработанные тех-
нологические карты содержали задания с иллю-
страциями и наглядным материалом, прикреплен-
ным в качестве подсказок для заполнения карты. 
Были разработаны такие карты, задания в которых 
можно выполнять на уроке, фиксируя полученную 
информацию, не отвлекаясь на дополнительные 
источники для поиска информации, а формули-
руя ответы на задачи, исходя из предоставляемых 
учителем материалов.

Выбор и наполнение таких заданий был на-
правлен на реализацию основных функций ресур-
са: 

• информационной, т.е. сообщить о чем то, из-
ложить факты, события;

• оценочной, так как анализ фактор связан с их
оценкой;

• образовательной, которая по сути меняет обу-
чающегося, его образовательный уровень;

• воспитательной, так содержание задания вос-
требует отношение обучающегося, принципы
нравственности;

• регулятивной, влияющей на поведение и
взгляды школьников.

Таким образом, нам удалось разработать до-
статочно простой в использовании и понятный 
информационный ресурс для удобного и продук-
тивного обучения юнармейцев, создать формы 
технологических карт для учителя и обучающихся, 
использование которых позволяет организовать 
их согласованное взаимодействие во время учеб-
ного занятия и, тем самым, формировать у юнар-
мейцев новые качественные знания.

Для проверки качества разработанного инфор-
мационного ресурса и удобства работы на порта-
ле, нами был проведен опрос для учителей и об-
учающихся, в котором приняли участие 27 юнар-
мейцев и 11 учителей, осуществляющих работу 
по реализации программы через портал на про-
тяжении времени осуществления педагогическо-

го эксперимента. В содержание опроса входили 
задания, предполагающие выставление оценки по 
пятибалльной шкале, в которую входили характе-
ристики, соответствующие доступности и удобству 
использования разработанного информационного 
ресурса на образовательном портале.

В результате проведенного опроса 29,63% (8 
чел.) обучающихся оценили доступность и удоб-
ство информационного ресурса на «отлично», 
55,56% обучающихся (15 чел.), – на «хорошо», 
14,81% обучающихся (4 чел.) – на «удовлетво-
рительно». Остальные оценки респондентами из 
числа обучающихся использованы не были. Учи-
теля оценили работу информационного ресурса 
на образовательном портале следующим обра-
зом. 18,18% учителей (2 чел.) оценили доступ-
ность и удобство информационного ресурса на 
«отлично», 72,73% учителей (8 чел.), – на «хоро-
шо», 9,09% учителей (1 чел.) – на «удовлетвори-
тельно». В среднем, общая оценка доступности 
и удобства разработанного информационного ре-
сурса была оценена обучающимися и учителями 
4,15 и 4,09 баллов соответственно, что означает 
уровень выше среднего, близко к высокому. 

Еще один первичный срез был направлен на 
качественную оценку обученности школьников. 
Он показал, что реализация разработанной про-
граммы «Юнармия» способствует развитию лич-
ностных качеств обучающихся, а именно: граж-
данственности и патриотизма, ответственности, 
формированию познавательного интереса и соз-
данию таких условий, в которых каждый школь-
ник, вступивший в ряды «Юнармии», может осу-
ществить осознанный профессиональный выбор 
при выпуске из школы. На данном этапе осущест-
вляется коррекция критериев и показателей оцен-
ки качества обученности по программе, коррекция 
диагностических методик, выявляющих новообра-
зования и сформированность личностных качеств 
школьников.

Заключение
Дополнительное образование является обра-

зовательным сегментом, решающим проблемы 
занятости, воспитания, развития здоровой сферы 
интересов, профессионального самоопределения 
школьников. Внедрение программы «Юнармия» 
в общеобразовательные школы подразумевает 



формирование у обучающихся качеств, необхо-
димых для их дальнейшей профессиональной 
деятельности, направленность которой они опре-
деляют также во время изучения курсов разделов 
данной программы.

Для обеспечения качественной работы по осу-
ществлению разработке и использования инфор-
мационного ресурса для реализации программы 
дополнительного образования необходимо опи-
раться на нормативно-правовую базу внедрения 
программ дополнительного образования на плат-
форму общеобразовательной школы, учитывая 
ежегодные изменения в правовой сфере для вне-
сения своевременных корректировок, свободно 
ориентироваться в навигации портала, являюще-
гося базой реализации информационного ресурса 
программы, использовать различные формы ра-
боты с юнармейцами, раскрывающими содержа-
тельное наполнение различного рода профессий 
государственной службы, что способствует фор-
мированию устойчивого интереса юнармейцев 
к осуществляемой деятельности и достижению 
основной цели программы, состоящей в помощи 
школьникам в сознательном профессиональном 
самоопределении и развитии начальных профес-
сиональных навыков.

Таким образом, интерактивные методы обуче-
ния достаточно эффективны при преподавании 
дисциплины «Основы патологии», они способ-
ствуют высокой степени мотивации, максималь-
ной индивидуальности преподавания, предпола-
гают широкие возможности для самореализации, 
творчества обучающихся. Результат – более проч-
ное усвоение сложного, для запоминания матери-
ала, так как обучающиеся добывая знания само-
стоятельно, сознательно, переживает каждый шаг 
обучения. 

Интерактивные методы обучения – одно из 
важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов-медиков. Теперь для пре-
подавателя медицинского колледжа недостаточно 
быть компетентным в области своей специально-
сти и передавать огромною базу знаний в аудито-
рии студентами. Студенты легче вникают, понима-
ют и запоминают материал, который они изучали 
посредством активного вовлечения в учебный 
процесс. Исходя из этого, основные методиче-
ские инновации связаны сегодня с применением 
именно информационных технологий обучения, 
что активно используют преподаватели среднего 
профессионального образования. 
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Введение
Вопросы, связанные с цифровизацией, яв-

ляются наиболее актуальными в XXI веке. Это 
связано с тем, что современный мир вступил в 
фазу информационной эпохи, которая связана с 
внедрением цифровых технологий во все сферы 
социальной жизни. Цифровая среда сегодня про-
никает как в повседневные практики, так и в об-
ласть профессиональной деятельности, не только 
кардинально меняя их формы, но и перестраивая 
сознание людей [1, с. 121]. Подобные тенденции 
наблюдаются и в сфере культуры, а в частности в 
музейной деятельности. 

Исследование данной области позволит выя-
вить тенденции, которые наметились в работе со-
временных музеев, а также понять, как цифрови-
зация изменяет музейную коммуникацию.

Материалы и методы
В ходе исследования были применены такие 

методы, как исторический и структурно-типологи-
ческий. В первую очередь, благодаря историче-
скому методу были выделены и рассмотрены ос-
новные этапы изучения музейной коммуникации. 
Использование структурно-типологического мето-
да позволило систематизировать информацию и 
классифицировать виды музейной коммуникации.

Литературный обзор
В работе были использованы источники инфор-

мации, в которых раскрыты теоретические аспек-
ты темы. Например, статья О. С. Сапанжи «Раз-
витие представлений о музейной коммуникации», 
в которой освещены основные этапы развития 
теории музейной коммуникации, приведено поня-
тие музейной коммуникации, сформулированное 
канадским музеологом Д. Ф. Камероном в 1960-х 
годах [2]. 

Обращение к публикациям Д.Д. Фоминой и М.В. 
Панкиной «Виртуализация музеев: возможности и 
риски» [3], П.О. Васильевой «Музей в цифровую 
эпоху: Перезагрузка» [4] и другим дало возмож-
ность выявить современные типы музейной ком-
муникации. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На протяжении длительного периода основная 

задача музеев заключалась в сборе и сохранении 
культурных ценностей прошлого. Однако в совре-
менных условиях под влиянием изменившихся об-
щественных потребностей и запросов меняются и 
музеи, их функции, формы деятельности, и спосо-
бы коммуникации музеев с аудиторией.

Под музейной коммуникацией можно понимать 
все направления и формы деятельности любого 
музея. С одной стороны, как отмечает О.С. Сапан-
жа, коммуникативность музейной деятельности 
очевидна и проста – есть посетитель, есть экс-
понат. Взаимодействие посетителя с экспонатом 
рождает коммуникацию [2, с. 246]. А с другой сто-
роны, осмысление сути музейной коммуникации 
продолжается более полувека, что свидетельству-
ет о многогранности этого понятия.

Стоит отметить, что первые научные поиски в 
области коммуникационных процессов начались в 
1920-1930-х годах в рамках исследований теоре-
тических аспектов информации. В 1960-х годах во-
просы коммуникации стали изучаться и в контек-
сте музееведения. Именно в это время канадский 
музеевед Д.Ф. Камерон ввёл в научный оборот 
понятие «музейная коммуникация», под которой 
учёный понимал процесс общения посетителя с 
музейными экспонатами, представляющими со-
бой реальные вещи. При этом Д. Камерон выде-
лил следующие базовые компоненты музейной 
коммуникации: передатчик (в качестве которого 
может выступать работник музея, экспозиционер), 
посредник (экспонат, музейный предмет), прием-
ник (посетитель музея), наличие обратной связи 
[Цит. по 2, с. 247]. Посетитель музея получает ви-
зуальную информацию от экспонатов, артефак-
тов о некоторых аспектах прошлого, об истории, 
культуре повседневности, традициях и мировоз-
зрении. Вербальная же информация поступает к 
нему от работника музея. Как отмечал сам Д. Ка-
мерон, процесс обмена информацией может быть 
однонаправленным, а может быть и двунаправ-
ленным, когда посетитель вступает в диалог с му-
зейным сотрудником и возникает обратная связь. 
В настоящее время выстраивание коммуникации 
между музеем и аудиторией исходит из стремле-
ния вызвать позитивную реакцию посетителей и 
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наладить с ними эффективный диалог. 
В современных исследованиях выделяются 

несколько моделей, которые позволяют раскрыть 
специфику форм музейной коммуникации. 

В контексте познавательной модели музейной 
коммуникации экспонат изучается как предмет, 
который является носителем определённой ин-
формации – заключённый в ней смысл и является 
основой для выстраивания коммуникации меж-
ду посетителем и сотрудником музея. Характер 
общения в рамках такой модели может быть как 
монологическим, так и диалогическим. В таком 
случае речь экскурсовода может считаться моно-
логом, поскольку процесс получения и восприятия 
информации в таком примере – односторонний. 
Зато такие формы музейно-педагогической дея-
тельности, как беседа, научная конференция, му-
зейная игра представляют собой различные виды 
диалога участников данных мероприятий. Эсте-
тическая модель позволяет рассматривать экс-
понат как самоценный объект непосредственного 
общения. Здесь на первый план выходят эстети-
ческие качества объекта, которые способствуют 
возникновению коммуникации. Примером подоб-
ной формы коммуникации может служить арт-ме-
диация, которая подразумевает активную эмоцио-
нальную вовлечённость её участников в процессы 
общения и освоения музейного пространства. В 
рамках знаковой модели экспозиция может вос-
приниматься как система, содержащая культур-
но-историческую информацию в знаковой форме 
и представляющая таким образом посетителю 
музея возможности для коммуникации с культурой 
разных народов и эпох. Центром культурной и об-
щественной жизни становится музей в контексте 
диалоговой модели музейной коммуникации. Эта 
модель предполагает, что в процессе диалога по-
сетителей музея проявляются существующие в об-
ществе ценностные установки и взгляды, которые 
также могут отличаться друг от друга. А это зна-
чит, что диалог способен раскрыть новые смыслы 
и истины, заложенные в произведениях искусства. 
Общение в подобной коммуникационной модели 
становится важнейшим направлением деятельно-
сти. Также существует информационная модель, 
в контексте которой музей выступает в качестве 
информационно-коммуникативной системы, раз-
витие которой определяется взаимодействием 
внутри системы, состоящей из двух основных эле-
ментов – музея и его посетителя [5, с. 67-68].

Следовательно, к традиционным формам му-
зейной коммуникации можно отнести: экспозицию, 
экскурсию, лекцию, конференцию, музейный клуб 
или кружок. Но в настоящее время спектр видов 
музейной коммуникации представлен гораздо 
шире. И здесь возникает несколько вопросов: ка-
кие факторы повлияли на развитие музейной ком-
муникации? И какие виды современной музейной 

коммуникации можно выделить?
Специфика развития музейной коммуникации 

в начале XXI века обусловлена рядом следующих 
факторов. Во-первых, в пространстве современ-
ной культуры наблюдается смещение приоритет-
ных задач коммуникативных процессов от про-
стого информирования к вовлечению аудитории 
в деятельность, а культура потребления теперь 
конкурирует с культурой участия. Также меняется 
и способ восприятия информации. Сегодня для 
успешного усвоения информации необходимы хо-
рошо организованная визуальная составляющая 
коммуникации, а также тактильное взаимодей-
ствие и наличие яркого эмоционального отклика 
[3, с. 338]. Это объясняется быстрыми темпами 
развития информационной среды, распростране-
нием цифровых технологий во всех сферах обще-
ственной жизни. В том числе, цифровые техноло-
гии активно проникают и в работу музеев. 

Во-вторых, стремление к активному внедре-
нию цифровых технологий в деятельность самых 
разных структур наблюдается и со стороны госу-
дарства. Согласно Указу Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», 
одной из приоритетных задач в развитии государ-
ства является «создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов данных, доступной 
для всех организаций и домохозяйств». А также 
Указ предусматривает внедрение цифровых тех-
нологий в различные сферы социальной жизни. 

Кроме того, существует Федеральный закон 
№ 54-ФЗ от 26 мая 1996 года «О Музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», который предписывает всем музеям 
проведение оцифровки музейных предметов и 
размещение их в федеральной государственной 
информационной системе государственного учёта 
музейных предметов – Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации.

Таким образом, быстрые темпы развития ком-
пьютерных технологий, распространения сети Ин-
тернет во всех организациях, развитие социаль-
ных сетей и их использование в качестве средств 
самопрезентации и коммуникации организаций 
и отдельных индивидов, федеральные законы и 
указы президента, касающиеся цифровизации 
различных профессиональных сфер – всё это ока-
зало существенное влияние на трансформацию 
музейной коммуникации. Кроме того, последние 
годы в пространство музеев идёт активное вклю-
чение медиаискусства, растут масштабы приме-
нения средств мультимедиа, дополненной и вир-
туальной реальности, искусственного интеллекта, 
робототехники и других информационно-коммуни-
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кационных технологий.
Музей цифровой эпохи – это синтез подлин-

ного пространства памятников и новой медийной 
надстройки, позволяющей раскрыть информа-
ционный потенциал экспонатов [5, с. 7]. В совре-
менном мире изменяется и миссия музея. Теперь 
музей стал восприниматься не только как «храм 
искусства», но и как пространство для реализации 
творческой деятельности и проведения дискус-
сий. Современные формы музейной коммуника-
ции позволяют проявлять к каждому её участнику 
индивидуальный подход, никого не оставляя без 
внимания. 

В рамках исследования современных музей-
ных коммуникаций стоит отметить такой масштаб-
ный электронный ресурс, как Государственный 
каталог Музейного фонда РФ. Данная информа-
ционная система позволяет каждому музею вести 
учёт предметов из своих коллекций, а также даёт 
аудитории открытый доступ к любому предмету, 
находящемуся в фонде музея. Так благодаря Го-
сударственному каталогу интернет-пользователь, 
исследователь может увидеть изображение ин-
тересующего его объекта и всю основную инфор-
мацию о нём, которая содержится в учётной до-
кументации музея. Государственный каталог пре-
доставляет свободный доступ к коллекциям более 
3000 российских музеев.

Также в качестве удобного и доступного широ-
кой аудитории инструмента современной музей-
ной коммуникации можно выделить портал «Куль-
тура. РФ». Он был создан Министерством культу-
ры Российской Федерации в рамках государствен-
ной программы «Информационное общество». 
Портал состоит из нескольких разделов: 

• «Театр»,
• «Лекции»,
• «Литература»,
• «Архитектура»,
• «Кино»,
• «Традиции»,
• «Музеи».
В частности, мультимедийный проект представ-

ляет информацию о столичных и региональных 
учреждениях культуры. Например, в разделе «Му-
зеи» уже представлено 2700 музеев Росси. Также 
на интернет-портале размещаются актуальные 
сведения о проведении различных мероприятий, 
что позволяет аудитории как виртуально, так и ре-
ально принимать участие в культурной жизни [6]. 

Новым инструментом музейной коммуникации 
могут выступать социальные сети и официальные 
сайты музеев. В современном мире социальные 
сети являются не только востребованными он-
лайн-платформами для дружеского общения лю-
дей, но и площадками для самопрезентации, вы-
ражения мнений, организации обсуждений, нала-

живания новых профессиональных связей. Боль-
шинство музеев в настоящее время тоже имеют 
собственные сообщества и каналы в наиболее по-
пулярных социальных сетях, которые рассчитаны 
на разную аудиторию (ВКонтакте, Одноклассники, 
Telegram, TikTok). Нередко на своих официальных 
страницах в соцсетях музеи ведут активную ра-
боту по продвижению культурно-досуговых услуг 
и привлечению аудитории к участию в музейной 
коммуникации посредством размещения видео-
роликов, викторин, опросов, конкурсов, текстовых 
публикаций, анонсов мероприятий, прямых эфи-
ров и тому подобного. Посредством такой дея-
тельности музеи могут получить обратную связь 
от своей аудитории, наладить с ней эффективную 
коммуникацию. 

С каждым годом музеи внедряют в свою дея-
тельность всё новые и новые способы коммуника-
ции. В последнее время в работу музеев успешно 
включаются QR-коды, а также технологии вирту-
альной и дополненной реальности. Мультимедиа 
и VR могут гармонично сосуществовать с тради-
ционной экспозицией, дополнять, обогащать её 
и делать более доступной и интересной. А могут 
действовать самостоятельно и предоставлять 
аудитории исключительно виртуальный доступ к 
культурным ценностям и истории. В качестве по-
ложительной стороны использования мультиме-
дийных и виртуальных технологий можно отметить 
тот факт, что это даёт возможность представить 
зрителям те произведения, которые по различ-
ным причинам (например, по состоянию уровня 
сохранности, требующей исключительно береж-
ных условий хранения) не могут быть выставле-
ны в залах музея. Использование VR-технологий 
даёт возможность посетителям музея погрузить-
ся в определённые исторические события или 
увидеть как когда-то «жил» особняк или дворец, 
в котором в настоящее время расположен музей. 
Однако к негативным факторам роста популярно-
сти технологий виртуальной реальности в музее 
можно отнести то, что со временем виртуальное 
пространство может полностью заменить реаль-
ные объекты культуры и искусства. Посетители бу-
дут приходить в музей за развлечением, новыми 
эмоциями, впечатлениями, а ценность музейного 
предмета как такового может уйти на второй план.

Заключение
В пространстве современной культуры и в ус-

ловиях современных социальных реалий музей 
становится новой площадкой для развития ком-
муникации. На данном этапе можно выделить 
несколько видов новой музейной коммуникации, 
которые сложились под влиянием цифровиза-
ции: оцифровка музейных коллекций; цифровая 
коммуникация с региональными, федеральными 
информационными базами и выходом на потреби-
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теля далеко за пределами обслуживаемой терри-
тории; взаимодействие с аудиторией посредством 
использования социальных сетей; комбинирован-
ные практики взаимодействия физического и вир-
туального мира с применением QR-кодов; созда-
ние виртуальных музеев, как отдельных проектов 
или инсталляций внутри физического простран-
ства музея [6]. Под влиянием цифровизации не 
только появляются новые формы музейной ком-
муникации, но происходит трансформация её тра-
диционных форм. Например, в экскурсии включа-
ются элементы, предполагающие применение тех-
нологий дополненной реальности; люди получают 
информацию не от экскурсовода, а через QR-ко-
ды, чат-боты и так далее. Цифровая трансформа-
ция музейной деятельности позволяет актуализи-
ровать исторические и культурные ценности, ко-
торые хранятся в музеях и составляют основу их 
деятельности. Кроме того, внедрение цифровых 
технологий в работу музеев рождает новые спосо-
бы взаимодействия аудитории с экспонатами, как 

напрямую, так и онлайн, что в свою очередь спо-
собствует популяризации произведений искусства 
среди широких масс. Но вместе с тем в настоящее 
время музейная коммуникация ориентирована не 
столько на познание чего-то нового, не на раскры-
тие тайных смыслов произведения, сколько на 
создание впечатлений и получение посетителем 
новых эмоций. Общение с музейным предметом 
больше не требует каких-либо специальных зна-
ний и умственных усилий, часто коммуникация 
строится именно на чувственном восприятии. В 
связи с этим можно наблюдать, как научно-иссле-
довательская, воспитательная и познавательная 
функции музея, которые когда-то являлись основ-
ными, отодвигаются на второй план и вытесняют-
ся в наши дни развлекательной функцией. Таким 
образом, с одной стороны, высокое искусство ста-
новится более доступным широкой аудитории, а с 
другой – некоторые средства музейной коммуни-
кации способствуют деградации вкусов и познава-
тельной способности личности.
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Использование интерактивных технологии на уроках математики в 
общеобразовательной школе

Аннотация. В статье представлены исторические аспекты появления интерактивных технологий, различные 
теории о появлении понятий «активное обучение». Особый интерес лежит в плоскости использования 
интерактивных технологий в организации образовательного процесса, а именно в обучении математике. 
Показаны схема взаимодействия при интерактивном обучении, особенности организации занятия, правила 
для занятия, классификация интерактивных технологий. Особое внимание уделено методике обучения 
доказательству теорем в геометрии, как разделе математики и видению «технологического тетраэдра» в 
обучении. Анализ технологий при организации изучения теорем на определенных этапах работы позволил 
соотнести этапы изучения теорем геометрии 7 класса с интерактивными технологиями. Приведены разработки 
фрагментов уроков геометрии с использованием интерактивных технологий: дебаты, дискуссии, кейс-стади, 
модульное обучение, мозговой штурм, ситуационные задачи. На примере конкретных задач показано – как 
вовлечены обучающиеся в доказательство теорем. В ходе проведенного исследования было установлено, что 
использование интерактивных технологий в обучении геометрии оказывает положительное влияние на ход 
усвоения содержания изучаемого материала и на развитие рациональных способов действий при решении 
задач учащимися. Предлагаемая методика обучения значительно улучшает процесс изучения теорем, 
способствует более качественному решению математических задач.
Ключевые слова: обучение математике, методика обучения, интерактивное обучение, кейс-стади, теорема, 
этапы работы с теоремой. 
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Введение
В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования организация образо-
вательного процесса предполагает активную вов-
леченность обучающихся в совместную познава-
тельную деятельность на уроках. Непосредствен-
но перед учителем ставится задача сформировать 
условия работы, в рамках которых для каждого 
обучающегося появляется возможность проявить 
учебную активность. В настоящее время сфор-
мирована обширная теоретическая база, описы-
вающая многие из аспектов применения интерак-
тивных технологий в образовательном процессе, 
в частности, в обучении математике. Однако на 
практике у учителей возникает проблема, связан-
ная с незнанием методических принципов и осо-
бенностей применения данных технологий в рабо-
те с теоремами, что приводит к такому решению, 
как отказ от данных технологий в педагогической 
деятельности учителя математики. Поэтому необ-
ходимо более тщательное осмысление методики 
обучения математике с использованием интерак-
тивных технологий. Проблема исследования: по-
иск путей и средств совершенствования работы 
на уроках математики на уровне общего образова-
ния средствами интерактивного обучения. 

Материалы и методы
В исследовании применялся анализ психоло-

го-педагогической и методической литературы, 
учебников и учебных пособий по математике; 
сравнение различных точек зрения и конкретиза-
ция теоретических положений; обобщение педаго-
гического опыта; наблюдение; эксперимент.

Обзор литературы
Использование инновационных технологий в 

процессе обучения представляет собой объектив-
ную потребность, которая определяется требова-
ниями современного общества. Наибольшей попу-
лярностью пользуются технологии, позволяющие 
педагогу обеспечить условия для обучения, взаи-
модействия между участниками образовательного 
процесса и саморазвития учащихся, одними из ко-
торых выступают интерактивные технологии.

Прежде чем говорить о сущности данного тер-
мина, необходимо обратиться к истории его про-
исхождения. Относительно его появления суще-
ствуют множество точек зрения.

Появление интерактивных технологий связы-
вают с именем английского ученого Рега Реванса, 
считавшего, что данное понятие возродилось из 
термина «активное обучение» (Action Learning). 
Подтверждением данного факта служит то, что 
в педагогической литературе до 1990-х годов не 
использовался термин «интерактивные техноло-
гии». С восьмидесятых годов в СССР педагоги 
начинают осваивать и включать активные (теперь 
интерактивные) методы обучения в процесс пре-
подавания. Ключевой идеей интеграции педаго-
гических технологий в образовательную деятель-
ность – это создание групповых диалоговых форм 
познания и взаимодействия. Основными метода-
ми обучения при этом являются традиционные и 
активные методы [1].

Ряд авторов полагает, что данное понятие бе-
рет начало от термина «интерактивность» заим-
ствованного из социологии и психологии. В пер-
вом случае под этим термином подразумевается 
процесс, посредством которого люди влияют на 
друг друга, моделируя ситуации, решая пробле-
мы, оценивая результаты познания. В области 
психологии это рассматривается как способность 
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plane of using interactive technologies in organizing the educational process, namely in teaching 
mathematics. Shows the interaction scheme for interactive training, the peculiarities of organizing 
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modular training, brainstorming, situational tasks. On the example of specific tasks, it is shown how 
students are involved in proving theorems. In the course of the study, it was found that the use of 
interactive technologies in teaching geometry has a positive effect on the course of assimilation of 
the content of the studied material and on the development of rational methods of action in solving 
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личности находиться в формате диалога.
Существенную роль на возникновение и раз-

витие интерактивных технологий оказали теории: 
дистанционного обучения (середина XX века); про-
граммированного обучения (1960–1970-е годы).

Большое внимание внедрению и примене-
нию интерактивных технологий в организации 
образовательного процесса уделяется учеными 
и педагогами в разных областях, в частности, 
обучения математике. В ряде работ речь идет 
именно об интерактивном обучении и его харак-
теристиках. Можно выделить следующих авторов 
научных работ Л.Н. Вавилову, А.В. Гребеневу,  
Т.Н. Добрынину, А.А. Темербекову, В.Н. Кругликова,  
М.В. Оленникову. Причем многие из них акценти-
руют внимание на том, что большая часть школь-
ников активно участвуют в учебном процессе и 
имеют возможность понять и высказываться на 
тему того, что они знают или думают. Сотрудни-
чество между учащимися в изучении учебного ма-
териала подразумевает, что каждый делает свой 
собственный вклад и делится своими знаниями, 
идеями и способами деятельности.

А.В. Гребенева отмечает, что интерактивное 
обучение получило широкое применение в обра-
зовательном процессе, и данное понятие «под-
разумевает обучение, основанное на взаимодей-
ствии учащегося с учебным окружением, учебной 
средой, которая служит областью осваиваемого 
опыта. Интерактивное обучение – это обучение с 
двусторонним обменом информации между субъ-
ектами и объектами обучения» [2, с. 94].

Проиллюстрируем схему взаимодействия, от-
раженную в определении на рисунке (рисунок 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия при интерак-
тивном обучении

Fig. 1. Scheme of interaction in interactive 
learning

Возникновение интереса к интерактивным тех-
нологиям продиктовано рядом причин:

• использование интерактивных технологий по-
зволит не только усвоить знания, но и поспо-
собствуют развитию личности и познаватель-
ных способностей;

• активное взаимодействие участников образо-
вательного процесса, причем подчиненность
сменяется на партнерство;

•  позволяет решить вопрос о мотивации позна-
вательной активности.

В настоящее время в педагогической литерату-

ре развивается и конкретизируется определение 
данного понятия. Обозначим некоторые из суще-
ствующих определений понятия «интерактивные 
технологии», которыми оперируют ученые, зани-
мающиеся вопросам применения данных техно-
логий в процессе обучения.

Эффeктивнoсть испoльзовaния интeрaктивных 
технологий нa yрoкaх геометрии раскрывается в 
работах Н.Л. Стeфaнoвой, срeди них выделено:

•  использование методов, соответствующих
возрастным особенностям учащихся и их опы-
ту работы с интерактивными методами;

•  применение заданий для предварительной
подготовки учащихся к уроку: обдумывание,
чтение, выполнение самостоятельных подго-
товительных заданий;

•  анализ и подбор интерактивных упражнений,
дающих учащимся «ключ» к «открытию» ново-
го знания;

•  выделение учащимся времени на осознанное
обдумывание заданий в рамках интерактив-
ных упражнений;

•  организация обсуждения по результатам вы-
полненных интерактивных упражнений, а так-
же акцентирование внимания на материале
темы, не затронутом в интерактивном упраж-
нении;

•  проведение быстрых опросов, организация
самостоятельных домашних работ по вопро-
сам, не учтенным в интерактивных заданиях;

• использование на уроке не более двух инте-
рактивных методов.

Интерактивные технологии представляют со-
бой вид информационного обмена учащихся с 
окружающей информационной средой. Процесс 
взаимодействия участников обучения является 
главенствующим в определении, предложенной 
Т.Н. Добрыниной: интерактивные технологии – 
это технологии, в которых обучение происходит 
во взаимодействии всех обучающихся, включая 
педагога [3]. А.А. Темербекова утверждает, что 
интерактивные технологии представляют собой 
активное участие обучающихся в коллективном 
взаимодополняющем процессе познания [4].  
А.Г. Тихобаев считает, что интерактивная техноло-
гия обучения подразумевает двусторонние отно-
шения учителя и ученика с помощью технических 
средств обучения (средств вычислительной тех-
ники) посредством использования специальных 
программных продуктов.

Интерактивная форма обучения имеет отличи-
тельные особенности, которые выделяет в своей 
работе Т. Н Добрынина:

• постановка цели и задачи урока;
•  организация взаимоконтроля и самооценки

происходит совместно с учащимися;
•  «открытие» новых знаний достигается путем

проведения опытов;

  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2022. Т. 3. № 5  
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2022;3(5) 305



  ISSN: 2713–2838 (online) https://izdanie-nauka.ru

Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2022. Т. 3. № 5 
Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal. 2022;3(5) 306

•  способ обучения характеризуется сочетанием
различных форм взаимодействия;

•  постоянное сочетание в практике обучения
эмоциональной и познавательной сфер, ситу-
ации диалога и открытия нового знания.

При организации занятия с использованием 
интерактивных технологий необходимо соблю-
дать алгоритм, предложенный В.Н. Кругликовым, 
состоящий из этапов:

1) разработка идеи проведения занятия;
2) выбора и разработки содержания интерак-

тивной технологии, формы ее представления, со-
ставление технологической карты занятия;

3) проведения занятия;
4) анализа результатов и коррекция, дора-

ботка занятия.
Т.С. Панина отмечает, что при использовании 

интерактивных методов на интеллектуальную ак-
тивность сильно влияет дух соперничества, про-
являющийся при коллективном поиске истины 
людьми, а также такое психологическое явление 
как заражение. В то же время мысль, высказан-
ная одноклассником, способна невольно вызвать 
у него собственную аналогичную или противопо-
ложную мысль.

В отличие от традиционных методов обуче-
ния у интерактивного обучения другая логика: не 
от теории к практике, а от формирования нового 
опыта к его теоретическому пониманию через при-
менение. Опыт и знания, накопленные участника-
ми образовательного процесса являются для них 
источником взаимного обучения и обогащения. 

Делясь своими знаниями и опытом, учащиеся мо-
гут взять на себя часть обязанностей учителя, что 
способствует повышению их мотивации и продук-
тивности обучения.

В процессе организации интерактивного обу-
чения возникает необходимость соблюдения пра-
вил:

•  при организации интерактивного взаимодей-
ствия количество учащихся варьируется от 9
до 25 учащихся, данный факт поспособствует
эффективности работы в малых группах;

•  необходимо подготовить помещение с учетом
того, что учащиеся с легкостью могут переса-
живаться при работе в группах;

• важным является психологическая подготовка
учащихся и климат в классе. Для вхождения
в процесс обучения возникает необходимость
в использовании каких-либо вводных игр [5].

Таким образом, интерактивные технологии об-
учения математике – это методы, формы и сред-
ства обучения для изучения и усвоения матема-
тического содержания, позволяющие максималь-
но эффективно достигать поставленных целей, 
посредством вовлечения учащихся в активное 
сотрудничество в решении учебных задач. Одна-
ко следует отметить, что технология связана с со-
вокупностью форм, методов, приемов и средств, 
используемых в обучении. Приведем классифи-
кацию интерактивных технологий, состоящую из 
наиболее приемлемых видов для организации 
уроков геометрии по изучению теорем в 7 классе. 
В основе приведенной классификации находится 

Рис. 2. Классификация интерактивных технологий
Fig. 2. Classification of interactive technologies
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наличие ролей и заданных моделей (рисунок 2).
Имитационные технологий основаны на моде-

лировании имитационных игр, которые позволяют 
воспроизвести в условиях обучения процессы ре-
ального мира. В неимитационных технологиях нет 
возможности построить модель описываемого яв-
ления или деятельности. При организации урока 
геометрии учитель осознанно учитывает содержа-
ние предмета и с учетом уровня математических 
знаний учащихся отбирает наиболее эффектив-
ную интерактивную технологию. 

Особое место в содержании обучения геоме-
трии занимают теоремы, так как они способствуют 
раскрытию содержания геометрических понятий и 
составляют теоретическую основу решения задач. 
Под теоремой следует понимать утверждение, 
выводимое в рамках рассматриваемой теории из 
множества аксиом посредством использования 
конечного множества правил вывода. 

На учителя ложится двойная нагрузка в тща-
тельной подготовке, так как учащиеся в курсе ге-
ометрии 7 класса впервые сталкиваются с теоре-
мами и в потребности их доказательства. Интерес 
к изучению теорем в школьном курсе геометрии 
во многом связан формированием эвристических 
приемов открытия математических фактов, поиска 
доказательства.

Чтобы раскрыть аспекты внедрения интерак-
тивных технологий в работе с теоремами, следует 
рассмотреть взаимосвязь между составляющими 
процесса обучения и представить их в виде тех-
нологического тетраэдра, вершинами которого 
являются компоненты процесса обучения [6]. В 
каждой плоскости (грани) тетраэдра происходит 
исследование и описание взаимодействия компо-
нентов этой системы. В основании тетраэдра рас-
положена плоскость «Учитель – Ученик – Техноло-
гия», который представляет собой базис процесса 
обучения. В рассматриваемой системе выделяют 
содержательный компонент (теорема) и субъек-
тивный (учитель, учащиеся и технологии). Это по-
казано на рисунке 3.

Рис. 3. Технологический тетраэдр
Fig. 3. Technological tetrahedron

Учителю необходимо вести работу как с опре-
делениями понятий, так и в работе с теоремой, так 
как запоминание формулировки и его примене-
ние вызывают значительные трудности. В связи с 
большой значимостью теорем, методика работы с 
ними детально прописана в работах В.А. Далинге-
ра, Г.И. Саранцева. Так, Г.И. Саранцевым предло-
жены этапы изучения теорем, направленные не на 
механическое заучивание как самой теоремы, так 
и его доказательства, а на самостоятельный поиск 
доказательства для запоминания и усвоения.

При подборе упражнений на этапах работы с 
теоремой следует учитывать, что эстетический 
потенциал многих заданий в учебниках можно по-
высить, для этого необходимо будет расширить 
требование к задаче, установки на исследование 
ситуации в ней и разработка на ее основе обрат-
ных задач, использующих неопределенность тре-
бования задачи, предполагающих рассмотрение 
различных случаев.

При рассмотрении плоскости «Учитель – Те-
орема – Технологии», «Ученик – Теорема – Тех-
нологии», особое внимание следует уделить их 
общему компоненту «Теорема – Технологии». Ча-
сто работу с теоремой организуют таким образом, 
чтобы деятельность учащихся носила репродук-
тивный характер, была направлена на понимание 
и запоминание, при этом целесообразно организо-
вать обучение самостоятельному открытию теоре-
мы и поиску его доказательства.

На основе характеристики интерактивных тех-
нологий, их видов, специфики, а также с учетом 
особенностей этапов работы с теоремой, проана-
лизировали – какие из технологий могут быть оп-
тимальными при организации изучения теорем на 
определенных этапах работы с ней. Данные отра-
жены в Таблице 1.
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Таблица 1
Соотнесение этапов изучения теорем геометрии 7 класса с интерактивными технологиями

Table 1
Correlation of the stages of studying geometry theorems of grade 7 with interactive technologies 

Этапы работы с теоремой /
Stages of working with the 
theorem

Интерактивные технологии / Interactive technologies

Имитационные /imitation Неимитационные /
Non-imitation

1. Мотивация изучения теоремы ситуационная задача, ролевая 
игра

дискуссия, дебаты

2. Ознакомление с фактом, от-
раженным в теореме, его фор-
мулировка и выяснение каждого
слова в формулировке

модульное обучение обучение в сотрудничестве

3. Усвоение содержания теоре-
мы

модульное обучение обучение в сотрудничестве

4. Запоминание формулировки
теоремы

модульное обучение обучение в сотрудничестве

5. Ознакомление со способом
доказательства

модульное обучение, деловая и 
ролевая игры

мозговой штурм, обучение в 
сотрудничестве

6. Доказательство теоремы модульное обучение мозговой штурм, дебаты, обуче-
ние в сотрудничестве

7. Применение теоремы модульное обучение, кейс-ста-
ди, квест, ситуационная задача, 
деловая, ролевая игры

обучение в сотрудничестве, 
дебаты

8. Установление связей теоремы
с теоремами, изученными ранее

модульное обучение, кейс-ста-
ди, квест, ситуационная задача, 
фишбоун, кластер

обучение в сотрудничестве, 
дискуссия

Результаты исследования и их обсуждение
Для реализации этапов применения теоремы и 
установления связей теоремы с ранее изученны-
ми теоремами большее предпочтение отдается 
использованию таких имитационных интерактив-
ных технологий, как ситуационные задачи, кейсы, 
квесты.

В процессе изучения темы «Теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей» на этапе применения теоремы рацио-
нальнее использовать кейс, содержание которого 
может быть основано на реальных или близких к 
реальным событиям. Рассмотрим кейс-техноло-
гию, имеющую следующий сюжет: «В Уральском 
округе село В. и Г. отделены друг от друга мелкой 
рекой. На правом берегу реки, где расположено 
село В., имеется пристань (местные рыбаки ловят 
рыбу), а на левом, где находится село Г., пристани 
нет. Жители двух этих сел находят неудобным от-
сутствие возможности добираться в соседнее село 
по реке. Однажды жители села с левого берега со-
брались и решили построить пристань на своей 
стороне реки. Председатель изобразил местность 
вдоль реки, где пунктирной линией изображен 
маршрут лодки, который смещается вследствие 
действия скорости течения реки на скорость лод-

ки. На собрании был поставлен вопрос: «В каком 
месте на левом берегу реки необходимо постро-
ить пристань, чтобы лодка следовала строго по 
выделенному маршруту?» Необходимо взять во 
внимание, что берега реки параллельны друг дру-
гу. Масштаб чертежа таков, что 1 см на чертеже 
соответствует в действительности 1 м (рисунок 
4)».

Рис. 4. Иллюстрация округа вдоль реки
Fig. 4. Illustration of the district along the river
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Вопросы для кейса могут иметь следующую 
формулировку.

1. Проанализируйте ситуацию в группах по 4 че-
ловека.
2. Выделите фрагмент, где возникает необходи-
мость использования теоремы геометрии.
3. Сформулируйте теорему, позволяющую разре-
шить проблему, выдвинутую на собрании.
4. Используйте предложенную теорему и рассчи-
тайте расстояние от перпендикулярной прямой,
опущенной из точки центра пристани правого
берега реки к левому берегу, до предполагаемой
пристани левого берега реки.

Продемонстрируем технологию кейс-стади, ис-
пользуемую на этапе установления связей теоре-
мы с ранее изученными теоремами при изучении 
признаков равенства треугольников. Как отмеча-
ет Г.И. Саранцев данному этапу следует уделять 
больше внимания.

Задача. Михаил обратился в фирму «ЕвроОк-
на», для изготовления окна треугольной формы. 
Ему необходимо провести промежуточные заме-
ры имеющегося оконного проема. Каких измере-
ний будет достаточно для изготовления окна, если 
проем имеет форму равностороннего (равнобе-
дренного) треугольника (рисунок 5).

Рис. 5. Оконный проем треугольной формы
Fig. 5 Triangular window opening

Были выбраны учащиеся 7 классов, учащиеся 
одного из них являлись членами эксперименталь-
ной группы, а учащиеся другого – контрольной. В 
выделенных группах была проведена диагности-
ческая контрольная работа, по результатам кото-
рой и экспериментальная, и контрольная группа 
имеют примерно одинаковый уровень знаний, ре-
зультаты можно наблюдать на диаграмме (рисунок 
6).

Рис. 6. Результаты диагностической контроль-
ной работы

Fig. 6. Results of diagnostic control work

Далее обучение учащихся экспериментальной 
группы осуществлялось с использованием разра-
ботанной методики. В заключении эксперимента 
была проведена одинаковая контрольная работа 
в 7 классах результаты выполнения представлены 
на диаграмме, отражающей процентное соотно-
шение выполненных заданий итоговой контроль-
ной работы (рисунок 7).

Рис. 7. Результаты итоговой контрольной 
работы

Fig. 7. Results of the final control work
Заключение

Проанализировав научную литературу, мы 
выявили два пути возникновения термина «инте-
рактивное обучение»: от термина «активное обу-
чение» и из социологии, социальной психологии. 
Интерактивность обучения подразумевает хоро-
шо организованную обратную связь участников 
образовательного процесса. На основе проведен-
ного исследования было выяснено, что методика 
обучения теоремам в курсе геометрии 7 класса с 
использованием интерактивных технологий в ос-
новной школе находится на низком уровне раз-
работанности, поэтому необходимым является 
внесение новых методических идей, а также фор-
мирование задачного материала с целью интегра-
ции интерактивных технологий в процесс обуче-
ния теоремам в 7 классе.

В работе приведены системы интерактивных 
заданий и описана методика работы при изуче-
нии теорем. Приведены разработки фрагментов 
уроков геометрии с использованием таких ин-
терактивных технологий как дебаты, дискуссии, 
кейс-стади, модульное обучение, мозговой штурм, 
ситуационные задачи.

В ходе проведенного исследования было 
установлено, что использование интерактивных 
технологий в обучении геометрии оказывает по-
ложительное влияние на ход усвоения содержа-
ния изучаемого материала и на развитие рацио-
нальных способов действий при решении задач 
учащимися. Предлагаемая методика обучения 
значительно улучшает процесс изучения теорем, 
способствует более качественному решению ма-
тематических задач.
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