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Педагогические условия реализации интерактивности в цифровой среде вуза 

В статье рассматривается комплекс педагогических условий реализации интерактивности как одного их эффек-
тивных ресурсов образовательного процесса в условиях цифровой среды. Автор обосновывает основные факторы при-
менения интерактивности в организации учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях цифровой 
среды, выделяет особенности данного феномена как субъектного взаимодействия участников образовательного про-
цесса в разных режимах работы. Выделены и описаны необходимые и достаточные педагогические условия реализа-

ции интерактивности: трансформация роли преподавателя в образовательном процессе в цифровой среде, организация 
комфортного цифрового образовательного пространства, реализация многообразия интерактивных методов представ-
ления информации, форм деятельности в цифровой среде. В контексте описания педагогических условий большое 
значение придается изменению роли педагога, его функций в организации образовательной деятельности, готовности 
и способности применять цифровую компетентность в современном образовательном цифровом пространстве на ос-
нове разнообразных интерактивных методов обучения. В качестве примера приводится метод «Открытых инноваций». 
В заключении автор делает вывод о том, что данные педагогические условия реализации интерактивности позволяют 
сделать образовательный процесс в цифровой среде мотивированным, продуктивным, эмоционально насыщенным, 

личностно-развивающим. 
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The pedagogical conditions for implementing interactivity in the digital learning envi-

ronment of higher education  

The paper examines the pedagogical conditions for implementing the interactivity as one of the effective teaching and 
learning resources in the modern digital learning environment of higher education. The author substantiates the main factors of 
the interactivity implementation in learning and cognitive activity of students in the digital environment, highlights the peda-
gogical features of this phenomenon as a subjective interaction of participants in the teaching and learning process in different 
modes of collaboration. The pedagogical conditions for implementing interactivity have been determined as necessary and 
sufficient: the transformation of the teacher's role in the teaching and learning process in the digital environment, the creation 

of a comfortable digital learning ecosystem, the diverse application of interactive technologies in the digital environment. By 
describing the pedagogical conditions, great emphasis was placed on the transformation of the pedagogue’s role, his functions 
in the organization of educational activities, and ability to apply digital competence in the new digital learning environment 
based on a variety of interactive teaching methods. The method of "Open Innovation" has been given as one of the examples. 
In conclusion the author points out that the pedagogical conditions of the interactivity implication allow the pedagogue to 
improve standards of the teaching and learning process in the digital learning environment by making it more motivated, pro-
ductive, emotional and person-oriented.  
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Современное состояние развития высшего об-

разования, интеллектуальный̆ вызов преподава-

теля, его личная мотивация освоения ультрасовре-

менных цифровых инструментов диктуют необхо-

димость создания комплекса необходимых и доста-

точных педагогических условий, обеспечивающих 

успешность реализации образовательного про-
цесса в условиях цифровой среды. В этой связи 

преподаватель высшей школы должен уметь выби-

рать и использовать современный образователь-

ный инструментарий, позволяющий создавать ак-

тивную интеллектуально-деятельностную атмо-

сферу взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса. Одним из таких ресурсов явля-

ется интерактивность образовательного процесса, 

так как достижение эффективных результатов дея-

тельности возможно при взаимодействии обучаю-

щихся друг с другом, в совместной деятельности, в 

которой обучающийся воспринимает себя значи-
мым участником процесса.  

На рубеже XX-XXI веков в период интенсив-

ных трансформаций зарубежного и отечественного 

образования термин «интерактивность», занял 

прочные позиции в научно-практической среде и 

нашел широкое отражение в современной теории и 

практике обучения. В исследованиях авторы 

(Т.Ю. Аветова, Б.Ц. Бадмаев, Л.К. Гейхман, 
С.В. Еловская, C.С. Кашлев, Е.В. Коротаева, 

М.В. Кларин, В.А. Обсков, Г.Н, Москалевич, 

А.П. Панфилова, С.Burns, S. Kennewell, D. Myhill, 

H.Tanner, R. Palaniyammal и др.) рассматривают 

интерактивность как постоянное взаимодействие, 

общение, сотрудничество равноправных участни-

ков образовательного процесса. Основные идеи ис-

следований позволили определить позицию этого 

понятия в научных категориях, описать сущность и 

широту понятия интерактивного образования как 

феномена современного общества, предложить 

направления развития взаимодействия как важного 
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элемента эффективного образовательного про-

цесса, в котором «основное внимание уделяется 
интерактивности обучающихся» [11].  

Широкая популярность данного педагогиче-

ского явления в контексте современной педагоги-

ческой теории и практики объясняется тремя важ-

ными факторами.  

Во-первых, интерактивность как фундамент 

образовательных технологий, таких как проект, 

дискуссия, дебаты, игра и т.д. позволяет организо-

вать «автономную коллективную мыслительную 

деятельность обучающихся» [10], повысить их по-

знавательную активность через самостоятельную 

работу в цифровой среде. При этом педагог исклю-
чается из прямого постоянного контакта с обучаю-

щимся. Ему отводится роль фасилитатора совмест-

ной деятельности. 

Во-вторых, интерактивные ресурсы позво-

ляют получать необходимую информацию, ее 

трансформировать и презентовать в режиме реаль-

ного времени, что способствует интенсификации 

образовательного процесса.  

В-третьих, использование интерактивности в 

цифровой среде обеспечивает качественно новый 

уровень обучения. Интеграция on-line и off-line 
обучения делает образовательный процесс персо-

нализированным, способствует повышению моти-

вации обучения через активную самообразователь-

ную деятельность. 

Несмотря на многообразие научных работ, по-

священных проблемам интерактивности, в науч-

ной среде недостаточно исследованы такие ас-

пекты, как влияние интерактивности на результа-

тивность образовательного процесса, трансформа-

ция модели взаимодействия участников образова-

тельного процесса; изменение содержания изучае-
мой дисциплины. Поэтому, очевидно, что в педаго-

гической теории и практике сложилось противоре-

чие между необходимостью использовать интерак-

тивность как педагогическую инновацию и недо-

статочным освещением педагогических условий ее 

реализации в условиях инновационной информа-

ционно-образовательной среды вуза. 

В понимании термина «интерактивности» 

необходимо учитывать не только межсубъектное 

взаимодействие (социальный компонент образова-

тельной среды), но и взаимодействие субъекта обу-

чения с другими ее компонентами (ценностно-це-
левым, информационно-знаниевым, эксперимен-

тально-практическим, технологическим, результа-

тивным). Это позволяет определить понятие «ин-

терактивности» как совместной образовательной 

деятельности преподавателя и студентов, основан-

ной на лидерской и партнерской моделях ее орга-

низации и соответствующих им формам обучения 

в рамках аудиторной и неаудиторной работы» [7, 

C.7]. Основная особенность интерактивности про-

является в формате активного взаимодействия 

участников образовательного процесса. 
Взаимодействие субъектов в образовательном 

процессе реализуется в таких режимах работы как 

«студент-интерактивный мультимедийный кон-

тент», «группа студентов-преподаватель», «сту-
дент-студент» (работа в парах), «студент-группа 

студентов» (работа в группах), «студент-аудито-

рия», «группа студентов-аудитория» (презентация 

проекта). Данные режимы работы переключаются 

с «транслирующих, информационно-рецептивных, 

пассивных (для обучающихся), когда студенты по-

лучают готовое знание, а не добывают его самосто-

ятельно, на диалоговые, поисковые, познаватель-

ные, включающие в себя обмен информацией, вза-

имодействие и взаимопонимание» [9, C.54].  

Как показывает практика, разные формы орга-

низации учебно-познавательной работы привле-
кают «к активной работе даже таких студентов, на 

которых различные приемы индивидуальной 

формы обучения не придают ожидаемого воздей-

ствия. Попав в группу однокурсников, которые 

коллективно выполняют определенную задачу, 

студент не может отказаться выполнять свою часть 

работы, потому что подпадет под моральное суж-

дение со стороны своих товарищей, а их мнение, 

уважение он, как правило, ценит, бывает, даже 

больше, чем мнение преподавателя» [2, C. 44]. В 

этом случае образовательное взаимодействие ха-
рактеризуются единым смысловым творческим 

пространством пребывания участников, совмест-

ным погружением в проблемное поле, эмоциональ-

ной готовностью к решению поставленной задачи, 

активной мыслительной деятельностью, смысло-

творчеством, оптимистичностью и позитивностью 

оценивания результатов деятельности.  

Современные технологические возможности 

цифровой среды и достижения в области гумани-

тарного знания позволяют не только эффективно 

организовать субъектное взаимодействие участни-
ков образовательного процесса в разных режимах 

работы, обеспечивая социально-коммуникатив-

ный, деятельностный, образовательный и развива-

ющий характер деятельности, но и влиять на про-

дуктивность полученных результатов. 

Интерактивность как мощный дидактический 

прием компенсирует в цифровой среде физическую 

разобщенность участников образовательного про-

цесса. Постоянная двусторонняя связь всех участни-

ков образовательного процесса обеспечивает ощу-

щение психологического комфорта обучающегося, 

при котором обучающийся может преодолевать чув-
ство удаленности, одиночества и неуверенности. 

Благодаря данному приему обучающиеся получают 

возможность оценивать уровень сложности задания, 

понимать и рефлексировать по поводу того, какими 

знаниями они обладают, для того чтобы решить по-

ставленную задачу. Совместная учебно-познава-

тельная деятельность обучающихся мотивирует 

каждого участника на обмен знаниями, идеями, что 

делает процесс обучения индивидуализированным, 

захватывающим, увлекательным. 

Для успешной реализации интерактивности 
как дидактического приема в образовательном про-

цессе в условиях цифровой среды необходимо 
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определить педагогические условия. Под педагоги-

ческими условиями принято понимать (комплекс) 

мер, содержание, методы (приемы) и организаци-

онные формы обучения и воспитания (В.И. Ан-

дреев) [1]; совокупность объективных возможно-

стей содержания, форм, методов, средств и матери-

ально-пространственной среды, направленных на 

решение поставленных задач (А.Я. Найн) [6]. Педа-

гогические условия как «совокупность мер воздей-

ствия лежит в основе управления педагогической 

системой (образовательным процессом или его со-

ставляющими) в той или иной ситуации…, обеспе-
чивая в своем единстве эффективность решения об-

разовательных задач» [5, C.11].   

Принимая во внимание вышеуказанные теоре-

тические аспекты, считаем необходимым рассмот-

реть основные педагогические условия успешной 

реализации интерактивности как одного их эффек-

тивных ресурсов образовательного процесса в 

условиях цифровой среды. 

Первое условие: трансформация роли препода-

вателя в образовательном процессе в цифровой среде. 

Интерактивность построена на взаимодей-
ствии, постоянном диалоге всех субъектов образо-

вательного процесса. При этом роль преподавателя 

заключается не в трансляции знаний, а в организа-

ции процесса обучения, создании условий для раз-

вития новых образовательных концепций и моде-

лей преподавания, позволяющих реализовать ин-

дивидуальную траекторию обучения в соответ-

ствии с когнитивными и творческими способно-

стями личности обучающегося.  

Целью внедрения интерактивности в цифро-

вую среду является – создание педагогически ком-

фортных условий активной познавательной дея-
тельности, в которой обучающийся самостоя-

тельно открывает, осмысливает и конструирует 

знания. При таком подходе в современных усло-

виях технологизации образовательного процесса 

происходит видоизменение и усложнение характе-

ристик педагогической деятельности преподава-

теля, что приводит к переосмыслению его роли в 

образовательном процессе, отказу от позиции ис-

точника уникального знания и перехода на пози-

ции фасилитатора, консультанта. Преподаватель 

выступает в роли организатора, лидера группы, ко-
торый создает условия для проявления инициативы 

обучающихся. При этом опыт взаимодействия обу-

чающегося с информационным мультимедийным 

контентом становится более важным, чем позиция 

преподавателя, который организует, управляет, 

контролирует процесс выполнения поставленной 

задачи. Педагог, «находящийся в позиции органи-

затора-участника совместной деятельности, рабо-

тает с образовательными инициативами студентов 

(их желаниями, интересами, запросами, ожидани-

ями), помогает развернуть эти инициативы в само-
стоятельные образовательные действия» [8, C.94]. 

Организуя доверительные, партнерские отношения 

в процессе общения важно опираться на личный 

опыт обучающихся, мотивировать их на поиск, от-

крытие и конструирование нового знания.  

Второе условие: организация комфортного 

цифрового образовательного пространства в циф-

ровой среде вуза. 

Многообразие интерактивных цифровых тех-

нологий и методик их применения позволяет участ-

никам образовательного процесса в режиме реаль-

ного времени осуществлять обмен информацией, 

знаниями, опытом между участниками, моделируя 

коммуникативные ситуации, погружать в атмо-

сферу сотрудничества по разрешению поставлен-
ной проблемы. 

Поставленная проблема должна представлять 

интерес для обучающихся, соотноситься с реальной 

действительностью. Только в этом случае обучаю-

щийся будет активно участвовать в поиске путей ре-

шения поставленной проблемы. Благодаря погруже-

нию в суть проблемы обучающийся получает знания 

не в готовом виде, а в процессе активной когнитив-

ной деятельности, опираясь на собственный опыт и 

опыт других участников образовательного про-

цесса. Основные функции современных цифровых 
ресурсов и компьютерных устройств позволяют 

обучающимся управлять собственной образователь-

ной траекторией (определять время, скорость, фор-

мат и сроки изучения материала), так они обеспечи-

вают им доступ к дидактическим материалам в лю-

бое время и в любой форме и к текущей оценке их 

учебной деятельности. 

Достижение образовательных результатов за-

висит от цифровой компетентности преподавателя, 

способного и готового создавать комфортное циф-

ровое дидактическое пространство. Основными 

индикаторами цифровой компетентности, не при-
нимая во внимание уровень владения информаци-

онно-компьютерными технологиями, являются та-

кие знания, умения и навыки работы с современ-

ными ресурсами цифровых технологий. Важными 

индикаторами являются поиск релевантной инфор-

мации, ее критическая оценка; создание цифрового 

дидактического контента, адекватного интересам и 

потребностям обучающегося; коммуникационный 

обмен информацией; соблюдение этики и норм об-

щения в цифровой среде. Содержание данных ин-

дикаторов включает умения и навыки преподава-
теля использовать возможности цифровых инстру-

ментов с целью: 

− отбора цифровых ресурсов, образователь-

ных платформ таких как Zoom, Teams, Google Meet 

и др., их адаптации с учетом потребностей обучаю-

щихся, создание цифровых образовательных ре-

сурсов и обеспечение к ним безопасного доступа 

обучающимся и коллегам в электронно-информа-

ционной системе вуза; 

− обеспечения адекватности содержания ко-

гнитивной деятельности обучающихся по отноше-
нию к поставленной задаче; 

− стимулирования обучающихся к освоению 

учебного материала и создания новых условий для 
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их самообучения и самореализации (своевремен-

ное и эффективное решение возникающих про-
блем, проведение индивидуальных консультаций, 

оказание помощи обучающимся в формировании 

собственного маршрута обучения, формирование 

навыков соблюдения сроков выполнения заданий); 

− осуществления своевременного анализа и 

оценки активностей обучающихся и предоставле-

ние оперативной обратной связи. 

Умелое владение цифровой компетентностью 

позволяет преподавателю организовать комфортное 

образовательное интерактивное пространство, в ко-

тором обучающиеся, выступая в роли преподава-
теля, могут анализировать свои и чужие ошибки, де-

литься и обмениваться полученными знаниями и 

опытом, тем самым обучать и обогащать друг друга.  

Третье условие: реализация многообразия ин-

терактивных методов представления информации, 

форм деятельности в цифровой среде, их мобиль-

ность.  

Изменение роли преподавателя, совершен-

ствование его методической компетентности в об-

разовательном процессе в цифровой среде обусло-

вило необходимость использования специальных 

форм взаимодействия, которые способствуют про-
явлению большей активности, самостоятельности 

и мотивации обучающихся. Среди таких форм вос-

требованными являются работа в парах, малых 

группах посредством размещения в отдельных 

комнатах (breakout rooms). «Для поддержки инте-

реса и инициативы студентов от преподавателя 

требуется отойти от стереотипов традиционного 

обучения и передать ведущую роль в управлении 

групповой работой самим студентам, побуждая их 

к участию в дискуссиях, в выборе оптимальных ре-

шений, к обсуждению и анализу высказываний и 
предложений всех участников, к работе с источни-

ками информации и в итоге – к творческой актив-

ности и т. д.» [3, C.150].  

Работа в малых группах на основе сотрудниче-

ства как одна из востребованных стратегий дает всем 

обучающимся возможность быть вовлеченным в ак-

тивную работу, позволяет развивать навыки межлич-

ностного общения (умение активно слушать, выраба-

тывать общее мнение, разрешать возникающие раз-

ногласия, проявляя при этом такт, доброжелатель-

ность, толерантность по отношению к оппонентам), 

формировать умение мыслить неординарно.  
Соперничество и состязательность как мощ-

ные стимулы оказывают положительное влияние 

на интеллектуальную активность участников в 

процессе разрешения проблемы, развивает инте-

рес, вовлеченность и мотивацию. Дух состязатель-

ности особенно ярко проявляется на занятиях, про-

водимых в соревновательном формате. В качестве 

примера приведем метод «Open Innovations (От-

крытые инновации)». 

В основе метода лежит подход, который позво-

ляет «задействовать не только внутренние источ-
ники организации, но также вовлекать людей из 

внешней среды организации, чтобы они предлагали 

свои идеи, делали замечания, и тем самым улучшали 
конечный продукт» [12, C.15]. Механизм реализа-

ции метода «Open Innovations (Открытые иннова-

ции)» позволяет сосредоточить внимание на сути 

проблемы, выделить причинно-следственные связи, 

систематизировать информацию и создать целост-

ную картину изучаемого явления путем открытого 

доступа продукта в цифровой среде, его когнитив-

ной визуализации как специально организованной 

демонстрация с целью его лучшего восприятия, по-

нимания, систематизации, упорядочивания, допол-

нения, изменения другими участниками.  

Алгоритм работы с проектами «Open 
Innovations (Открытые инновации)» включает не-

сколько этапов: диагностический, когнитивный, 

процессуальный, рефлексивный. 

На диагностическом этапе задается тема, про-

блема, определяется ее значимость для формирова-

ния профессионально-ориентированной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции. Одним из 

приемов может быть применение интеллект карты, 

работа с которой начинается с определения цен-

трального понятия. Каждое последующее слово, 

словосочетание или графическое изображение ста-
новятся центром следующей ассоциации, количе-

ство ответвляющихся возможных ассоциаций мо-

жет быть бесконечным.  

На когнитивном этапе предлагается постро-

ить таблицу или карту основных понятий по теме, 

проблеме. Формирование таблицы или карты поня-

тий может выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. Выбор формы работы зависит от 

цели деятельности и степени трудности задания. 

Главное, зафиксировать все идеи, отражающие 

сущность и содержание концепта значимого для 
участников. Результатом работы на данном этапе 

является создание таблицы или карты понятий, 

транслирующей целостную картину изучаемой 

проблемы.  

На деятельностном этапе осуществляется 

обобщение, интерпретация, трансформация и пре-

зентация представленной на карте информации в 

личностно-значимый продукт речемыслительной 

деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей, личностных качеств и предыдущего опыта 

творческой деятельности обучающегося. Актуали-

зация знаний осуществляется в формате PowerPoint 
презентации. 

На данном этапе к работе над проектом под-

ключаются внешние участники, которые могут до-

полнить, исправить, внести изменения во всех трех 

процедурах на основе обоснованных умозаключе-

ний. Обмен мнениями осуществляется как в форме 

диалога, так и групповой дискуссии между созда-

телями проекта и внешними участниками. Дискус-

сия как дидактический прием данного метода поз-

воляет обучающимся генерировать интересные 

идеи, самостоятельно находить информацию, ана-
лизировать, обобщать, критически осмысливать 
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альтернативные мнения по проблеме, систематизи-

ровать полученные знания, принимать взвешенные 

самостоятельные решения, трансформировать по-

лученные знания в готовый продукт, опираясь на 

собственный жизненный опыт.  

Метод «Open Innovation» расширяет коммуни-

кативное пространство, в котором обучающиеся 

усваивают новую информацию интегрированным 

способом. Материал можно легко менять, дополнять, 

упорядочивать, тем самым приспосабливать к посто-

янно меняющимся образовательным условиям.  

На рефлексивном этапе проводится самоана-
лиз и самооценка деятельности и ее результатов с 

трех позиций. С практической позиции оценива-

ется цель деятельности, полученный результат. С 

технологической - анализируются способы, сред-

ства, этапы достижения результата. С аксиологиче-

ской позиции рассматривается соответствие ре-

зультата поставленной цели, роль обучающегося в 

достижении результата, его изменения, постановка 

цели для дальнейшей работы. На данном этапе обу-

чающийся осмысливает результаты собственной 

когнитивной, творческой деятельности по освое-
нию учебного материала, в ходе которой осуществ-

ляется оценка его интеллектуальных и творческих 

способностей.  

Педагогический потенциал многообразия ин-

терактивных методов и форм деятельности в циф-

ровой среде, создание комфортной атмосферы об-

щения, уважения к личности обучающегося спо-

собны удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся. Кроме того, они способствуют раз-

витию самостоятельности, сознательному и крити-

ческому осмыслению результатов образователь-

ных действий, их мотивов и качества, познаватель-
ному, социальному, коммуникативному развитию 

обучающихся. 

Таким образом, обоснование комплекса педа-

гогических условий реализации интерактивности 

как инновационного направления в условиях циф-

ровой среды вуза подтверждает тот факт, что дан-

ный феномен является важным фактором оптими-

зации образовательного процесса. Во-первых, ин-

терактивность обеспечивает результативность обу-

чения. Дидактический потенциал интерактивного 

инструментария позволяет активизировать учебно-

познавательную деятельность обучающихся в циф-

ровой среде посредством применения многообра-

зия форм и методов взаимодействия, что «повы-

шает их интеллектуальную активность, уровень 

мотивации и эффективность обучения»  
[4, C.40], что делает образовательный процесс мо-

тивированным, продуктивным, эмоционально 

насыщенным, личностно-развивающим. Во-вто-

рых, благодаря интерактивности ведущая роль пе-

дагога уходит на второй план, что способствует во-

влечение обучающихся в процесс познания, освое-

ния нового материала не в качестве пассивных слу-

шателей, а в качестве активных участников. В-тре-

тьих, интерактивность позволяет сделать образова-

тельный процесс гибким и доступным. Обучающи-

еся могут использовать цифровые образовательные 
информационные ресурсы в любом месте, в любое 

время. Мультимедийный контент цифровых обра-

зовательных ресурсов обеспечивают постоянный 

контакт между участниками образовательного про-

цесса, а также удобство и оперативность монито-

ринга за траекторией обучения студента, его про-

зрачностью и объективностью оценки компетен-

ций обучающихся. Данный комплекс условий реа-

лизации интерактивности обучающихся форми-

рует положительные личностные качества обучаю-

щегося, такие как любознательность, самостоя-

тельность, ответственность, дисциплинирован-
ность, внимательность, стрессоустойчивость, го-

товность принимать нестандартные решения в про-

цессе решения поставленной задачи. 
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