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дения ими поликультурной компетентностью; навыков 
кросс-культурной грамотности, то есть понимания куль-
тур других народов. Различные аспекты формирования 
кросс-культурной грамотности, уровни ее формирова-
ния рассматриваются в работе Р. Хенви «Достижимая 
глобальная перспектива». Кросс-культурная грамот-
ность (понимание культуры других народов) согласно 
его мнению, есть осознание различий в идеях, обычаях, 
культурных традициях, способность увидеть общее и 
различное между культурами, умение взглянуть на тра-
диции собственного общества глазами других.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.Современному педа-
гогу, работая в поликультурной и поликонфессиональ-
ной этнической среде необходимо обладать такими 
свойствами развитого профессионального сознания как 
диалогичность, гуманность, поликультурность, интегра-
тивность, проектность, экологичность, дивергентность, 
толерантность, креативность, конгруэнтность, гибкость, 
интуитивность, философичность, рефлексивность, 
трансперсональность и многими другими свойствами и 
качествами. Поликультурная личность сегодня должна 
обладать целостным мировоззрением; развитым линг-
вистическим; художественно-эстетическим; историче-
ским, и географическим сознанием. Таким образом, по-
ликультурную компетентность можно охарактеризовать 
как ценностно-смысловое профессионально-личностное 
свойство, представленное совокупностью когнитивно-
го, аксиологического и деятельностного компонентов, 
которое свидетельствует об интеграции общей и про-
фессиональной культуры личности будущего педагога, 
способной и готовой к осуществлению эффективного 

межкультурного взаимодействия в личной, социальной 
и профессиональной сферах. 
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В ФГОС ВПО прописаны требования к организации 

образовательного процесса и высшие учебные заведе-
ния ежегодно обновляют образовательные программы 
с учетом новых достижений в области науки, техники 
и социальной сферы. Процесс обновления заключается 
не столько в технической замене информации, сколько 
в поиске инновационных средств и методов передачи 
обновленной информации, а порою и форм организации 
познавательной деятельности обучающихся.

Отдельно хочется отметить, что сама парадигма об-
разования изменилась, главным вектором современного 
образовательного процесса становится  умение работать 

с информацией, при этом оформились и совершенно 
новые регуляторы учебно-воспитательного процесса - 
принципы, один из которых -  принцип субъектности. 

Учебно-познавательная деятельность как дидакти-
ческая категория, специфичность осуществления ко-
торой заключается в характере и особенностях учеб-
но-познавательных задач (Пидкасистый П.И., Скаткин 
М.И., Сластенин В.А., Клименко М. В., Ляудис В.Я.) 
[1,2], требует при своей организации вовлечения сту-
дентов в субъект-субъектное взаимодействие на основе 
сотрудничества. Создавая ситуации, способствующие 
формированию субъектной позиции и тем самым содей-
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ствующие личностному росту студентов, организатор 
учебно-познавательной деятельности, являясь модера-
тором образовательной среды порождает пространство 
для самовыражения. Создавая ситуации инициирования 
активности обучающихся, преподаватель содействует 
формированию субъектности студента - при рефлексии 
переживаний в безопасной среде учебной группы, когда 
каждый участник, испытывая потребность высказаться 
порождает субъектное высказывание [3].

Психологическое развитие личности студента – про-
цесс возникновения и разрешения противоречий в ходе 
активной работы над собой. В свое время Б. Г. Ананьев 
описывал психологическое становление личности сту-
дента через интегрирование и синтез новых подструктур 
(роли, позиции, отношения). Параллельно развивается 
процесс дифференциации высших психических функ-
ций, состояний, свойств [3,4].

Таким образом, за счет накопления субъектного 
опыта при осуществлении учебно-познавательной де-
ятельности во взаимодействии с преподавателями и 
однокурсниками происходит становление личности сту-
дента. И если на начальных этапах источником профес-
сионального развития является личностная зрелость, то 
при проведении профессиональной подготовки, когда 
ведущим принципом педагогического сопровождения 
выступает признание права субъекта образования само-
му принимать решения относительно путей своего про-
фессионального становления, что в итоге и приводит к 
формированию осознанной субъектной позиции. В этом 
случае, сопровождение будет сведено к созданию усло-
вий для полноценного профессионального становления 
личности через оказание своевременной  поддержки.

Современная профессиональная школа призвана 
готовить выпускника к социально-профессиональной 
жизни через накопление субъектного опыта, в качестве 
основных его компонентов И.Я. Лернер выделил следу-
ющие: опыт деятельности, опыт творческой деятельно-
сти и опыт эмоционально-ценностных отношений [3,5]. 

По мнению Б. Г. Ананьева [4] студенческий возраст 
является сензитивным для развития основных социо-
генных возможностей человека, а высшее образование 
влияет на развитие профессиональной направленности 
личности. В исследовательской школе Б.Г. Ананьева 
выделено несколько стадий формирования студента как 
субъекта учебной деятельности: адаптация к условиям 
вуза; идентификация с требованиями учебной и учебно-
профессиональной деятельности; самореализация сту-
дента в образовательном процессе и самопроектирова-
ние профессионального становления.

Одними из основных задач обучения в вузе являет-
ся выработка у студентов навыков сбора информации, а 
также умения взаимодействовать. Для их осуществления 
наряду с традиционными, актуальным стает использова-
ние инновационных средств, методов и форм организа-
ции учебного процесса. Термин «инновация» (от лат. 
«novatio» и приставки «in», что означает «в направлении 
изменений») дословно переводится как внедрённое нов-
шество, обеспечивающее качественный рост эффектив-
ности процессов. 

Анализируя применение инновационных дидакти-
ческих технологий обучения в вузе, нами выделено три 
основные модели построения процесса:

- как исследовательского;
- как коммуникативного;
- как моделирование профессиональной деятельно-

сти.
Все три модели обеспечивают обучаемым формиро-

вание опыта в целостном восприятии учебных предме-
тов, в возможностях для самоактуализации и формиро-
вания субъектности. 

Анализируя педагогические публикации, мы выяви-
ли, что наиболее подходящими формами, способствую-
щими личностно-профессиональному росту студентов, 
являются интерактивные формы обучения [1,6,7].

Интерактивное обучение (от англ. «interact»: «inter-» 
– взаимный» и «act» – «действовать») рассматривает-
ся как способ познания, осуществляемый в формах со-
вместной, коллективной деятельности не только пре-
подавателя и студентов, но и студентов друг с другом 
[8-12]. Как правило, интерактивное обучение базируется 
на активности студентов. Преподаватель в интерактиве 
лишь направляет деятельность студентов на достиже-
ние целей занятия. При такой организации обучения 
главным действующим лицом является будущий специ-
алист, он выступает активным субъектом учебного про-
цесса, становится субъектом собственного личностно-
профессионального развития [3].

В целях совершенствования профессиональной под-
готовки студентов и согласно требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов ВПО 
о реализации интерактивных форм проведения занятий 
профессорско-преподавательским составом совместно с 
методической службой вузов ведется поиск, разработка, 
апробация и внедрение в учебный процесс инновацион-
ных дидактических средств. Таковыми являются техни-
ческие средства обучения (ТСО) – их инновационный 
потенциал  заключается в новом применении ставших 
уже обычными компьютерной техники: презентация, 
интерактивная доска, компьютерное тестирование, при-
менение электронных ресурсов – библиотеки, сайтов, 
моделирования и анимации.

Конкретные методы и формы  аудиторных занятий 
представлены такими как Сократов метод (управляе-
мая дискуссия), лекция - диалог, «Мозговой штурм», 
«Анализ конкретных ситуаций», «Круглый стол», дело-
вая игра, ролевая игра, диалог, коллоквиум, моделирова-
ние, метод проектов.

Анализ применения инновационных дидактических 
форм и методов в деятельности преподавателей показал, 
что профессорско-преподавательский состав кафедры 
гуманитарных, социально-экономический и естествен-
нонаучных дисциплин Ижевского юридического инсти-
тута (филиала) Российской правовой академии Минюста 
России ведет занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. В частности, на занятиях в группах по дис-
циплине «Иностранный язык  в сфере юриспруденции 
(английский)» 26 часов занятий в активной и интерак-
тивной формах) (из 54 часов), в том числе: тестирование  
(4 часа); диалоги (8 часов); ролевая игра (6 часов); пред-
ставление слайд-презентаций по проекту (8 часов).

На занятиях по дисциплине «Философия» приме-
нялись метод демонстрации (2 часа), Сократов метод 
(14 часов), творческое обсуждение (4 часа), свободная 
дискуссия (2 часа), коллоквиум (2 часа), что составило 
в семестр 24 часа из 72- х, отведенных на изучение дис-
циплины.

Применение интерактивных форм обучения позволя-
ет преподавателю осуществлять фасилитацию процес-
сов самоактуализации и саморазвития  будущих специа-
листов социономической сферы, тем самым эффективно 
способствовать развитию профессионально значимых 
качеств личности, формированию профессиональных 
компетенций, субъектного опыта, который позволит 
студенту обрести возможность ставить себе профессио-
нальные задачи и эффективно их решать. 
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Аннотация: Рассмотрены фундаментальные исследования интерактивных форм обучения в учебном процессе. 
Основное внимание уделяется методу проекта. Обсуждаются организационно-педагогические условия использо-
вания метода проекта в лекционном курсе. Разработаны этапы проекта. Описан опыт внедрения и интерактивного 
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Введение. Повышение качества подготовки высоко-
квалифицированных инженерных кадров – актуальная 
проблема для всего мирового сообщества. Решение этой 
проблемы можно осуществить модернизацией образова-
ния, используя новые технологии обучения для дости-
жения поставленных целей и задач.

Модернизация образовательного процесса необ-
ходима для интеграции российских вузов в междуна-
родное образовательное пространство. Для реализации 
поставленной задачи Министерство образования при-
ступило к реализации образовательных программ ба-
калавриата. В этих программах заложены требования к 
формированию у обучающихся профессиональных ком-
петенций, используя интерактивные формы обучения. 
Компетентностный подход и внедрение интерактивных 
форм требует от  преподавателя иных подходов к веде-
нию занятий, особой организации деятельности, прин-
ципа взаимодействия между субъектами. Приоритет в 
работе отдаётся диалогическим методам общения, со-
вместным поискам истины, творческой деятельности. 
Особенность интерактивных методов – это высокий 
уровень взаимно направленной активности взаимодей-
ствующих субъектов. Активность педагога уступает 

место активности учащихся. Студент является не толь-
ко полноправным участником учебного процесса, но и 
организатором его.

Методика проведения.  В течение многих лет кафе-
дра физики ИрГТУ ведёт работу по разработке и вне-
дрению в учебный процесс образовательных технологий 
для представления качественного, современного образо-
вания, обеспечивающего единство учебной, научной и 
творческой деятельности, позволяющее студентам при-
обрети глубокие научные знания, профессиональные на-
выки и реализовать свой творческий и интеллектуаль-
ный потенциал при изучении курса физики [5]. 

Пути реализации технологии: лекционный курс, ла-
бораторные занятия, научные семинары, конференции, 
экспериментальные исследования в заводских лаборато-
риях, в технопарке, самостоятельные работы студентов 
под руководством преподавателя, использование интел-
лектуального потенциала и профессионализма профес-
сорского преподавательского состава.

В лекционном курсе в основном  используется ме-
тод проектов. Данный метод может быть успешно реа-
лизован при наличии важной проблемы (научной, твор-
ческой, жизненной, профессиональной), должен иметь 
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