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Описывается концепция подготовки и использования цифровых интерактивных объектов, 

предложенная на основе анализа современных подходов и технологий разработки и использования 

цифровых интерактивных объектов. Предложенная концепция заключается в подходе определения 

характеристик таких объектов для реализации различных интерактивных методов обучения сред-

ствами технологий электронного обучения в зависимости от поставленной педагогической цели. 

Такой подход обеспечивает комплексность подготовки интерактивного занятия, реализуется 

принцип необходимости и достаточности к определению перечня и характеристик интерактив-

ных средств обучения (в частности цифровых интерактивных объектов), системность в подборе 

и использовании цифровых интерактивных объектов, помощь в проведении декомпозиции интер-

активных методов обучения, применяемых на очных занятиях, на удаленный формат обучения 

с использованием технологий электронного обучения.  
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В ситуации интеграционных процессов в общеевропейское образовательное простран-

ство, стремительного научно-технического прогресса, активной информатизации общества 

повышаются требования к современным специалистам. Многие исследователи (А. В. Ху-

торской, Д. Равенн, С. Шо, Э. Ф. Зеер, Д. А. Иванов, В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимов, 

А. М. Новиков, О. Н. Олейникова, С. Е. Шишов и др.) одним из решений при подготовке 

кадров выделяют компетентностный подход в образовании. Однако ориентация на компе-

тенции требует не только содержательных изменений в программе обучения, но и использо-

вания более результативных форм организации образовательного процесса. Предполагается, 

что эти формы будут нацелены на активизацию роли обучаемого, потому как формирование 

собственных компетенций возможно лишь в опыте собственной практики. Проанализиро-

вав научно-педагогическую литературу, результаты собственных исследований по данной 

тематике, следует отметить, что интерактивные методы обучения выделяются как искомая 

форма, обеспечивающая заданный результат – подготовка грамотного специалиста с необ-

ходимым комплексом достаточных компетенций. Под интерактивными методами обучения, 

в частности, понимаются «…все виды деятельности, которые требуют творческого подхода 

к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» [1]. 

Однако, используя понятие «интерактивный», нельзя не отметить то, что «интерактив-

ность» подразумевает в себе несколько контекстов. С одной стороны, когда мы трактуем 

его с позиции информационных технологий, то понимаем его как «…свойство некоторой 

компьютерной системы при взаимодействии с пользователем» [2]. С другой стороны, при-

менительно к педагогике речь может идти или о «характеристике взаимодействия и обще-

ния субъектов процесса обучения», или о «дидактическом средстве средств обучения» [3]. 

Сегодня актуально рассматривать интерактивность в двух подходах. При обзоре техно-

логий разработки цифровых интерактивных объектов логично ориентироваться на контекст 

интерактивности с позиции информационных технологий. При анализе современных под-

ходов подготовки и использования – в педагогическом ключе.  

В данной статье рассмотрим педагогический аспект. В этом случае можно выделить два 

направления. Одно направление связано с вопросами использования интерактивных мето-

дов обучения в высшем профессиональном образовании. В качестве другого направления 

рассматриваются цифровые интерактивные объекты как дидактические средства обучения.  

Начнем с использования интерактивных методов обучения в высшей школе. В этом слу-

чае под интерактивностью понимается «характеристика взаимодействия и общения субъек-

тов процесса обучения» [3].  

Проанализировав многочисленные научно-педагогические публикации по данной тема-

тике, можно говорить, что преподавание, нацеленное на открытые коммуникации, можно 

охарактеризовать следующим. Во-первых, овладение умениями и навыками у студентов 

происходит результативнее через их собственный опыт. Во-вторых, результаты обучения 

будут выше, если процесс учения выстроен с ориентацией на способ усвоения знаний 

обучающихся. В-третьих, восприятие учебного материала будет лучше, если он структури-

рован для более легкого усвоения, однако в нем остается место и возможность для студен-

тов транслировать свою позицию, даже отличную от преподавательской. 

Современная педагогическая практика предлагает целый спектр интерактивных подхо-

дов. Например, коллеги из ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации», Ростовского юридического института (филиала) в своих 

методических рекомендациях «Интерактивные методы, формы и средства обучения» выде-
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ляют 46 таких интерактивных методов, форм и средств обучения: бинарная лекция (лекция-

диалог), вебинар, виртуальный тьюториал, творческие задания, работа в малых группах, 

обучающие игры, использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экс-

курсии и др.), социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнова-

ния, интервью, фильмы, выставки и др.), изучение и закрепление нового материала (интер-

активная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучаю-

щийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» и др.), тестирование, разминки, 

обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, разрешение 

проблем («дерево решений», «мозговой штурм» и др.), тренинги и др. [3]. 

Основываясь на имеющемся в Институте бизнеса БГУ опыте проведения повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава по вопросам использования со-

временных методов обучения, технологий электронного обучения, можно выделить следу-

ющие трудности применения интерактивных методов в образовательном процессе препода-

вателями: незнание или непонимание сути метода, методики его использования; неумение 

его практического применения; непонимание и/или неумение подобрать соответствующий 

метод для решения конкретной педагогической цели; неверие в результативность использо-

вания методов в процессе обучения.  

Решением данных затруднений могут выступить и методические пособия с описанием 

сути методов, указаниями по их использованию, и обучающие семинары, повышение ква-

лификации, и встречи по обмену опытом педагогов, активно использующих интерактивные 

методы обучения в своей педагогической практике и демонстрирующие их результатив-

ность на своем личном примере и т. п. 

Теперь рассмотрим другое направление использования понятия «интерактивности» 

в педагогике: цифровые интерактивные объекты (ЦИО) как дидактические средства обуче-

ния. В этом случае будем говорить об интерактивности как способности к автоматизиро-

ванной реакции на действия обучающихся в соответствии с техническими и содержатель-

ными ограничениями, и условиями.  

С позиции подготовки и использования ЦИО в обучении полезно рассматривать их так-

сономические характеристики. Это направление менее освещено. Достаточно подробно 

коснулся этого вопроса П. С. Ломаско [4]. Основываясь на анализе различных подходов 

к определению дидактических характеристик, автор предлагает определенный синтез пока-

зателей степени интерактивности обучающего средства и основных уровней учебных ре-

зультатов согласно модифицированной Л. Андерсоном таксономии Б. Блума [5]. Автор ха-

рактеризует данные уровни с позиции формы представления учебного контента, ведущими 

действиями обучающихся как пользователей ЦИО и превалирующими когнитивными про-

цессами, на которые направлено воздействие данных форм (см. таблицу) [4]. Важно отме-

тить, что таксономия подразумевает включение предыдущих уровней последующими. 

Таким образом, рассматривая интерактивные методы обучения, мы, с одной стороны, 

выделяем целый спектр интерактивных подходов, которые нацелены на организацию вза-

имодействия и общения субъектов процесса обучения, таких как вебинары, бинарная лек-

ция, виртуальный тьюториал, творческие задания, работа в малых группах и др. С другой 

стороны, рассматривая ЦИО как дидактическое средство обучения, мы имеем таблицу 

уровней интерактивности обучающих средств, позволяющую системно подобрать необхо-

димую форму учебного контента, максимально результативно работающую на заданную 

цель обучения.  
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Уровни интерактивности обучающих средств 

Уровень 

интерак-

тивности 

Характеристики 

контента 

Ведущие действия 

обучающихся 

Превалирующие 

когнитивные процессы 

0 Информационные продукты, 

включающие в себя видео, 

аудио, схемы, графики, текст, 

формулы, числа. Линейная 

навигация, время/число по-

второв не ограничено 

Запуск/остановка воспроиз-

ведения, пролистывание, 

изменение масштаба, после-

довательный переход 

Запоминание – вос-

приятие и сохранение 

информации в памяти 

1 Нелинейная навигация (до-

полнительные примеры, разъ-

яснения, подсказки и переме-

щение между разделами), 

тестовые задания (выбор вари-

антов, установление соответ-

ствия), обратная связь (инди-

катор продвижения, коррект-

ность ответов, полученные 

баллы), упражнения (много-

кратный повтор однотипных 

действий). Ограничения вре-

мени и повторов 

Прямой выбор объектов для 

изучения, ответы на вопро-

сы альтернативного или 

множественного выбора, 

произвольное перемещение 

по разделам, реакции на 

корректность ответов, по-

втор выполнения тестовых 

заданий 

Запоминание и при-

поминание – извлече-

ние информации из 

памяти 

2 Адаптивная навигация (в за-

висимости от получаемых ре-

зультатов). Динамические 

модели с изменяемыми пара-

метрами. Шаблоны для запол-

нения, группы объектов для 

их перемещения, трансформа-

ции, вопросы открытого типа 

с кратким ответом, комбини-

рованные задания. Текстовые, 

графические, аудиоредакторы, 

конструкторы внутри заданий/ 

разделов, встроенные кальку-

ляторы/конвертеры. Наличие 

заданий с отложенной обрат-

ной связью 

Ввод параметров для дина-

мических моделей, демон-

страций. Ответы на вопросы 

в виде ввода слов, формул, 

графических объектов, про-

изнесения слов. Заполнение 

и/или дополнение форм, 

схем, таблиц. Установление 

соответствия, расположение 

объектов на числовых осях 

(лентах времени и др.), опе-

рации со множествами 

(классификации, сравнения, 

обобщения, пересечения) 

Понимание – связы-

вание значений изу-

чаемых объектов, 

процессов, явлений 

с семантическими 

единицами. 

Применение – отра-

ботка способов дей-

ствий до уровня уме-

ния или навыка. 

Анализ – выделение 

из дидактических еди-

ниц отдельных частей 

и представление того, 

как части соотносятся 

с целым 

3 Виртуальная и дополненная 

реальность, адаптивная реак-

ция средства на совокупность 

всех действий и особенности 

профиля обучающегося (пре-

дыдущий прогресс, ведущая 

репрезентативная система), на-

личие интеллектуальных аген-

тов для автоматизированной 

Игровая деятельность (стра-

тегии, симуляторы, квесты) – 

полная свобода действий 

в виртуальных ситуациях 

(кейсах). Планирование и це-

леполагание (самостоятель-

ное определение траектории 

и способов освоения на каж-

дом шаге), самоконтроль 

Синтез – объединение 

изученного в единое 

целое при осуществ-

лении деятельности. 

Оценка – определение 

критических сужде-

ний об изученном 

и формулирование 

собственных выводов 
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Окончание таблицы 

Уровень 

интерак-

тивности 

Характеристики 

контента 

Ведущие действия 

обучающихся 

Превалирующие 

когнитивные процессы 

3 проверки корректности дей-

ствий обучающихся, алгорит-

мов компьютерного зрения, 

средств произвольного 2D- 

и 3D-моделирования 

и самооценка результата по 

критериям. Конструирова-

ние новых информационных 

продуктов (схем, карт, диа-

грамм, документов и пр.). 

Модификация готовых про-

дуктов в соответствии с за-

данием 

о его полезности 

и применимости 

в профессиональной 

области 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [4]. 

Эти два контекста использования интерактивности в обучении начинают работать 

в комплексе, когда речь идет о реализации интерактивный методов обучения средствами 

электронного обучения. В этом случае мы предлагаем следующий подход при решении пе-

дагогических задач.  

Например, преподавателю необходимо провести лекцию с использованием дистанцион-

ных технологий. В качестве интерактивного метода обучения им была выбрана информаци-

онно-проблемная лекция. Формулируется учебная цель занятия, затем она разбивается на 

учебные задачи. Согласно таблице «Уровней интерактивности обучающих средств» [4], 

подбираются те формы учебного контента, которые работают на достижение поставленных 

задач занятия. Таким образом, мы получаем перечень и характеристики необходимых 

средств обучения в виде цифровых интерактивных объектов с разными свойствами для до-

стижения педагогических целей. 

Предлагаемый подход подбора ЦИО для реализации различных интерактивных методов 

обучения средствами технологий электронного обучения имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, он реализует комплексный подход к подготовке интерактивного занятия. 

Это проявляется в том, что при подборе необходимых интерактивных средств обучения 

(в частности ЦИО) для занятия учитывается как методика проведения выбранного интерак-

тивного метода/формы обучения, так и необходимые для этого характеристики вида учеб-

ного контента. 

Во-вторых, осуществляется принцип необходимости и достаточности. Он проявляется 

в том, что, используя данный подход к определению перечня и характеристик интерактив-

ных средств обучения (в частности ЦИО), мы подбираем ровно столько необходимых ЦИО, 

которых достаточно для достижения учебных цели и задач занятия. 

В-третьих, данный подход обеспечивает системность в подборе и использовании ЦИО. 

Использование таблицы «Уровней интерактивности обучающих средств» [4] при определе-

нии перечня необходимых нам интерактивных средств обучения – мы ориентируемся на 

достижение данных учебных цели и задач, которые и задают нам необходимые характери-

стики для наших ЦИО. Причем также мы соблюдаем принципы модифицированной Л. Ан-

дерсоном таксономии Б. Блума [5], обязывающей нас включать интерактивные объекты 

в той последовательности, которая обуславливается данной таксономией. 

В-четвертых, предлагаемый подход помогает результативно проводить декомпозицию 

интерактивных методов обучения, используемых на очных занятиях, на удаленный формат 

обучения с использованием технологий электронного обучения. 



В заключение стоит отметить, что первичная апробация данного подхода при подготов-

ке и использовании цифровых интерактивных объектов в обучении уже демонстрирует 

свою педагогическую результативность.  
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