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Настоящая статья посвящена рассмотрению системы современного профессионального образова-

ния, которая является неотъемлемой частью общего процесса, направленного на становление гар-
моничной личности и развитие творческой индивидуальности и креативного мышления. Переход к 
личностно-ориентированной модели обучения предполагает качественное улучшение дидактическо-
го процесса, обновления его содержания, методов, путей достижения целей. 
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опросы изучения значения использова-

ния кейс-метода на примере учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в обуче-

нии студентов стали активно анализировать-

ся и обсуждаться в отечественных теориях. 

При этом важно рассматривать данные спо-

собы обучения как средство развития уровня 

познавательной активности обучающихся, 

потому что именно сфера новых технологий 

обучения представляет собой активно разви-

вающееся направление деятельности. 

Целью исследования является анализ 

эффективности применения современных 

образовательных технологий на занятиях 

теоретического обучения, в том числе анализ 

использования кейс-метода на примере 

учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Объект исследования: процесс профес-

сиональной подготовки обучающихся по 

программе среднего профессионального об-

разования. 

Предмет исследования: применение со-

временных образовательных технологий 

теоретического обучения на основе исполь-

зования кейс-метода в рамках учебной дис-

циплины «Иностранный язык». 

1. Кейс-метод как современная техно-

логия обучения. 

Рассмотрев большое количество научно-

педагогических источников, мы полагаем,  

что кейс-метод можно рассматривать как 

определенную педагогическую технологию 

или технологию обучения. 

Названия этого термина часто различаются, 

для его определения авторами используются 

слова «кейс», «метод сase-study», «сase-study», 

«сasemethod», «ситуация», «кейс-метод». 

Следовательно, о кейс-методе можно го-

ворить как о:  

1) методе обучения (решение кейсов);  

2) педагогической технологии («техноло-

гия обучения, использующая описание ре-

альных педагогических и психологических 

ситуаций; обучающиеся должны проанали-

зировать ситуацию, разобраться в сути про-

блем, предложить возможные решения и вы-

брать лучшее из них»;  

3) методике (совокупность «приемов и ме-

тодов осмысления ситуации, ее структуры, 

…факторов, тенденций развития и т. п.»).  

З.Ю. Юлдашев и Ш.И. Бобохужаев цити-

руют в своей работе Э. Тоуола, который 

определяет значение КС как «катализатора, 

ускоряющего процесс обучения путем при-

внесения в него практического опыта». 

«Главное, − пишут ученые, − метод способ-

В 
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ствует развитию умения анализировать ситу-

ации, оценивать альтернативы, прививает 

навыки решения практических задач», 

А.А. Вербицкий считает, что анализ кон-

кретной ситуации является квазипрофессио-

нальной деятельностью учащихся, соответ-

ствует имитационной и социальной обучаю-

щей моделям контекстного обучения, когда  

«проблемная ситуация или фрагмент про-

фессиональной деятельности… анализирует-

ся и преобразуется в формах совместной де-

ятельности студентов»,  

2. Использование кейс-метода на заняти-

ях по дисциплине «Иностранный язык». 

Как удалось установить, кейс представляет 

собой текст объемом от одной до нескольких 

десятков страниц, к нему часто прилагаются 

дополнительные источники – публикации в 

прессе, фотографии, документы, видео-

приложения, таблицы, схемы, данные стати-

стики, диаграммы, справочный материал. 

По мнению З.Ю. Юлдашева и Ш.И. Бобо-

хужаева, «кейс содержит исчерпывающую 

информацию о том, что происходит, кто в 

этом участвует, когда должен быть получен 

результат, зачем все это нужно…, какие ре-

сурсы можно использовать… Нет только от-

вета на вопрос как достичь поставленной це-

ли и получить необходимый результат – это 

и предлагается решить участнику».  

Исходя из этого, необходимо планировать 

кейсы по дисциплине «Иностранный язык», 

с учетом включения в данный кейс сведений 

о событиях, именах и должностях, список 

главных героев изучаемых произведений на 

английском языке, сведения о датах и месте.  

Кейс может быть представлен в форме тек-

ста диалога или монолога, воспроизводящего 

реальную ситуацию бытового общения. Со-

временные мультимедийные средства обуче-

ния позволяют представить конкретную ситу-

ацию общения в видео формате, что помогает 

проанализировать речевое поведение носителя 

языка в целом, включая интонационное 

оформление высказываний, невербальные 

способы выражения информации (мимику, 

жесты), стилистические особенности употреб-

ления речевых и этикетных формул общения.  

Работу с текстом кейса, как и работу с 

любым другим текстом на иностранном язы-

ке, необходимо организовывать в три этапа: 

дотектовый, текстовый и послетекстовый.  

На дотекстовом этапе педагог знакомит 

учащихся с новой лексикой или грамматиче-

ским явлениями, которые встречаются в тек-

сте, снимает возможные трудности восприя-

тия текста и выдает задания для выполнения 

во время прочтения/прослушивания текста. 

Цель текстового этапа заключается в разви-

тии языковой, речевой или социокультурной 

компетенции учащихся с учетом их реаль-

ных возможностей иноязычного общения.  

3. Педагогическая целесообразность ис-

пользования кейс-метода на занятиях по 

дисциплине «Иностранный язык». 

Результатом применения кейс-метода на 

занятиях по иностранному языку является 

то, что обучающиеся, в процессе решения 

конкретного кейса, приобретают определен-

ный опыт, выражающийся в понимании чет-

кого алгоритма действий в какой-либо иной 

ситуации, схожей с кейсом. Отметим, что 

«Благодаря высокой концентрации ролей в 

кейсах, данная технология близка к … про-

блемному обучению, где непосредственно 

идет формирование межкультурной языко-

вой коммуникативной компетенции на уро-

ках иностранного языка». 

Педагог, применяющий кейс-технологию 

на практике, выполняет несколько функций 

одновременно.  

Во-первых, исследовательскую. Выше мы 

уже упомянули важность выбора материала 

для кейса.  

Во-вторых, организующую, которая под-

разумевает подготовку педагогом методиче-

ского обеспечения кейса.  

В-третьих, обучающую. Именно педагог 

организует малые группы и последующую 

дискуссию, помогает ее развитию посред-

ством проблемных вопросов, следит за уча-

стием всех обучающихся группы в процессе 

анализа ситуации, оценивает активность и 

вносимый вклад каждого из студентов в ра-

боту над кейсом.  

В своем исследовании мы приводим клас-

сификацию, разработанную учеными на ос-

нове дидактических целей. В соответствии с 

ней, кейс-методы подразделяются на следу-

ющие варианты:  
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1. Case Study Method (Нахождение про-

блемы). Его суть состоит в том, чтобы 

участники кейса основное количество вре-

мени, выделяемое на нахождение решения 

проблемы, анализировали ситуацию на осно-

ве представленной информации. Таким обра-

зом, основное внимание уделяется поиску и 

пониманию сути проблемы. 

2. Case Method (Поиск решения). В дан-

ном случае, в отличие от первого варианта, 

основной задачей является само решение 

кейса. Отметим, что при таком примере 

кейс-технологии, представляемая участни-

кам информация достаточно объемна.  

3. Incident Method (Поиск информации). 

Данный метод предполагает процесс поиска 

недостающей информации участниками кей-

са, так как в нем изначально (и целенаправ-

ленно) имеются пропуски в описании самой 

проблемы. Без их нахождения решение кейса 

невозможно. Таким образом, обучающиеся 

сфокусированы на поиске необходимой ин-

формации.  

4. Stated Problem Method (Оценка решения). 

При использовании этого метода у участни-

ков кейса помимо полноценной информации 

в распоряжении имеются уже принятые ре-

шения по проблеме. Цель – проанализиро-

вать и подвергнуть данные критической 

оценке, и, в результате, выработать соб-

ственное решение вопроса. 

5. In-Basket-Exercise Method (Почтовая 

корзина). Подразумевает решение кейса с 

лимитом времени.  

4. Итоги опытно-экспериментальной ра-

боты по применению кейс-метода на заня-

тиях по дисциплине «Иностранный язык». 

Ход подготовки к эксперименту  предпо-

лагал выполнение следующих задач:  

 выявить специфику способов повыше-

ния познавательной активности студентов в 

процессе занятий по английскому языку с 

помощью кейс-методов; 

 разработать программу повышения по-

знавательной активности учащихся в про-

цессе занятий по английскому языку с по-

мощью кейс-методов; 

 опытно-экспериментальным путем 

определить наиболее эффективные формы и 

методы повышения познавательной активно-

сти студентов в процессе занятий по англий-

скому языку с помощью кейс-методов. 

В рамках практической части исследования 

были реализованы последовательно констати-

рующий, формирующий, контрольный этапы.  

В ходе опытно-экспериментальной работы 

были применены эмпирические методы 

педагогического исследования: наблюдение; 

эксперимент; беседа. 

Методика проведения опытно-экспери-

ментальной работы строилась с учетом: 

 диагностики, направленной на выявле-

ние уровня познавательной активности 

школьников; 

 диагностика успеваемости студентов по 

дисциплине «Иностранный язык». 

Перечислим технологические задачи кейса:  

1) активизация индивидуальной и группо-

вой работы (Work with a partner. Discussing 

the questions);  

2) развитие техники предварительного 

анализа предложенной информации на ан-

глийском языке (Look at the title and terms of 

the text. Choose the topics you predict the text 

will contain);  

3) реализация навыков предварительного 

анализа иноязычной литературы (Read the 

text. Were your predictions in Ex.2 right?);  

4) овладение методом сопоставительного 

анализа информации и систематизация приоб-

ретённых знаний в области грамматики ан-

глийского языка (Read the text about the 

Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical 

chemistry in University of Utah (USA). Complete 

the text with verbs in the box);  

5) закрепление умения формулировать 

краткие и развёрнутые ответы на поставлен-

ные вопросы (Answer the questions);  

6) соотнесение полученных знаний из дру-

гих дисциплин по рассматриваемой проблеме 

и включение их в работу в рамках выполнения 

практических заданий по английскому языку 

(Below are seven pieces of information from 

different branches of Chemistry, but they have 

been split into three parts and mixed up. Put them 

back together again);  

7) овладение методом подбора подходящих 

вариантов из широкого списка предложенных 

(Read the text and choose the correct options);  

8) развитие навыка чтения по разнообраз-
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ному спектру мнений, относящихся к рас-

сматриваемой проблеме в выбранной сфере 

деятельности (Read the fascinating facts about 

chemical laboratory).  

Исследование показало, что обучение 

студентов с применением указанного кейса 

способствует развитию критического мыш-

ления, ведущего к достижениям в учёбе. 

5. Сравнительный анализ результатов 

констатирующего и контрольного этапов.

 

Таблица 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ  
КОМПОНЕНТА «МОТИВАЦИЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ» В ПРОЦЕНТАХ 

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  50 30 20 

Экспериментальная 40 20 40 

 

Как видно из табл. 1, распределение ис-

пытуемых обеих групп характеризуется зна-

чительным «несовпадением» в такой оценке, 

как низкий уровень.  

 

Таблица 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ 

КОМПОНЕНТА КАК «ПОТРЕБНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПРОДУКТИВНЫЕ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ПРОЦЕНТАХ 

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  40 20 40 

Экспериментальная 30 20 50 

 

Как видно из табл. 2, оценка испытуемых обеих групп совпала в среднем уровне.  

 

Таблица 3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ 

КОМПОНЕНТА «ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРАЗВИТИИ» В ПРОЦЕНТАХ  

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  50 30 20 

Экспериментальная 40 20 40 

 

Основным методом диагностики потреб-

ности в саморазвитии является самооценка.  

Также нами оценивался средний балл, кото-

рый учащиеся смогли получить в течение се-

местра по дисциплине «Иностранный язык». 

Высокий уровень обучения по английско-

му языку – это баллы от 4,50 до 5, 00 

Средний уровень обучения по английско-

му языку – баллы от 4,00 до 4, 49. 

Низкий уровень – баллы от 3,00 до 3,99. 
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Таблица 4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ 

ЭТАПЕ ПО УРОВНЯМ СРЕДНЕГО БАЛЛА УСПЕВАЕМОСТИ В ПРОЦЕНТАХ  

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  50 30 20 

Экспериментальная 40 20 40 

 

Как видно из таблицы, распределение ис-

пытуемых обеих групп характеризуется зна-

чительным «несовпадением» в такой оценке, 

как низкий уровень. 

 

Таблица 5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ ЭТАПЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проценты) 

 

Группа В С Н 

Контрольная 48 28 24 

Экспериментальная 38 20 42 

 

Таким образом, на основании данных таб-

лицы 5 значения уровней распределились 

следующим образом. 

В контрольной группе: 

 высокий уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине  

«Иностранный язык» выявлен у 48% испы-

туемых; 

 средний уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине 

«Иностранный язык» выявлен у 28% испы-

туемых; 

 низкий уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине 

«Иностранный язык» выявлен у 24% испы-

туемых. 

В экспериментальной группе: 

 высокий уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине 

«Иностранный язык» выявлен у 38% испы-

туемых; 

 средний уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине «Ино-

странный язык» выявлен у 20 испытуемых; 

 низкий уровень сформированности по-

знавательной активности по дисциплине 

«Иностранный язык» выявлен у 42% испы-

туемых. 

На рис. 1 показано распределение уровней 

развитости познавательной активности ис-

пытуемых обеих групп на констатирующем 

этапе экспериментальной деятельности (1 –

контрольная группа, 2- экспериментальная 

группа). 
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Анализ сформированности познавательной 

активности по дисциплине «Иностранный 

язык» свидетельствует о том, что преобладает 

средний и низкий уровень, тогда как показа-

тель высокого уровня явно недостаточен.  

Благодаря проведенной работе на фор-

мирующем этапе экспериментальной дея-

тельности на контрольном этапе была про-

ведена повторная диагностика.  

В таблице 6 представлены результаты 

диагностики такого показателя, как мотива-

ция познавательной деятельности, на кон-

трольном этапе среди испытуемых обеих 

групп. 

 

Таблица 6 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ 

«МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ПРОЦЕНТАХ  

 

 Группа  

В С Н 

Контрольная  50 30 20 

Экспериментальная 70 20 10 

 

Как видно из таблицы 6, в контрольной 

группе значения уровней остались на прежнем 

уровне, тогда как в экспериментальной группе 

существенно выросло значение высокого 

уровня, уменьшилось значение показателя 

низкого уровня.  

В таблице 7 представлены результаты ди-

агностики на контрольном  этапе среди ис-

пытуемых обеих групп такого показателя, 

как потребность ориентироваться на продук-

тивные виды деятельности. 

 

Таблица 7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ 

КОМПОНЕНТА «ПОТРЕБНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  

НА ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ПРОЦЕНТАХ 

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  40 20 40 

Экспериментальная 60 30 10 
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Как видно из таблицы 7, в контрольной 

группе значения уровней остались на прежнем 

уровне, тогда как в экспериментальной группе 

существенно выросли значения высокого 

уровня, среднего уровня, тогда как уменьши-

лось значение показателя низкого уровня.  

В таблице 8 представлены результаты ди-

агностики на констатирующем этапе среди 

испытуемых обеих групп показателя потреб-

ность в саморазвитии. 

 

Таблица 8 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП  

ПО УРОВНЯМ НАЛИЧИЯ «ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРАЗВИТИИ» В ПРОЦЕНТАХ  

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  40 20 40 

Экспериментальная 50 30 20 

 

С помощью анализа успеваемости студентов мы также определили уровень их знания по ан-

глийскому языку. В таблице 9 представлены результаты диагностики испытуемых обеих 

групп на контрольном этапе экспериментальной деятельности. 

 

Таблица 9 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ НА КОНТРОЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ПО УРОВНЯМ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

Группа  

В С Н 

Контрольная  50 30 20 

Экспериментальная 80 10 10 

 

Как видно из таблицы 9, в контрольной 

группе значения уровней остались на преж-

нем уровне, тогда как в экспериментальной 

группе существенно выросло значение высо-

кого уровня, сильно уменьшилось значение 

показателя низкого уровня.  

Далее было раскрыто содержание относи-

тельно высокого, среднего и относительно 

низкого уровней каждого из компонентов 

познавательной активности студентов на 

контрольном этапе экспериментальной дея-

тельности.  

Все данные были сопоставлены в сводной 

таблице 10. 

 

Таблица 10 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ИСПЫТУЕМЫХ ОБЕИХ ГРУПП НА КОНТРОЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проценты) 

 

Группа В С Н 

Контрольная  48 28 24 

Экспериментальная 70 20 10 
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Таким образом, на основании данных таб-

лицы 10 значения уровней распределились 

следующим образом.  

В контрольной группе по-прежнему со-

хранились: высокий уровень сформирован-

ности познавательной активности по дисци-

плине «Иностранный язык», он выявлен у 

48% испытуемых; средний уровень сформи-

рованности познавательной активности по 

дисциплине «Иностранный язык» выявлен у 

28% испытуемых; низкий уровень сформи-

рованности познавательной активности по 

дисциплине «Иностранный язык» выявлен у 

24% испытуемых. 

В экспериментальной группе: высокий 

уровень сформированности познавательной 

активности по дисциплине «Иностранный 

язык» выявлен у 70% испытуемых; средний 

уровень сформированности познавательной 

активности по дисциплине «Иностранный 

язык» выявлен у 20 испытуемых; низкий 

уровень сформированности познавательной 

активности по дисциплине «Иностранный 

язык» выявлен у 10% испытуемых.  

На рисунке 2 показано распределение 

уровней развитости познавательной актив-

ности испытуемых обеих групп на контроль-

ном этапе экспериментальной деятельности 

(1 – контрольная группа, 2 – эксперимен-

тальная группа). 

 

 
 

Экспериментальная часть исследования 

убедительно доказала, что образовательный 

процесс, специально направленный  на разви-

тие всех характеристик сферы познавательной 

деятельности обучающихся, эффективен, 

вполне корреспондируется с требованиями 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта, а, значит, формирует на высо-

ком уровне личность учащегося, повышает 

общий уровень его познавательной культуры. 
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This article is devoted to the consideration of the system of modern vocational education, which is an inte-
gral part of the overall process aimed at the formation of a harmonious personality and the development of 

creative individuality and creative thinking. The way to a personality-oriented learning model involves a 
qualitative improvement of the didactic process, updating its content, methods, and ways to achieve goals. 
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