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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНКРЕТНЫХ
СИТУАЦИЙ (CASE STUDY) В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Жусупова Б.А.

Одним из основных принципов обучения в общей и профессиональной
педагогике является принцип сознательности и активности учащихся.
Согласно этому принципу «обучение эффективно только тогда, когда ученики
проявляют познавательную активность, являются субъектами обучения». Как
указывал Ю. К. Бабанский, активность учеников должна быть направлена не
просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания
знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов.
Конечно, все это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и с
помощью учителя. Одним из наиболее эффективных и распространенных
методов организации активной познавательной деятельности обучающихся
является метод анализа конкретных ситуаций (case study).

Метод анализа конкретных ситуаций (case study) - это метод, который
развивает способность учащихся к анализу нерафинированных жизненных и
производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить
свое отношение к ситуации.

Суть метода конкретных ситуаций (casе study) заключается в том, что
учащемуся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию
(зафиксированную определенным образом в виде кейса), не только
отражающую в своем описании проблему, но и актуализирующую
определенный опыт и комплекс знаний, которые необходимо усвоить при
разрешении данной проблемы. Таким образом, одной из специфических
особенностей метода case study является то, что это, с одной стороны, это
особый вид обучающего материала (кейс и инструкция по работе с ним), а с
другой - особые способы использования данного материала в учебном
процессе. Что же такое кейс? Кейс представляет собой описание конкретной
ситуации, которая имела место быть в той или иной практике, которая
содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего
рода инструмент, посредством которого в учебную аудиторию приносится
часть реальной жизни, реальная ситуация, над которой предстоит поработать
и представить обоснованное решение.

Для достижения образовательного эффекта ситуация, представленная в
кейсе, должна отвечать определенным требованиям. Так она обязательно
должна содержать в себе проблему, которую необходимо определить,
описать, а также попытаться найти причину ее возникновения. При этом



желательно, чтобы проблема не была явно видна и определяема с первого
взгляда, она должна быть как бы завуалированной, спрятанной за описанием
происходившего действия. В описываемом же событии должен отсутствовать
вариант (варианты) ее решения, поскольку именно в самостоятельном поиске
этого решения либо решений и заключается образовательный потенциал
метода. Проблема, заключенная в ситуации, должна предполагать (допускать)
несколько вариантов ее решения. Иногда, для того чтобы разобраться в
ситуации, необходима дополнительная информация (описание рамочных
условий, в которых развивалась ситуация, материалов, которые в ней
использовались, вокруг которых происходило действие и т.д.). В этом случае
описание дополняется приложением, куда входит вся вспомогательная
информация, необходимая для анализа. И, наконец, третьей составляющей
кейса (наряду с описанием ситуации и вспомогательной информацией)
является задание к нему. Как правило, оно включает набор вопросов,
подталкивающих к решению заложенной в кейсе проблемы. Это вопросы
диагностического порядка (Что произошло? В чем заключается проблема? и
т.д.) и практического характера (Как следовало бы поступить в данной
ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации?).

Традиционно кейсы представляют в письменном виде, при этом их
объем может быть самым разным в зависимости от сложности ситуации и
образовательной цели.

Условно работу с кейсом  можно разбить на несколько этапов:
Первый этап - Предварительный этап, который не связан напрямую с

работой над ситуацией, но, тем не менее, он очень важен для последующей
работы и эффективности обучения в целом. На этом этапе ведущий занятия
раздает кейсы, описывает механизм дальнейшей работы, четко обозначает
цели, задачи и регламент работы каждого этапа, озвучивает вопросы, на
которые должны быть представлены ответы. Помимо этого, если по
окончании работы планируется проведение оценки, то на данном этапе
должны быть названы критерии и принципы, по которым будет проводиться
оценивание.

Основу этапа индивидуальной работы составляет самостоятельная
работа участников, которая включает в себя знакомство с ситуацией, другими
информационными материалами, их анализ и интерпретация, поиск проблемы
(и, если требуется, причин ее возникновения), возможных вариантов решения.
После того как у обучающихся сформировалось самостоятельное (новое)
видение ситуации и найдены возможные варианты решения, они
объединяются в малые группы. Задачами данного этапа является обмен
результатами самостоятельной работы, получение обратной связи,
обсуждение, выработка оптимального варианта решения проблемы,
подготовка к представлению результата работы другим малым группам.

Второй этап - Основной этап. Основной этап - это презентация работы
малых групп, обсуждение различных вариантов. Завершается данная работа
подведением итогов ведущим, небольшими комментариями и замечаниями
как непосредственно по содержанию ситуации (варианты решения, ключевые
положения ситуации, проблемы), так и по другим аспектам (например,



интересные моменты презентации, творческие находки, аналитическое
мышление). Если планировалось, проводится оценивание работы каждого
участника (или группы в целом) с пояснением выставляемой оценки (балла).
Таким образом, метод конкретных ситуаций (case study) - это своего рода
комбинация других методов, каждый из которых имеет свои образовательные
задачи и роль в целостном процессе. А в результате получается приобретение
обучаемыми конкретного опыта, который может быть использован ими в
дальнейшем в конкретной реальной ситуации.

Таким образом, индивидуальный анализ конкретных ситуаций
позволяет участникам попробовать практически применить полученные ранее
знания и информацию, активизировать уже имеющийся собственный опыт и
применить все это к конкретной ситуации. Он позволяет самостоятельно
разобраться в ситуации и найти способы ее разрешения. Работа в малых
группах позволяет людям обменяться мнениями, столкнуться с чужим опытом
и, тем самым, за короткий промежуток времени увидеть различные способы и
стратегии, которые могут быть применены к разбираемой проблеме. По сути
дела, то, что каждый участник приносит с собой на занятие и использует для
определения, формулирования, анализа проблемы и выработки ее решения, не
менее, а может быть и более важно, чем содержание кейса как такового. В
этом заключается один из главных обучающих принципов, лежащих в основе
метода case study. Следует также отметить, что наращивание опыта при
помощи метода case study в условиях обучающего процесса происходит
безболезненно как для участника, так и для предмета обсуждения. К тому же,
наряду с приобретением практических навыков анализа и работы с
конкретной ситуацией, с которой участники могут столкнуться в своей
практической деятельности, данный метод позволяет потренировать ряд
качеств, которые необходимы каждому человеку для эффективного
функционирования в современном обществе и на рынке труда.

Однако, как и у любого другого метода, у метода case study есть и свои
трудности в использовании. Прежде всего, следует сказать об отсутствии
профессиональных кейсов. Это означает, что тот, кто захочет использовать
данный метод в своей работе, столкнется с проблемой поиска подходящего
кейса или самостоятельной разработки и написания кейсов. Эффективным в
этом плане было бы создание определенного банка кейсов и обмена ими среди
представителей неформального образования, работающих с даннымметодом.
Данный метод требует действительно “подготовленных” участников и
особенно - опытного ведущего. Ведь от него в данном случае требуется как
предметная компетентность (связанная с темой, в русле которой лежит
проблематика ситуации), так и методологическая (связанная с владением
множеством методов, их комбинацией в процессе работы, мнением
анализировать, резюмировать, быстро реагировать на происходящее в
аудитории).


