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Возросшие за последнее время требования к качеству языковой подготовки 

специалистов и необходимость формирования общекультурной и профессиональной 

компетенций обусловили соответствующие преобразования в формах организации 

учебного процесса, методов и средствах обучения. 

В процессе обучения иностранному языку вопрос об овладении коммуникативной 

компетенцией выходит на первое место, так как предполагает наличие у обучающегося 

определенных базовых знаний иностранного языка (языковой компетенции). 

Формирование языковой компетенции – задача непростая, учитывая, что данная 

компетенция – это не сумма знаний о языке, а речевое поведение в соответствии с задачей 

общения. Языковая компетенция подразумевает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в 

определенной коммуникативной ситуации [5]. 

Формированию коммуникативной компетенции современного специалиста 

способствуют инновационные методики преподавания иностранного языка, среди 

которых одной из популярных методик является кейс-метод. 

В рамках данной статьи необходимо выявить актуальность и задачи использования 

данного метода и выделить этапы работы студентов с кейсом. Прежде всего, необходимо 

дать определение  кейс-методу. 

Кейс-метод — это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Суть 

метода заключается в использовании при организации процесса обучения конкретных 

учебных ситуаций, описаний определенных условий из жизни организации, группы людей 

или отдельных индивидуумов, ориентирующих обучающихся на формулирование 

проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях. 

Можно сказать, что этот метод направлен не столько на освоение конкретных знаний, или 

умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала 

студентов [6, c. 155-157]. 

Цель данного метода заключается в получении и совершенствовании знаний, 

навыков и умений в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 

информацией - осмысление значения деталей, анализ и синтез данных, взвешивание 

аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; навыки групповой работы. 
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Вопрос применения кейс-метода в высшем профессиональном образовании в 

настоящее время является весьма актуальным, что объясняется двумя причинами. Первая 

причина заключается в общей тенденции развития высшего образования, его ориентации на 

формирование профессиональной компетентности. Особое внимание уделяется 

способности к постоянному обучению и самосовершенствованию. Вторая – заключается в 

повышении требований к качеству подготовки специалиста, который должен обладать 

также способностью получения информации из различных источников, уметь вести 

дискуссию, которая, возможно, приведѐт к принятию решений по профессиональной 

проблеме [7]. 

Принято считать, что техника кейс-метода была разработана в начале 20-х годов 

прошлого века в Гарвардской бизнес-школе. Однако основы этой методики лежат в 

глубокой древности. Одним из первых кейсологов был Сократ, который много веков назад 

понял, что знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для него и потому не 

так долговечно, как продукт собственного мышления. Тысячелетия спустя использование 

метода, прародителем которого был Сократ, назовут ментальным переломом в образовании 

[2, c. 96]. 

Кейс содержит информацию, которую обучаемые должны проанализировать и на 

основе этого анализа найти решение и затем доказать правильность своего выбора. 

Ситуация сначала анализируется каждым студентом самостоятельно, затем обсуждается в 

парах или малых группах, состоящих из 3-х или 4-х человек, где каждый участник вносит 

свой вклад в решение проблемы, и в заключение, в ходе общей дискуссии после 

рассмотрения всех альтернатив и обоснований делается попытка принятия единого 

решения. Особенностью кейса является то, что он не предполагает однозначного решения 

проблемы, а мыслительные процессы обучаемых, связанные со способами еѐ решения 

могут резко отличаться друг от друга. 

Одной из основных задач преподавателя, использующего кейс - метод, является 

вовлечение студентов в анализ, обсуждение и решение проблем. Для этого очень важно 

выполнение трѐх условий: материал кейса должен представлять для студентов 

профессиональный интерес и предусматривать возможность личного вклада студента в своѐ 

образование и в образование своей «команды». Интересный материал и возможность 

применения профессиональных знаний стимулирует участие в дискуссии. Желание решить 

проблему побуждает студентов не просто прочесть кейс, но тщательно его изучить, 

овладеть фактами и деталями. В ходе такого изучения происходит овладение новой 

лексикой, идиомами, новыми синтаксическими структурами, многократно встречающимися 

в тексте. 

Кроме того, необходимость выступления перед членами группы с обоснованием 

своего мнения на иностранном языке, заставляет студентов тщательно готовить и логически 

выстраивать свои высказывания. Профессиональное знание и уверенность в способности 

положительно решить проблему, стоящую перед группой, является дополнительным 

стимулом для овладения коммуникативными умениями на иностранном языке. 

Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии даѐт возможность 

каждому участнику обнаружить свои слабые стороны и стимулирует желание работать в 

направлении совершенствования знаний по языку и его употреблению в речи [2, c. 97]. 

Кейс должен быть отобран для достижения поставленной цели обучения, учитывая 

уровень подготовленности студентов, так как кейс-метод требует подготовленности 

студентов, наличия у них навыков самостоятельной работы. Неподготовленность студентов, 

неразвитость их мотивации может привести к поверхностному обсуждению кейса, поэтому 

кейс-метод на занятиях английского языка рекомендуется применять на старших курсах, 

т.к. необходим определѐнный запас знаний по специальности и достаточный уровень 

владения английским языком. 

Кейс представляет собой результат отражательной деятельности преподавателя. Как 

интеллектуальный продукт он имеет свои источники. Тезис о том, что жизнь является 
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источником кейсов вряд ли у кого вызывает сомнение. Заслуживает обсуждения лишь то, в 

какой степени она предопределяет содержание и форму кейса.  

Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и задачи обучения и 

воспитания, интегрированные в кейс-метод другие методы обучения и воспитания.  

Наука – это третий источник кейса, как отражательного комплекса. Она задает две 

ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и системным 

подходом, а также множеством других научных методов, которые интегрированы в кейс и 

процесс его анализа.  

Таким образом, можно выделить практические кейсы, которые отражают абсолютно 

реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых выступает 

обучение; научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно 

отразить жизненную ситуацию. По сути дела этот кейс создает практическую, что 

называется «действующую» модель ситуации. При этом учебное назначение такого кейса 

может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения 

(принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 

наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению 

способности к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности всех оттенков 

этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с доминированием обучающей 

функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, и с 

которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной 

деятельности.  

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные 

задачи, что предопределяет значительный элемент условности при отражении в нем жизни.  

Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практические, а такие, какими они 

могут быть в жизни. Они характеризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее 

важных и правдивых жизненных деталей. Такой кейс мало дает для понимания конкретного 

фрагмента общества. Однако он обязательно формирует подход к такому фрагменту. Он 

позволяет видеть в ситуациях типичное,  и предопределяет способность анализировать 

ситуации посредством применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной смысл 

заключается в том, что он выступает моделью для получения нового знания о ситуации и 

поведения в ней.  

 Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследования 

посредством применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам 

создания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше всего не как метод 

общеобразовательного обучения, а как метод повышения квалификации, т.е. как метод 

переподготовки профессионалов [3, c. 8-10]. 

Использование кейс-метода в изучении иностранного языка: 

- повышает уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов и 

их понимание более эффективно, чем простое их заучивание, так как требует умения их 

использовать; 

- развивает творческое мышление, заставляя думать на языке; 

- развивает навыки проведения презентации (умение публично представить свою 

работу на иностранном языке); 

- учит формулировать различные типы вопросов; 

- развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует 

развитию речи без опоры на готовый текст; 
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- совершенствует навыки профессионального чтения на иностранном языке и 

обработки информации; 

- учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение; 

- позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную 

работу студентов [4]. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое 

можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже» студента 

проанализированных кейсов, увеличивает вероятность использования готовой схемы 

решений к сложившейся ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем. 

Процесс создания кейса представляет собой сложную педагогическую систему и 

осуществляется в несколько этапов:  

1) Формирование дидактических целей. На этом этапе определяется место кейса в 

структуре учебного курса, выявление знаний, умений и навыков, формирование 

социальных компетенций студентов. Методической целью может быть иллюстрация к 

теории и чисто практическая ситуация, или их совмещение. Цель должна быть весомой, 

чтобы заинтересовать студентов. Этому будет способствовать напряженность ситуации, 

конфликт или драматичность, которые позволят принять быстрое, своевременное и 

правильное решение. Кейс должен быть написан понятным студенту языком, без лишней 

терминологии; 

2) Построение программной карты кейса. Карта состоит из определенных тезисов, 

которые воплощаются в тексте. Это как бы каркас, который обрастает информацией, 

деталями для решения проблемы. Составляется схема кейса:  

а) обозначается действие, действующие лица, дается их характеристика; 

б) описывается ситуация (симптомы); 

в) указываются элементы среды (внешние факторы); 

3) Социальная система для кейса. Сюда мы можем отнести организацию, учреждение, 

которые имеют непосредственное отношение к тезисам; 

4)Сбор информации в избранной системе. Информация дается объективной, 

достаточной и достоверной для составления тезисов; 

5)Построение модели ситуации. Ситуация максимально отражает деятельность 

системы представленной в кейсе; 

6) Выбор жанра кейса. Преподаватель, который составляет кейс, выбирает вид кейса; 

7) Написание текста кейса. Это самая трудная часть, поскольку необходимо адекватно 

отразить собранную и проанализированную информацию, при этом помнить об аудитории, 

для которой составлен кейс; 

8) Диагностика правильности и эффективности кейса. Проводится учебно-

методический эксперимент, построенный по определенной схеме, для выяснения 

эффективности кейса; 

9) Внедрение кейса в практику обучения [6, c. 155-157]. 

Таким образом, приходим к выводу, что студент рассматривает случай, приведенный 

в кейсе, вникает в него, может прогнозировать и демонстрировать свое решение, выносимое 

на обсуждение. 

Обычно кейс состоит из следующих частей: описание конкретной ситуации; задания к 

кейсу; вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса. Кейс может быть 

представлен в мультимедийном или печатном виде, дополнен наглядным материалом в 

виде фотографий, таблиц или диаграмм. «В описании кейса должна присутствовать 

проблема или ряд прямых или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для 

решения». Таким образом, сама проблема, содержащаяся в кейсе, не эксплицируется и не 

имеет однозначного решения, что требует от студентов ее определить, разработать 

собственные критерии выбора из множества альтернативных вариантов, на их основе 

прийти к наиболее целесообразному решению, а затем разработать алгоритм действий по 

его реализации. 
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Будучи сложным и эффективным методом обучения, кейс-метод не является 

универсальным и применяется особенно успешно только в сочетании с другими методами 

обучения иностранным языкам. В таблице представлены возможности интеграции разных 

методов при организации работы с кейсом.  

Методы, интегрированные в кейс-

метод 

Характеристика его роли в кейс-

методе 

Моделирование Построение модели ситуации 

Системный анализ 
Системное представление и анализ 

ситуации 

Мысленный эксперимент 

Способ получения знания о ситуации 

посредством ее мысленного 

преобразования 

Метод описания Создание описания ситуации 

Проблемный метод 
Представление проблемы, лежащей в 

основе ситуации 

Метод классификации 
Создание упорядоченных перечней 

свойств, сторон, составляющих ситуации 

Игровые методы Представление вариантов поведения 

«Мозговая атака» 
Генерирование идей относительно 

ситуации 

Дискуссия 
Обмен мнениями по поводу 

проблемы и путей еѐ решения 

Формально можно выделить следующие этапы работы студентов с кейсом: 

– ознакомление с ситуацией; 

– анализ информации; 

– поиск решения; 

– выявление преимуществ и недостатков каждого предложенного решения; 

– оценка альтернатив; 

– презентация результатов; 

- оценивание участников; 

- подведение итогов. 

Преподаватель выступает в роли ведущего, направляющего дискуссию, 

генерирующего вопросы и фиксирующего ответы. Он выступает со вступительным и 

заключительным словом, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад 

студентов в анализ ситуации, а также результат работы с точки зрения объективности, 

обоснованности, систематичности и оптимальности. 

Для успешного выполнения работы с кейсом студентам рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с условиями кейса, выделить ключевые моменты, 

игнорируя намеренно избыточную информацию; 

– сформулировать и проанализировать проблемы, имеющиеся в кейсе; 

– осуществить поиск необходимых сведений, отсутствующих в тексте кейса; 

– следить за временем, возвращаться к условиям задания; 

– распределить функции участников: организатор, эксперт, генератор идей, критик, 

исполнитель (человек, который отвечает за оформление результатов решения); 

– помнить о том, что каждый участник должен проявить себя; 

– поддерживать и письменно фиксировать любые, в том числе нетривиальные, идеи, 

полученные «мозговым штурмом»; 

– выработать единую позицию в группе; 

– оформить результаты; 

– емко и полно их представить [1, c. 59]. 



Таким образом, знания и навыки, полученные в процессе работы над рассмотренным 

кейсом, позволяют студентам не только овладеть английским языком для общения на 

данную тему, но и эффективно применять эти знания для решения практических задач в 

будущем. Студенты учатся выходить из положения при коммуникации в условиях 

дефицита языковых средств, работают с информацией, как в устной, так и в письменной 

форме. Кейс метод позволяет полноценно сочетать индивидуальную и групповую 

самостоятельную работу студентов. В результате происходит развитие как 

коммуникативной, так и социолингвистической и языковой компетенций будущих 

специалистов. 
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