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Причины внедрения новых образовательных технологий и 

модернизация образовательной системы: предлагаются иное содержание, 

подходы, поведение, педагогический менталитет; поиск ответов на вопрос 

"как учить результативно?»; возникла необходимость в применении 

технологий обучения, ориентированных на личностно-деятельностный 

подход в образовании.  

Кейс - метод выступает как технология формирования образа 

мышления, которая позволяет думать и действовать в рамках компетенций, 

развить творческий потенциал;  

действия в кейсе либо даются в описании, либо предложены в качестве 

способа разрешения проблемы, в результате должна быть сформирована 

модель практического действия;  

достаточно легко может быть соединен с другими методами обучения. 

Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию с точки зрения 

реальных событий. Он позволяет заинтересовать учащихся в изучении 

предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков 

самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, характеризующей 

различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с 

показом своего варианта решения вопроса или проблемы. Данный метод 

относят к современным педагогическим технологиям, поэтому его освоение 

педагогами актуально для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была 

реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная 

технология стала внедряться лишь последние 3-4 года. Это метод активного 

проблемно – ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное его предназначение – 

развивать способность находить решение проблемы и учиться работать с 

информацией.  При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а 

на их выработку, на сотворчество учителя и ученика! 

Суть «кейс» - технологии заключается в создании и комплектации 

специально разработанных учебно-методических материалов в специальный 

набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся.  

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-

методических материалов, разработанных на основе производственных 

ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного 

конструирования алгоритмов решения производственных задач. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в 

реальной жизни). 

Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения, они 

позволяют взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. Главное его 

предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы, и 

находить их решение, учиться работать с информацией. 



Потенциал метода кейсов 

Способствует развитию умений: 

- Анализировать ситуации. 

- Оценивать альтернативы.  

- Выбирать оптимальный вариант решений.  

- Составлять план осуществления решений.  

И как результат - устойчивый навык решения практических задач  

Высокая эффективность кейс-метода  

1) развитие навыков структурирования информации;  

2) освоение технологий выработки управленческих решений 

различного типа (стратегических, тактических);  

3) актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в 

практике принятия решений;  

4) эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и 

обоснования решения;  

5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного 

решения;  

6) стимулирование инноваций за счет синергетики знаний - развитие 

системного, концептуального знания;  

7) повышение мотивации на расширение базы теоретического знания 

для решения прикладных задач.  

Требования к содержанию кейса:  

1. Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной 

жизни (основные случаи, факты).  

2. Информация может быть представлена не полно, т.е. носить 

ориентирующий характер.  

3. Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в 

действительности. 

Результаты, возможные при использовании кейс-метода. 

Учебные 1. Усвоение новой информации 2. Освоение метода сбора 

данных 3. Освоение метода анализа 4. Умение работать с текстом 5. 

Соотнесение теоретических и практических знаний  

Образовательные 1. Создание авторского продукта 2. Образование и 

достижение личных целей 3. Повышение уровня коммуникативных навыков 

4. Появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения 

проблем. 

При этом должна соблюдаться определенная последовательность 

работы с кейсом и учителем, и учеником. 

Действия учителя в кейс – технологии:  

1) создание кейса или использование уже имеющегося;  

2) распределение учеников по малым группам (4-6 человек);  

3) знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений 

проблемы, сроками выполнения заданий организация работы учащихся в 

малых группах, определение докладчиков;  

4) организация презентации решений в малых группах;  



5) организация общей дискуссии;  

6) обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации;  

7) оценивание учащихся учителем.  

 

Работа ученика с кейсом:  

1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями;  

2 этап — выделение основной проблемы (проблем),  

3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;  

4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения;  

5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов последовательности действий.  

 

Кейс дает возможность учителю использовать его на любой стадии 

обучения и для различных целей. Кейс – метод возможно использовать  и в 

качестве экзаменов или зачетов: перед зачетом ученик может получить кейс-

задание на дом, он должен его проанализировать и принести экзаменатору 

отчет с ответами на поставленные вопросы. Можно предложить кейс и прямо 

на зачете, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того 

чтобы уложиться в отведенное время.  

Виды кейсов  

Практические кейсы. Реальные жизненные ситуации, детально и 

подробно отраженные. При этом их учебное назначение может сводиться к 

тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения 

(принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть максимально 

наглядными и детальными.  

Обучающие кейсы. Отражают типовые ситуации, которые наиболее 

часты в жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, 

какими они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один к одному». 

Научно-исследовательские кейсы. Они выступают моделями для 

получения нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция 

сводится к исследовательским процедурам. 

Рассмотрим основные методы кейс-технологии. 

Методы кейс – технологии  

 - Метод инцидентов,  

- метод разбора деловой корреспонденции,  

- игровое проектирование,  

- ситуационно ролевая игра,  

- метод дискуссии,  

- кейс- стади. 

Метод инцидентов. В центре внимания находится процесс получения 

информации. Цель метода— поиск информации самим учеником, и – как 

следствие – обучение его работе с необходимой информацией, ее сбором, 

систематизацией и анализом. Обучаемые получают кейс не в полном объеме. 

Сообщение может быть письменным или устным, по типу: «Случилось…» 

или «Произошло...». Хотя такая форма работы требует много времени, ее 



можно рассматривать как особенно приближенную к практике, где 

получение информации составляет существенную часть всего процесса 

принятия решения.  

Метод разбора деловой корреспонденции («баскет-метод») Метод 

основан на работе с документами и бумагами, относящимися к той или иной 

организации, ситуации, проблеме. Учащиеся получают от преподавателя 

папки с одинаковым набором документов, в зависимости от темы и предмета. 

Цель ученика — занять позицию человека, ответственного за работу с 

«входящими документами», и справиться со всеми задачами, которые она 

подразумевает. Примерами использования метода могут служить кейсы по 

экономике, праву, обществознанию, истории, где требуется анализ большого 

количества первоисточников и документов. 

Игровое проектирование. Цель - процесс создания или 

совершенствования проектов. Участников занятия можно разбить на группы, 

каждая из которых будет разрабатывать свой проект. Игровое 

проектирование может включать проекты разного типа: исследовательский, 

поисковый, творческий, аналитический, прогностический. Процесс 

конструирования перспективы несёт в себе все элементы творческого 

отношения к реальности, позволяет глубже понять явления сегодняшнего 

дня, увидеть пути развития. 

Ситуационно-ролевая игра. Цель - в виде инсценировки создать перед 

аудиторией правдивую историческую, правовую, социально-

психологическую ситуацию и затем дать возможность оценить поступки и 

поведение участников игры. Одна из разновидностей метода инсценировки - 

ролевая игра. 

Метод дискуссии. Дискуссия - обмен мнениями по какому-либо 

вопросу в соответствии с более или менее определёнными правилами 

процедуры. К интенсивным технологиям обучения относятся групповые и 

межгрупповые дискуссии.  

Кейс – стадии. Этот метод отличается большим объемом материала, 

так как помимо описания случая предоставляется и весь объем информации, 

которым могут пользоваться ученики. Основной упор в работе над случаем 

делается на анализ и синтез проблемы и на принятие решений. Цель метода 

кейс-стади – совместными усилиями группы учащихся проанализировать 

представленную ситуацию, разработать варианты проблем, найти их 

практическое решение, закончить оценкой предложенных алгоритмов и 

выбором лучшего из них. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе  

При обучении на основе кейсов можно использовать как минимум 6 

форматов:  

1. Учитель – ученик «Перекрестный допрос» Дискуссия между 

преподавателем и учеником. Мнение учащегося высказывание, позиция или 

рекомендация будет рассматриваться посредством ряда вопросов. 

Тщательному исследованию подвергнется логика утверждений, поэтому 

учащемуся нужно быть предельно внимательным и глубоко знающим тему. 



2. Учитель – ученик. «Адвокат» Обычно это дискуссия между учителем 

и учеником, но иногда в ней могут участвовать и другие слушатели. Учитель 

принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль и просит 

учащегося (и возможно других) занять позицию адвоката. Нужно активно 

думать и рассуждать, располагать в определенном порядке факты, 

концептуальную или теоретическую информацию, личный опыт.    

3. Учитель-ученик. «Гипотетический формат» Сходен с предыдущим, 

но есть одно отличие: учитель будет излагать гипотетическую ситуацию, 

которая выходит за рамки позиции или рекомендации ученика по данной 

проблеме. Его попросят оценить эту гипотетическую ситуацию. Во время 

дискуссии нужно быть открытым для возможной необходимости 

видоизменять свою позицию.  

4. Учащийся- учащийся: конфронтация и/или кооперация. В данном 

формате дискуссия ведется между учащимися, а преподаватель наблюдает и 

делает для себя выводы. Возникает как сотрудничество, так и конфронтация. 

Например, одноклассник может оспорить позицию, предоставив новую 

информацию. Нужно пытаться «отразить вызов». Дух кооперации и 

позитивной конфронтации позволит научиться большему (в отличие от 

индивидуальных усилий).  

5. Учащийся- учащийся: «Играть роль» Учитель может попросить 

ученика принять на себя определенную роль и взаимодействовать в ней с 

другими одноклассниками.  

6. Учитель- класс: «Безмолвный формат» Преподаватель может 

поднять вопрос, который первоначально направлен отдельному лицу, а 

потом и всему классу (так как отдельный ученик не смог ответить).  

Не стоит полагать, что «кейсы» могут заменить изучение нового 

материала, теорию, лекции. Их подготовка и методика отработки требуют 

много времени. Задания выполняются непросто, что может отпугнуть от них 

некоторых обучающихся 

Есть три возможные стратегии поведения учителя в ходе работы с 

кейсом:  

1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных 

вопросов или (дополнительной) информации;  

2. В определенных условиях учитель будет сам давать ответ;  

3. Учитель может ничего не делать (оставаться молчаливым), пока кто-

то работает над проблемой, чтобы «не мешать идее родиться».  

При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 

«активную» или «пассивную» роль. Иногда он «дирижирует» разбором, а 

иногда ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную 

линию доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на том, 

чтобы она стала приоритетной, выведя из поля «обсуждения других». 

«Разбирая «кейс» в классе, можно рассказать, какое решение считается 

правильным, а потом просить учеников найти в точке зрения учителя слабую 

сторону. Это помогает им выработать собственный взгляд на проблему», – 

говорит Питер Экман. Сильной стороной кейса является обстоятельная 



статистика, подтверждающая актуальность существующей проблемы, 

поэтому, чем больше вариантов решения проблемы будет содержать кейс, 

тем полезнее он будет для учащихся. Часто кейс называют «правилом 

четырех «П»: причина проблемы, проблема, план решения проблемы, 

преимущества плана. Знакомство с кейсами может происходить на уроке или 

заранее. 

Обучение учащихся решению проблем предполагает освоение 

универсальных способов деятельности, применимых в самых разных 

ситуациях.  Ситуационная задача представляет собой описание конкретной 

ситуации, более или менее типичной для определенного вида деятельности. 

Содержание ситуационной задачи, как правило, определяется потребностями 

и интересами конкретной группы учащихся, ориентировано на имеющийся 

культурный опыт и предоставляет возможность творчески осваивать новый 

опыт. Это  содержание включает описание условий деятельности и 

желаемого результата. Решение задачи заключается в определении способа 

деятельности. Проектирование ситуационных задач осуществляется как на 

учебном, так и на внеучебном материале. Логика построения задач 

предполагает:  

- формулировку личностно значимого вопроса, который поможет 

ученику убедиться в необходимости данного знания;    

- -подбор текстов;   

- наличие вопросов и заданий к текстам, которые носят проблемный 

характер, предполагают обобщение информации, соотнесение содержания 

текста со своим жизненным опытом и ориентированы на получение 

продукта, например, разработку проекта.   

Специфическими чертами ситуационных задач являются  

направленность на выявление и осознание способа деятельности, 

множественность допустимых решений, возможность использования на 

разных этапах учебного процесса.   

Для разработки заданий может быть использован конструктор задач, 

разработанный Л.С. Илюшиным. Данный конструктор представляет собой 

набор ключевых фраз, своеобразных клише заданий, которые предлагаются 

учащимся на разных этапах освоения определенной информации: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.    

Метод решения ситуационных задач развивает следующие навыки:  

1. Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации 

и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично.  

2. Практические навыки: пониженный специально по сравнению с 

реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе 

способствует более легкому формированию на практике навыков 

использования теории, методов и принципов, позволяет преодолевать барьер 

трудности теории.  



3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, ситуацию не 

решить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных 

решений, которые нельзя найти логическим путем.  

4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих. Использовать наглядный материал и ИКТ-средства, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать 

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.  

5. Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или 

аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д.  

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 

анализу мнения других и своего собственного.  

 

Примеры кейсов на уроках литературы 

Первая степень сложности: наличие практической ситуации и её 

решения. Ученикам предлагается определить, подходит ли решение для 

данной ситуации и возможно ли другое решение.  

Например: согласны ли вы с утверждением критика Н. Добролюбова, 

назвавшего Катерину «лучом света в тёмном царстве»? Или: согласны ли вы 

со словами А.С. Грибоедова о том что в его комедии «Горе от ума» - «25 

глупцов на одного здравомыслящего человека»?  

Вторая степень сложности: существует некая практическая ситуация 

- необходимо найти её решение. Например, «чем обусловлена тема «лишнего 

человека» в русской литературе начала 19 века»? или «Чем обусловлено 

появление «маленького человека» в русской литературе 19 века»?  

Третья степень сложности: есть практическая ситуация - определить 

проблему и найти пути решения. Например, «чем вызван конфликт Базарова 

и П.П. Кирсанова и есть ли точки соприкосновения у двух этих героев»? 

На уроке литературы творчеству М.Ю. Лермонтова при изучении 

романа «Герой нашего времени» можно предложить следующее кейс-

задание: «Является ли Лермонтов прообразом своего героя?». Учащиеся, 

работая с текстом-биографией и текстом произведения, должны привести 

свои доказательства и сделать вывод 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких 

предложений до множества страниц. Однако следует иметь в виду, что 

большие кейсы вызывают у обучающихся некоторые затруднения по 

сравнению с малыми, особенно при работе с ними впервые.  

Наиболее простой вариант кейса: учащимся дается некий отрывок 

текста, несущего в себе нравственную проблематику, и предлагается 

придумать, предугадать, как будут развиваться события дальше. Например, 

рассказ Льва Толстого «После бала» или отрывок из произведения того же 

писателя «Детство», где основой анализа может стать поступок мальчика, 

который имеет очень чуткую, «жалостливую» натуру, но, тем не менее, 

поддается всеобщему негативному порыву и вместе со своими товарищами 

издевается над другим мальчиком.  



Кейс-задание: - Возможно ли было поступить по-другому, и к каким бы 

последствиям это привело? После обсуждения, которое обычно получается 

бурным, участники дискуссии получают концовку текста писателя, чтобы 

соотнести собственные ощущения, предчувствия с авторским восприятием. 

Как правило, споры продолжаются и после этого. Единственный недостаток 

подобного вида творческой работы – анализу подлежат только короткие 

произведения, либо отрывки из романов и повестей 

На уроке в 9 классе при изучении повести «Бедная Лиза» перед 

учащимися ставится кейс-задачу: предложите свой вариант решения 

проблемы между главными героями, если бы события происходили в 21 веке. 

Кейс - задачи на уроке можно соотнести с современностью: если бы 

Евгений Онегин жил в наше время, кем бы вы его считали: личностью или 

посредственностью. Или: мог бы Чичиков подобную аферу провернуть в 

наши дни? 

Заключение 

Итак, применение педагогом кейс–технологии, с одной стороны 

стимулирует индивидуальную активность обучающихся, самостоятельность 

мышления, формирует позитивную мотивацию к обучению, уменьшает 

количество «пассивных» и неуверенных в себе обучающихся, обеспечивает 

высокую эффективность обучения развития будущих специалистов, 

формирует определенные личностные качества и компетенции, а с другой – 

дает возможность преподавателю самосовершенствоваться, по–другому 

мыслить и действовать, и обновлять собственный творческий потенциал. 

 


