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Аннотация. Учебные кейсы и технологии кейс-стади признаются в на-
стоящее время одними из самых действенных и эффективных методов обуче-
ния, особенно в сфере экономики и управления. Широта трактовок понятия 
и многообразие видов учебных кейсов предопределяют актуальность рассмо-
трения вопросов методологии их разработки и применения в современных 
программах профессионального образования. Поэтому основными целями про-
водимого исследования являются: определение места данного метода в систе-
ме активных методов обучения, уточнение его сущности и характерных при-
знаков, формулировка выводов о целесообразности применения в современных 
программах профессионального образования. Характер поставленных целей 
предопределяет применение следующих научных методов: анализ и синтез, 
классификация, педагогический эксперимент. В ходе исследования определено 
место ситуационных методик (кейс-стади) в системе активных методов об-
учения, сформулированы понятие и характерные особенности учебных кейсов, 
предложена классификация учебных кейсов, сформулированы принципиальные 
подходы к разработке учебных кейсов, а также формированию библиотеки 
учебных кейсов вуза (образовательной организации). На основе анализа ре-
зультатов педагогических экспериментов, проведенных с использованием 
изложенных методологических подходов, сформулированы выводы о возмож-
ностях применения кейсов при проектировании образовательных методик, 
очерчивающих сферу их эффективного применения.

Ключевые слова: активные методы обучения, кейс-стади, библиотека 
учебных кейсов, программы профессионального образования.



Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(18), 2015

154

CASE-STUDY METHODOLOGY IN PROGRAMS 
OF PROFESSIONAL EDUCATION

Zarukina, E.V.

Abstract. Educational cases and technologies of case study are considered to be 
one of the most productive and effective methods of training, especially in Economics 
and Management. Rendering the notion and variety of educational cases explains 
the relevance of methodological questions consideration of their working out and ap-
plication in programs of professional education. The author specifies the aims of the 
research, which assume definition of a place of this method in system of training active 
methods, specification of the attributes nature and characteristic, making conclusions 
about efficiency of applying in modern programs of professional education. The aims 
explain applying of such scientific methods as analysis and synthesis, classification 
and pedagogical experiment. The research results defining the place of case-study tech-
niques in the system of active methods of training, the concept and special characteris-
tics of educational cases, classification of educational cases, basic approaches to work-
ing out of educational cases, and educational cases base of higher institution. The 
author applies analysis results of the pedagogical experiments carried out by means of 
methodological approaches and makes conclusions about possibilities and efficiency 
of applying cases when developing educational techniques.

Key words: active methods of training, case-study, fundamentals of educational 
cases, programs of professional education.

Введение. Система профессионального образования, выступающая 
основой формирования кадрового потенциала экономики, претерпевает 
в настоящее время существенные изменения. Эти изменения затрагивают 
не только структуру образовательных учреждений и программ, но также 
содержательную и технологическую составляющие процесса образования. 
Современные образовательные стандарты и требования ориентируют об-
разовательные программы, в частности программы вузовской подготовки, 
на компетентностный (деятельностный) подход, в условиях которого воз-
растает роль образовательных технологий, основанных на использовании 
активных и интерактивных методов обучения (АМО). Применение АМО 
становится одним из критериев качества образовательных программ. Дан-
ная проблематика нашла отражение в научных и методических публикаци-
ях последних лет [1; 2; 3; 4], материалах конференций [5; 6]. АМО – это ме-
тоды, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся 
в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую де-
ятельность при решении поставленных задач. Спектр активных методов 
обучения, применяемых в современных программах профессионального 
образования, достаточно широк. При этом одним из наиболее востребо-
ванных инструментов, используемых при построении образовательных 
методик, являются методы кейс-стади, основанные на изучении и анализе 
практических ситуаций – кейсов. Кейсы, или ситуационные задачи (как их 
часто называют в методической и учебной литературе), признаются одни-
ми из самых действенных и доступных методов обучения в сфере эконо-
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мики и управления. Разработанные на основе реальных данных и фактов, 
кейсы позволяют наполнить учебный процесс значимым для практической 
деятельности материалом, дают широкие возможности для организации 
занятий в интерактивном формате.

Широта трактовок понятия и многообразие видов учебных кейсов 
предопределяют актуальность рассмотрения вопросов методологии их раз-
работки и применения в современных программах профессионального об-
разования.

Постановка задачи. Анализ практики реализации современных об-
разовательных программ, а также публикаций по тематике разработки 
и применения образовательных технологий дает основание сделать вывод 
о многообразии применяемых методов обучения, включая методы кейс-
стади. Поэтому представляется важным определить место данного метода 
в системе активных методов обучения, уточнить его сущность и характер-
ные признаки, сформулировать выводы о целесообразности применения 
в современных программах профессионального образования. Характер по-
ставленных целей предопределяет применение следующих научных мето-
дов: анализ и синтез, классификация, педагогический эксперимент.

Результаты. Характеризуя активные методы обучения, выделим сле-
дующие их особенности по сравнению с традиционными методами:

– целенаправленная активизация мышления обучающихся;
– высокая степень вовлеченности обучающихся в учебный процесс 

(продолжительная и интенсивная мыследеятельность);
– самостоятельная творческая выработка решений, повышенная сте-

пень мотивации и эмоциональности обучающихся;
– интерактивный характер (от англ. interaction – взаимодействие), то 

есть постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обуча-
ющихся и преподавателей), свободный обмен мнениями о путях разреше-
ния той или иной проблемы.

Существующие в настоящее время подходы к классификации АМО 
отражают различные их свойства и наиболее важные с точки зрения авто-
ров классификационные признаки [2; 7; 8; 9]. С учетом отечественного и 
зарубежного опыта, практики применения активных методов обучения в 
СПбГЭУ, предлагается классификация АМО, представленная на рисунок [1].

Ситуационные методы (case-study), построенные на анализе ситуаций, 
занимают место в группе имитационных неигровых методов. Хотя на прак-
тике работа с кейсом может быть организована и с использованием метода 
разыгрывания ролей. Сложный кейс может стать информационной осно-
вой для деловой игры или игрового проектирования.

Анализ конкретных ситуаций является одним из наиболее эффектив-
ных и распространенных методов организации познавательной деятель-
ности и предполагает анализ слушателями предложенной ситуации. Си-
туация – это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное 
явление, имевшее место в практике. В этом качестве любая характерная 
ситуация из области управления может служить объектом для анализа и об-
учения. Различают несколько видов ситуаций по их назначению в учебном 
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процессе: ситуации-проблемы, ситуации-оценки, ситуации-иллюстрации, 
ситуации-упражнения.

Учебный кейс – разновидность производственной или экономической 
ситуации, специально сформулированной преподавателем для анализа, ре-
шения, оценки обучающимися. В понятие кейс-технологии входит порядок 
рассмотрения, анализ, поиск решения, выработка экспертной оценки, опи-
рающейся на определенные критерии.

Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, обладают опре-
деленными особенностями:

– в основе кейса, как правило, лежит конкретная ситуация – реальная 
или специально сформулированная преподавателем, материал которой 
подкреплен результатами специальных исследований, формами статисти-
ческой отчетности и другой дополнительной информацией;

– для кейса не является обязательным наличие четко сформулирован-
ных проблем и вопросов, при этом одним из наиболее важных и трудных 
этапов в поиске решения может являться определение проблемы;

– кейс может не иметь однозначного решения, то есть может быть «от-
крытым»;

– в ряде случаев результатом анализа и решения кейса можно считать 
выявление проблемы, её анализ, выработка подхода к решению.

Таким образом, в основе метода анализа конкретных ситуаций, как 
правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 
осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка. 
Кейс-технология, в свою очередь, строится на анализе кейса – сложившей-
ся ситуации (например, реальной рыночной конъюнктуры) или специально 
сформулированных условий осуществления того или иного вида деятель-
ности, в которых еще не существует готового решения.

Традиционный «Гарвардский» формат кейса, исторически лежащий 
в основе метода кейс-стади (case-study), со временем трансформировался 
под разные учебные цели и возможности разработчиков. В настоящее вре-
мя учебные кейсы строятся не только на основе бизнес-задач конкретных 
компаний, но иногда формируются разработчиками специально в учебных 
или исследовательских целях по широкому спектру проблем жизнедея-
тельности общества.

Таким образом, учебный кейс – это разновидность производственной 
или экономической ситуации, специально сформулированной разработчи-
ком (преподавателем) для анализа, решения, оценки обучающимися.

В методических и научных публикациях приводятся различные клас-
сификации кейсов [10; 11]. Опыт разработки и применения учебных кей-
сов позволяет выделить следующие их виды (табл. 1).

Кейс – единый информационный комплекс, состоящий, как правило, 
из трех основных частей (каждая из которых также может быть структу-
рирована): описание конкретной ситуации; вспомогательная информация, 
необходимая для анализа ситуации; задания к кейсу.

Примерная технология разработки кейса может быть представлена 
следующим образом:

1. Разработка идеи кейса (тематика, учебные цели).
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Таблица 1
Классификация учебных кейсов

Классификационный признак Виды учебных кейсов

Форма представления
– печатные;
– видео;
– мультимедийные.

Объем печатной информации

– большие (10–50 и более стр.)
– средние (3–10 стр.)
– малые (1–3 стр.)
– мини (0,25 стр.) 

Источники сюжета, пробле-
мы, фактологической базы

– практические;
– обучающие;
– исследовательские

Преимущественно решаемые 
учебные задачи

– расчетно-аналитические (закрытые): направ-
лены на отработку навыков применения изучае-
мых методик, правил, определений;
– аналитические (иллюстративные): направле-
ны на анализ проблем, выявление причинно-
следственных связей и выбор варианта решения 
из предложенных;
– креативные (открытые): направлены на разви-
тие способностей выявлять и решать проблемы.

2. Разработка примерной структуры кейса.
3. Работа с источниками информации:
3.1.  В конкретной организации (компании): перечень вопросов пред-

ставителям организации, перечень необходимых документов.
3.2.  Работа с открытыми источниками: подбор статей в периодических 

изданиях, исследование статистических отчетов, данных публич-
ной отчетности крупных компаний и пр.

4. Отбор фактографии, необходимой для формирования кейса (позво-
ляющей поставить конкретные учебные задачи, а затем и решить их).

5. Формирование и редактирование кейса (включая его «стилизацию»).
6. Подготовка рекомендаций преподавателям по использованию кейса.
Трудоемкость создания кейса зависит от его вида (по целям, формату 

представления), а также от условий, в которых осуществляется разработ-
ка. По оценкам специалистов трудоемкость разработки кейса может со-
ставлять от двух недель до нескольких месяцев [11].

Подготовив кейс, необходимо продумать технологию работы с ним 
в учебном процессе. Кейс может быть дан как в качестве индивидуального 
задания, так и в качестве группового задания для анализа, решения и по-
следующей презентации (защиты) полученных результатов. В целях «по-
гружения» участников занятия в ситуацию можно воспользоваться мето-
дом разыгрывания ролей, «мозгового штурма», других форм обсуждения.

Выводы. С учетом изложенных методологических подходов в Санкт-
Петербургском государственном экономическом университете начато 
формирование библиотеки учебных кейсов, структурированной в соответ-
ствии с классификацией, приведенной в таблице 1 (табл. 2).



159

Е. В. Зарукина

Таблица 2
Структура библиотеки учебных кейсов вуза

Содержание Объем (страницы текста) 

Малые Средние Большие
Расчетно-аналитические
Аналитические
Креативные

Назначение Организа-
ция прак-
тического 
занятия

Организация прак-
тического занятия 
и самостоятельной 
работы по подго-
товке к нему

Организация бло-
ка практических 
занятий по раз-
делу дисциплины 
(модулю) 

Анализ результатов педагогических экспериментов, проведенных 
с использованием изложенных методологических подходов, позволяет 
сформулировать выводы о возможностях применения кейсов при проек-
тировании образовательных методик (как аудиторной работы, так и ра-
боты в дистанционном режиме), очерчивающих сферу их эффективного 
применения: возможность организации самостоятельной (индивидуальной 
и групповой) работы студентов над выполнением заданий кейсов с после-
дующей презентацией и защитой решений; организация взаимного рецен-
зирования выполненных работ по решению кейсов; организация практиче-
ского занятия (аудиторного или онлайн) по решению кейса; организация 
тематических дискуссий (или форумов) по обсуждению материалов кей-
сов и предложенных решений; организация конкурсов (кейс-турниров) по 
выбору лучших решений междисциплинарных кейсов между различными 
учебными группами на потоке; возможность выбора студентом кейса из 
базы в качестве индивидуального задания.

На основе результатов педагогических экспериментов можно сделать 
выводы о повышении уровня заинтересованности и вовлеченности студен-
тов в учебный процесс. Сформированные на основе тщательно подобран-
ного практического и учебного материала, кейсы позволяют поставить 
творческие междисциплинарные задачи, что способствует повышению 
содержательного уровня образовательных программ. Организация группо-
вой работы, обсуждение процесса и результатов решения кейса позволяют 
развивать метакомпетенции, связанные с навыками конструктивного вза-
имодействия по вопросам решения профессиональных задач. Подобные 
результаты дают основание отнести методы кейс-стади к инструментам, 
повышающим качество и эффективность программ профессионального 
образования.
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО  
ПОДХОДА В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Е. Г. Коротких, Н. В. Носенко

Аннотация. Современное состояние рынка труда ставит новые зада-
чи перед высшей школой: недостаточно вооружить специалиста знаниями, 
выработать умения и навыки, необходимо сформировать профессиональные 
компетенции, которые позволят адекватно реагировать на изменяющиеся 
условия работы. Неотъемлемой частью языковой межпредметной компе-
тенции является ее лингвострановедческий компонент. Без понимания со-
циально-экономических систем, знания социальной и политической культур, 
изучения исторических и культурных традиций, которые сформировали об-
раз мышления тех людей, с которыми предстоит взаимодействовать, не-
возможно эффективно и компетентно изучать язык как средство общения. 
Возникает необходимость формировать у студентов навыки считывания 
лингвострановедческой информации, важной частью которой является от-
ношение носителей языка к тому или иному предмету или явлению, имеющее 
свое выражение в тексте через оценочный компонент семантики лексических 
единиц. Решение проблемы адекватного понимания студентами газетной 
или журнальной статьи напря мую связано с правильностью декодирования 
оценочно-прагматической составляющей текстового материала. Традици-
онно оценка понимается как общественно закрепленное отношение носите-
лей языка к внеязыковому объекту и к фактам языка и речи. Оценка в прес-
се имеет свои особенности. Так, наше исследование оценочного компонента 
лексических единиц публицистических текстов доказывает, что оценка 
в прессе почти всегда субъективна, в то время как традиционное отношение 
носителей языка и, как следствие, языковая оценка стремится объективно 
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