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Самостоятельный поиск предполагает, что будущие специа-
листы в области теории и истории искусства представят ориги-
нальные научные разработки, в которых отражены их индиви-
дуальные способности и навыки, полученные в процессе обу-
чения в УВО. 
Исключительно системный подход в организации исследо-

вательской работы студентов, развитие мотивационной сферы, 
потребность продемонстрировать навыки самостоятельной 
поисковой работы будут способствовать продуктивности про-
цесса приобщения будущих специалистов к научно-исследо-
вательской деятельности, а также подготовке научно-педагоги-
ческих кадров для учреждений высшего образования. 
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Как отмечается в новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об образовании, неуклонное повышение продуктивности 
работы, в том числе профессорско-преподавательского соста-
ва, является обязательным условием постоянного роста конку-
рентоспособности учреждений образования, включая сферу 
культуры, на рынке образовательных услуг, залогом повы-
шения эффективности, качества и доступности образования 
для всех категорий обучающихся творческих специальностей. 
Одним из важнейших составляющих для достижения данной 

цели является синтез образовательной, воспитательной, идео-
логической, научно-методической и учебно-методической ра-
боты в рамках единого образовательного пространства. При 
этом должны учитываться современные тенденции развития 
образовательной практики и обеспечиваться формирование 
разносторонне развитой, нравственно зрелой и творческой 
личности обучающегося. В контексте современного научно-
методического обеспечения учебного процесса это подразу-
мевает обращение к образовательно-технологическому компо-
ненту в УВО, который может быть представлен в формате 
достаточно востребованных обучающих интерактивных мето-
дик, например, таких, апробированных в образовательной 
практике, как «Аквариум», Open Space, кейс-стади (case study), 
«Форум-театр», «Мозговой штурм», учебные дебаты и др. Они 
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объединяют обучающую и развивающую функции интерактив-
ного взаимодействия между всеми акторами образовательной 
деятельности в рамках дидактически организованного образо-
вательного пространства. 
Методика case study представляет собой искусственно кон-

струируемую ситуацию активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанного на групповом обучении путем совмест-
ного решения конкретных ситуаций и проблем. По мнению 
Л. Ю. Ерохиной, данная методика сочетает в себе «...модели-
рование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный 
эксперимент, классификацию, игру и т. д.» [1, с. 77]. Эти 
ситуации и проблемы формируют дидактическое содержание 
кейса, который на практике может быть представлен следую-
щими типами: практические, учебные, научно-исследователь-
ские кейсы. При этом они могут быть как продуктом гипотети-
ческого развития ситуации, так и примером произошедшего в 
какой-либо сфере деятельности конкретного события. Тради-
ционно кейс состоит из следующих частей: описание конкрет-
ной ситуации, задания к кейсу и вспомогательная информация. 
В рамках образовательного процесса кейс может быть пред-
ставлен как в печатном виде, так и в мультимедийном формате. 
Содержание кейса является предметом совместного обсужде-
ния и анализа, реализуемого обучающимися под руководством 
преподавателя в виде определенной последовательности дей-
ствий. Первоначально предполагается ознакомление обучаю-
щихся с учебной проблемой или обсуждаемой реальной про-
фессиональной ситуацией, а также предметный и комплексный 
анализ представленной в задании информации. Далее начи-
наются поиск и формулировка решения проблемы, которые 
сопровождаются сравнительным анализом конкретных пре-
имуществ и недостатков предложенных в ходе обсуждения 
вариантов. Такая оценка определяет логику представления 
результатов обсуждения проблемной ситуации. И итоговым 
действием здесь является оценивание учебной деятельности 
участников и подведение итогов работы над кейсом. В ходе 
данного процесса преподаватель выступает в роли модератора, 
который направляет групповую дискуссию, формулирует 
вопросы и фиксирует ответы, выступает со вступительным и 
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заключительным словом, оценивает участников и подводит 
итоги работы. Интерактивная методика case study является 
одним из эффективных средств формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся. 
Методика «Аквариум» представляет собой дидактический 

инструмент, посредством которого преподаватель вносит в 
образовательный процесс «принципы личностного, субъект-
субъектного подхода, доверительных отношений субъектов 
учебно-воспитательного процесса» [2]. С одной стороны, дан-
ная методика позволяет успешно решать сугубо дидактические 
задачи, нацеленные на освоение сложного учебного материала, 
формирование профессиональных компетенций, развитие на-
выков многоаспектного анализа какой-либо проблемы и т. д. 
С другой стороны – решает определенные психолого-педагоги-
ческие задачи, актуальные для развития личности обучаю-
щегося (развитие творческого мышления, тренировка навыков 
работы в малых группах, развитие рефлексивных способ-
ностей, формирование коммуникативной культуры) [3]. 
В организационном плане методика предполагает разделение 
учебной группы преподавателем на две неравные по числен-
ности подгруппы – внутреннюю (1/3 от группы) и внешнюю 
(2/3 от группы), функции и содержание работы которых суще-
ственно различаются. После этого обучающимся предлагается 
одно или последовательно несколько учебных заданий для 
выполнения, а также необходимая для этого справочная ин-
формация или указания на то, где оперативно можно подобную 
информацию найти в Интернете. В рамках ролевых требова-
ний, определяемых данной методикой, участники внутренней 
группы занимают центр учебной аудитории, образуя малень-
кий круг. В качестве основной задачи им предстоит в формате 
дискуссии организовать процедуру детального и содержа-
тельного анализа названной преподавателем темы или пробле-
мы. По итогам обсуждения они обязаны сформулировать свою 
позицию на основе соответствующей аргументационной базы 
и представить ее участникам внешней группы и преподава-
телю. При этом участники внешней группы выступают в роли 
заинтересованных наблюдателей за происходящим обсужде-
нием учебной проблемы во внутренней группе. Они не только 
оценивают принятое решение, качество и полноту его аргу-
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ментации, но и выставляют итоговую оценку аналитической 
работе участников внутренней группы. 
Интерактивная методика Open Space предназначена для 

создания творческой психологически комфортной атмосферы 
на занятиях посредством организации управляемого и контро-
лируемого интерактивного взаимодействия обучающихся. Она 
выступает как «форма работы с группами, члены которых 
объединены каким-либо общим интересом» [4, с. 51]. В рамках 
образовательного процесса данная технология реализуется 
следующим образом. Модератор (преподаватель) «открывает 
пространство», и участники совместно формируют список тем 
для последующего предметного обсуждения в формате дис-
куссии. После этой процедуры они распределяются по дискус-
сионным группам, которые работают в учебной аудитории в 
своем темпе, с учетом интеллектуальных и психологических 
возможностей участников. Это позволяет участникам предмет-
но ориентированной дискуссии комплексно обсудить актуаль-
ные вопросы и разработать план действий по их решению. При 
этом участники могут свободно перемещаться между груп-
пами, ориентируясь на собственные интересы, ценности или 
возможности самореализации в рамках мероприятия. Каждая 
группа записывает основные тезисы своей позиции в открытой 
дискуссии в таком виде, который понятен остальным и опти-
мален для последующего распространения. Дискуссия завер-
шается «закрытием пространства», перед которым участники 
интерактивного взаимодействия снова собираются вместе, что-
бы систематизировать и объединить все связанные между 
собой вопросы, установить приоритеты по имеющимся проб-
лемам, поделиться впечатлениями и выводами. Методика Open 
Space конструирует «...открытое образовательное простран-
ство, связанное с разработкой и изучением ситуаций, условий, 
сценариев и объектов, обеспечивающих успешное обучение» 
[5, с. 116]. В целом она способствует эффективному формиро-
ванию у студентов критического мышления, развитию навыков 
коллективной работы, умению оперативно адаптироваться к 
вызовам и рискам. 
Таким образом, интерактивные методики позволяют препо-

давателю действенно решать различные дидактические задачи, 
а обучающимся – эффективно развивать личностные и профес-
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сиональные компетенции, что способствует существенному 
повышению уровня конкурентоспособности как учреждения 
образования, так и его выпускников на рынке труда и обеспе-
чивает реальные перспективы развития образовательной дея-
тельности в учреждениях образования сферы культуры на 
современном этапе. 
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