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С изменением парадигмы образования меняются и требования к системе высшего профессионального 

образования. В связи с вступлением нашей республики в систему «Болонского процесса» по всем вузам РК 

вводится кредитная система образования. При этой системе имеются свои методы и методики  

преподавания для того, чтобы сформировать комплекс компетенций у выпускников вузов. Одним из методов 

является кейс-технология как средство формирования познавательной самостоятельности студентов в про- 

цессе обучения. В статье показаны методы использования кейс-технологии и результаты и ее использования. 

Ключевые слова: кредитная технология, кейс-метод, кейс-стади, познавательная деятельность, 

практические навыки, традиционные методы, особенности технологии кейс-метода. 

 

В тоже время переход на новые образовательные технологии обусловлен необходимостью улучшения качества подготовки 
специалистов, разработки нового поколения учебных планов и программ, качественно иных характеристик специалиста с высшим 
образованием. 

Внедрение кредитной технологии ставит перед собой задачу не только усовершенствовать учебно- воспитательный процесс, 
но и создать качественно новую систему развития личности обучаемого, а также не- обходимые условия для реализации его творческого 

потенциала, следовательно, преподавание на современном этапе должно быть основано на: 

 интерактивных методах обучения; 

 богатом багаже методических и дидактических материалов; 

 постоянном личностном и в профессиональном росте преподавателя; 

 на высоком уровне самодисциплины, точном соблюдении политики курса и политики академического поведения и этики. 

Важнейшая задача преподавателя в процессе управления познавательной деятельностью – формирование у студента мотивации к 

самостоятельному поиску, обработке и восприятию новой информации, ее использова- нию. Внимание студента необходимо 
сконцентрировать на самостоятельном обучении. Именно индивидуали- зация обучения с развитием навыков самостоятельности является 

основополагающим образовательным прин- ципом кредитной технологии. 

Самостоятельности в широком смысле, включая самоуправление, самоконтроль, самооценку, самоорга- низацию, самомотивацию, 
уверенность в себе, в самореализации и др. Считается, что современного человека необходимо научить следующим вещам: уметь 

чувствовать, уметь мыслить (что наиболее трудно), уметь вхо- дить в контакт и взаимодействие с другими людьми, уметь добывать и 

использовать полученную информацию [1]. 
Рассмотрим подробнее интерактивные методы и их влияние на процесс формирования познавательной самостоятельности студентов, а также на 

повышение качества знаний в условиях кредитной технологии обуче- 
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ния [2] (рисунок 1). 
Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое место в профессиональ- ном образовании 

занимает обучение кейс–методом или case-study. Данный метод ориентирован на самостоя- тельную индивидуальную и групповую 

деятельность студентов, в которых студентами приобретаются комму- никативные умения. В основе кейс-технологии лежит case-study - 

кейс-метод («рабочий портфель») – основой которого является работа с практическими ситуациями, включающая: 

 Персональные задания. 

 Цель: (метод работы над проблемой). 

 Альтернативные решения – (поэтапное моделирование для решения проблем). 
 

Таблица 1. Интерактивные методы обучения в условиях кредитной технологии  

Интерактивные методы обучения: 
Влияние, оказываемое интерактивными методами 

обучения на студентов: 

 Дискуссия. 

 Работа в малых группах. 

 Кейс-стади. 

 Презентация. 

 Деловая игра. 

 Упражнения (логические задачи). 

 Групповая мозаика. 

 Короткий доклад. 

 Метод «66». 

 Опрос с помощью метаплан-карт. 

 Сеть. 

 Интервью в парах. 

 Структурированное занятие. 

 Техника составления структур. 

 Групповой турнир. 

 Построение дерева целей. 

 Метод выявления ошибок. 

Формировать собственное мнение и высказывать его. 

Уважать чужое мнение. 

Тщательно изучать учебный материал. 

Вырабатывать творческий подход к учебному материалу. 

Выступать перед большой аудиторией и аргумен- тировать 

свою точку зрения. 

Анализировать полученную информацию. Развивать 

навыки самостоятельной и плодотвор- 

ной работы. 

Уметь показать свою индивидуальность. 

Обогащать жизненный опыт путем постановки различных 

ситуаций. 

 
 

Основными проблемами кейс-метода являются технологизация и оптимизация, методологическое насы- щение и применение в 
обучении различных типов и форм. 

Метод case-study (кейс-метод) наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес наукам за рубежом [3]. Впервые он 

был применѐн в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской школе 
бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов бы- ли опубликованы в 1925 году в Отчѐтах Гарвардского университета о 

бизнесе [4]. 
Метод case-study (или, как писали в двадцатые годы, «метод казусов») был известен преподавателям экономических дисциплин 

в нашей стране ещѐ в 20-е годы. В сентябре 1926 года состоялась конференция пре- подавателей по экономическим дисциплинам в 
совпартшколах, где рассматривались вопросы применения раз- личных методов и методик обучения, в том числе метод проектов или 
метод казусов. 

В последние годы кейс-методы обучения нашли широкое применение в медицине, юриспруденции, культурологи, 

политологии, экономике, бизнес образовании [5]. 
Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к активным неигровым имитационным мето- дам обучения [6]. 

Проблема внедрения метода case-study в практику высшего образования в настоящее время является весьма актуальной, что 

обусловлено двумя тенденциями [7]: 

 первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на полу- чение конкретных знаний, 

сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 

личности, среди которых особое внимание уделяется спо- собности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать 
огромные массивы информации; 

 вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо удовлетворения требованиям первой 

тенденции, должен обладать также способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и 
эффективностью действий в условиях кризиса. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно просты [8, с. 2-4]: 

 Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам. 

 Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; 

отсюда принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – де- мократия в процессе получения знания, когда студент по 
сути дела равноправен с другими студентами и препо- давателем в процессе обсуждения проблемы. 
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ности. 

 Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятель- 

 

 Технология метода заключается в следующем: 

1) по определѐнным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реаль- 

ной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить;  
2) при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего отве- ты, поддерживающего 

дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только получение знаний и формирование практических 
навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных п о- зиций, жизненных установок, профессионального 

своеобразного мироощущения и миропреобразования. 
В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухо- 

стью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так 
много что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, со- четающую в себе 

достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Суть метода case-study в том, что студенту предлагается для изучения описание решения, т.е. рефлексивного контура, включающего 
следующую информацию: «почему принято именно это решение», «как это решение реализовано на практике», «какие были результаты». 

Увязы- вая теорию с практикой, case-study эффективно развивает способность обоснованно принимать решения в усло- виях 

ограниченного времени [7, с. 122-130]. 
Основные признаки, отличающие кейсы от традиционных методов обучения, таких, как лекции, семина- ры, решение проблем и 

групповые проекты: 

 реальные ситуации (кейсы) объединяют теорию и реальность с ее уникальной природой; 

 кейсы предлагают студентам свободу поиска нетрадиционных путей анализа ситуации, определения и решения проблем; 

 в процессе работы над кейсом студенты создают процесс изучения и через взаимоотношения друг с другом они имитируют 

реальную коммуникативную зависимость; 

 во время проведения анализа ситуации студенты создают общие и концептуальные знания. 

Изучив публикации по кейс-технологии обучения [7-37], выделим признаки и технологические особен- ности case-study. 

Признаки метода case-study: 

 Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой рассматривается в некоторый дискретный момент 
времени. 

 Коллективная выработка решений. 

 Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие единственного решения. 

 Единая цель при выработке решений. 

 Наличие системы группового оценивания деятельности. 

 Наличие управляемого эмоционального напряжения у студентов. 

Технологические особенности метода case-study: 

 Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической техноло- гии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

 Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими ко- торой выступают 

работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

 Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой за- ключается в подготовке 
процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и 
т.п. 

 Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индиви- дуального, группового и 
коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучае- мых. 

 Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В обычной обучаю- щей проектной технологии 

идѐт процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности студентов, тогда как в методе case-study идѐт 
формирование проблемы и путей еѐ решения на основании кейса, ко- торый выступает одновременно в виде технического задания и источника 

информации для осознания вариантов эф- фективных действий. 

 Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». В нѐм предусматривается 

деятельность по активизации студентов, стимулирование их успеха, подчѐркивание дости- жений обучаемых. Именно достижение успеха 

выступает одной из главных движущих сил метода, формирова- ния устойчивой позитивной мотивации, наращивание 
познавательной активности. 

В тоже время кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практических занятий, поскольку цели 

использования задач и кейсов в обучении различны [9, с. 205]. Задачи обеспечивают материал, дающий студентам возможность изучения 
и применения отдельных теорий, методов, принципов. Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор 

разнообразных навыков. Задачи 
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имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество 

альтернативных путей, приводящих к нему. 

В тоже время, к преимуществам метода case-study или кейс метода можно отнести [10, с. 3]: 

 использование принципов проблемного обучения, 

 получение навыков решения реальных проблем, 

 возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом процесс изучения, по сути, имити- рует механизм принятия 

решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с последующим пересказом, поскольку требует не 
только знания и понимания терминов, но и умения опериро- вать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, 

аргументировать своѐ мнение; 

 получение навыков работы в команде (Team Job Skills); 

 выработка навыков простейших обобщений; 

 получение навыков презентации; 

 получение навыков пресс-конференции, умения формулировать вопрос, аргументировать ответ. Следовательно, метод 
case-study или кейс метод способствует формированию у студентов навыков по- 

знавательной самостоятельности. В тоже время недостаточный уровень развития познавательной самостоя- тельности, теоретическая 
неподготовленность студентов по ранее пройденным темам, неразвитость их мотива- ции может приводить к поверхностному обсуждению 

кейса, следствием чего будет некачественное овладение теоретическими и практическими знаниями и навыками. 

В тоже время мы пришли к выводу, что воздействие метода case-study на формирование личности сту- дента нуждается в 
дополнительных исследованиях, следовательно, применение данного метода возможно и для формирования познавательной 

самостоятельности студентов в процессе изучения дисциплин математического цикла. 

Технология создания кейсов включает две модели: модель М. Мюнтера [11] и модель, предложенная М. Линдерсом и Дж. 
Эскиным. В нашем исследовании мы считаем оптимальным использование первой модели, так как она более приближена к созданию 

кейсов для педагогических дисциплин. Модель же М. Линдерсома и Дж. Эскина будет более продуктивна для экономических дисциплин 
[12]. При создании кейсов по математике мы учитывали существующие классификации данного понятия. Одним из широко 

используемых подходов к классификации кейсов является их сложность, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2. Классификация кейсов по учебным ситуациям  

Тип кейса Специфика кейса Цель кейса 

Иллюстративные 
учебные ситуации – 
кейсы 

Описывается ситуация реально приближенная к будущей 
профессиональной деятельности студентов 

На определѐнном практическом при- мере 
обучить студентов алгоритму принятия 
правильного решения в оп- 
ределѐнной ситуации 

Учебные ситуации – 
кейсы с формирова- 

нием проблемы 

Описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и чѐтко формулируются проблемы 

Диагностирование ситуации и само- 

стоятельное принятие решения по указанной 

проблеме 

 

Учебные ситуации – 
кейсы без формиро- 
вания проблемы 

Описывается более сложная, чем в предыду- щем 

варианте ситуация, где проблема чѐтко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках 
общественного мнения, орга- 
нов власти и т.д. 

Самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути еѐ реше- ния с анализом 

наличных ресурсов 

Прикладные упраж- 
нения 

Описывается конкретная сложившаяся ситуа- 
ция, предлагается найти пути выхода из неѐ 

Поиск путей решения проблемы 

 
 

Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н.Федяниным и В.Давиденко [13,С.53], хо- рошо знакомыми с 
зарубежным опытом использования метода case-study. Данную классификацию для удобства восприятия мы сгруппировали в таблицу 
3. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения [157,С.109]. В этом случае могут быть 

выделены следующие типы кейсов: 

 обучающие анализу и оценке; 

 обучающие решению проблем и принятию решений; 

 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 

 

Весьма интересные подходы к классифицированию кейсов приведены в книге «Бухгалтерский учѐт. Сборник  кейсов» [8, с. 5]. 

По мнению авторов, классификацию кейсов, возможно, проводить также по следую- щим признакам: 

 по степени новизны ситуации и применяемым в зависимости от этого методам решений; 

 по этапам принятия решений, для отработки которых применяется рассмотрение конкретных ситуаций; 
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 по иерархическому уровню принятия решений, поскольку конкретная ситуация рассматривается и  оце- нивается по-разному 
руководителями различного уровня; 

 по специализации, когда одна и та же ситуация может рассматриваться с позиций различных специаль- ностей по-разному. 

Классификация кейсов по жанрам [12] представлена в предлагаемой ниже таблице 4.  
 

Таблица 3. Классификация кейсов по Н. Федянину и В. Давиденко  

Тип кейса Специфика кейса 

Структурированный 

(highly structured) 

«кейс» 

В кейсе даѐтся минимальное количество дополнительной информации; при ра- боте с ним студент 
должен применить определѐнную модель или формулу; у задач этого типа существует оптимальное 
решение 

«Маленькие наброски» 

(short vignetts) 

Содержащие, как правило, от одной до десяти страниц текста и одну-две стра- ницы приложений; 
они знакомят только с ключевыми понятиями и при их разборе студент должен опираться ещѐ и на 

собственные знания 

Большие неструктури- 
рованные «кейсы» (long 

unstructured cases) 

Объѐмом до 50 страниц – самый сложный из всех видов учебных заданий тако- го рода; 
информация в них даѐтся очень подробная, в том числе и совершенно не- нужная; самые необходимые 

для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать такие «подвохи» 
и справиться с ними 

Первооткрывательские 

«кейсы» (ground breaking 

cases) 

При разборе кейсов от студентов требуется не только применить уже усвоен- ные теоретические 

знания и практические навыки, но и предложить нечто новое, 
при этом студенты и преподаватели выступают в роли исследователей  

 

Таблица 4. Классификация кейсов по жанрам 

Основание классификации Виды кейсов 

Наличие сюжета 
Сюжетный кейс 
Бессюжетный кейс 

Временная последовательность материала 
Кейс в режиме от прошлого к настоящему 

Кейс-воспоминание с прокруткой времени назад Прогностический кейс 

 

Субъект кейса 
Личностный кейс 

Организационно-институциональный кейс 

Многосубъектный кейс 

 

 

 

Способ представления материала 

Рассказ Эссе 

Аналитическая записка Журналистское 

расследование Отчѐт 

Очерк 

Совокупность фактов 

Совокупность статистических материалов 
Совокупность документов и производственных образцов  

 

Объѐм 
Краткий (мини) кейс 

Кейс средних размеров Объѐмный кейс 

Наличие приложений 
Кейс без приложений 
Кейс со специальными приложениями 

Тип методической части 
Вопросный кейс 
Кейс-задание 

 

С учетом анализа классификации кейсом, отметим, что кейсы отличаются не только по структуре, но и по стилю написания и 

представления. Все это дает возможность адаптации и использования кейс технологии в процессе изучения дисциплин 

математического цикла. 

В тоже время по наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные.  
Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и органи- заций. 
Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что чѐткое изложение сюжета в значительной степени раскрывает 

решение. Внешне они представляют собой совокупность статистических материалов, рас- чѐтов, выкладок, которые должны помочь 
диагностике ситуации, восстановлению сюжета. 
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Временная последовательность материала также накладывает отпечаток на жанровые особенности кейса. Кейсы в режиме от 
прошлого к настоящему характеризуются естественной временной последовательно- 

стью событий, позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи. 
Кейсы-воспоминания характеризуются тем. Что время в них прокручивается назад: герои что-то вспоми- нают, сами 

воспоминания отрывочны, часто несистемные, фрагментарны, что создаѐт затруднения по восста- новлению временных цепочек. По сути 
дела анализ кейса сводится к реконструкции ситуации, еѐ осмыслению в аспекте той или иной познавательной парадигмы 

Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание событий недавнего прошлого и на- стоящего, ставят 

задачу выработать наилучший вариант поведения «героя» в будущем. 

Величина кейса прямо зависит от его назначения.  
Мини-кейс, занимающий по объѐму от одной до нескольких страниц, может быть рассчитан на то, что он займѐт часть 

двухчасового практического занятия. 

Кейс средних размеров занимает обычно двухчасовое занятие. 
Объѐмный кейс, составляющий до нескольких десятков страниц, может использоваться в течение несколь- ких практических 

занятий. 

По типу методической части кейсы можно также подразделять на:  

 вопросные, при их разрешении студентам нужно дать ответы на поставленные вопросы, 

 кейсы-задания, которые формулируют задачу или задание. 

Деление кейсов в зависимости от субъекта действия представлено в виде таблицы 5. 
 

Таблица 5. Классификация кейсов по субъекту действия 

Тип кейса Специфика кейса 

Личностные кейсы В кейсах действую конкретные личности, менеджеры, политики, руководители 

Организационно- 
институциональные кейсы 

В кейсах действуют организации, предприятия, их подразделения  

Многосубъектный кейсы Кейсы обычно включают в себя несколько действующих субъектов 

 

С учетом того, что кейс представляет собой результат научно-методической деятельности преподавателя. Как интеллектуальный 
продукт он имеет свои источники, которые можно представить следующим образом [15]: 

 общественная жизнь во всѐм своѐм многообразии выступает источником сюжета, проблемы и факто- логической базы 

кейса; 

 образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные в метод case-study или кейс- метод; 

 наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса; она задаѐт ключевые методологии, ко- торые определяются 

аналитической деятельностью и системным подходом, а также множество других научных методов, которые интегрированы в кейс и 

процесс его анализа. 
Кейсы могут быть классифицированы по степени их воздействия на студента при использовании их в учебном процессе 

(таблица 6). 
 

Таблица 6. Классификация кейсов по степени их воздействия на студентов  

Тип кейса Специфика кейса 

Практические кейсы Отражают абсолютно реальные жизненные ситуации 

Обучающие кейсы Основной задачей выступает обучение 

Научно-исследовательские кейсы 
Ориентированные на осуществление исследовательской дея- 
тельности 

 

При этом учебное назначение любого 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 их смысл 
сводится к познанию жизни и обретению способности к опти- мальной деятельности. 

Отметим, что, так как существует множество разнообразия кейсов, жанров написания, поэтому не нет оп- ределѐнного стандарта 
представления кейсов. 

Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях, однако включение в текст фотографий, 

диаграмм, таблиц делает его более наглядным для студентов. С печатной информацией или с информацией на электронных носителях легче 
работать и анализировать еѐ, чем информацию, представленную, например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные возможности 

многократного интерактивного просмот- ра могут привести к искажению первичной информации и ошибкам. 

В последнее время всѐ популярнее становятся мультимедиа представление кейсов. Возможности мульти- медиа представления 
кейсов позволяют избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и интерактивного 

видео изображения [17, с. 27]. 

Обобщая выше изложенное, мы пришли к выводу, что для того, чтобы учебный процесс, организованный 
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на основе кейс – технологий был эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определѐнная мето- дика его использования в 

учебном процессе [18, с. 2-3]. 
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Кейс-технология білім алу барысында студенттердің танымдық дербестігін қалыптастыру қҧралы ретінде 

А.В. Ладыгин, Жданова Т. С. 
Білім беру парадигмасының ӛзгеруімен жоғары кәсібі білім жүйесіне талап та ӛзгереді. Біздің республикамыздың 

«Болония процесі» жүйесіне қосылуына байланысты еліміздің барлық жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесі енгізілуде. 

Кредиттік оқыту жүйесі бойынша болашақ түлектердің құзыреттіліктер кешенін қалыптастыру мақсатында оқытудың ӛзіндік әдістері 
орын алған. Мұндай әдістердің бірі студенттің танымдық дербестігін қалыптастыруға ықпал ететін кейс-технология әдісі болып 

табылады. Мақалада кейс-технология әдісін қолдану нәтижелері кӛрсетілген. 
 

Case-technology as a form of cognitive independence of students in the learning process 

Ladygin A.V., Zhdanova T.S. 

With the changing paradigm of education and changing demands on higher education system. In connection with 

the entry of our country into the "Bologna process" in all universities of Kazakhstan introduced a credit system of edu- 

cation. Under this system has its own methods and teaching techniques in order to form a complex competencies in gra- 

duates. One method is the case with technology as a form of cognitive independence of students in the learning process. 

The article describes methods of using the case-technologies and results and its use. 
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КЕЙС-ӘДІСІН ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫОҚУ ҤРДІСІНДЕ ЖЕТІЛДІРУ 
 

Ҧ. Ә. Нҧралиева, Е. Ӛ. Қуандықов 
 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы  
 

Оқытудың бастапқы сатыларында тәжірбиелік дағдылар мен дәрігерлің ойлауды қалыптастырудың 

ұазіргі кездегі әдістерінің бірі дәрігер тәжірбиесінен алынған клиникалық жағдайларды талдауға негізделген 

оқытудың кейс-әдісі болып табылады. Медициналық білім беруде болашақ дәрігерлерге тәжірбие жүзінде 

кездесетін жағдайларды иммитациялау арқылы білімдерін іс жүзінде пайдалануға үйретуде кейс-әдісі өте 

тиімді интерактивті оқыту әдісі болып табылады. 

Түйінді сөздер: кейс-әдісі, дамудың туа біткен ақаулықтары, ерін және таңдай жырығы. 

 

Қазіргі кездегі білім берудің приоритеті оның парадигмдерінің ӛзгерту: оқыту парадигмасынан оқу парадигмасына ауысу 

болып табылады. Бұл жоғары оқу орындарында оқыту әдістерін ӛзгертуді және студенттерді кӛп кӛлемдегі ақпараттық материалмен 

(оларды бӛлуге, ең маңызды материалды табуға, білімдерін белгілі бір тапсырмаларды шешуге пайдалануға) жұмыс істеуге үйрететін 
жаңа технологияларды пайдалануды қажет етеді. Медициналық білім беруде болашақ дәрігерлерге тәжірбие жүзінде кездесетін 

жағдайларды иммитациялау ӛте маңызды екендігін ескере отырып, жаңа белсенді оқыту әдістерінің ішінде белгілі бір жағдайды 
(ситуация) талдау әдісі немесе кейс- әдісін молекулалық биология және медициналық генетика пәнін оқытудағы тәжірбиені 

ұсынғалы отырмыз. 

Кейс-әдісі (case-study) - бұл әдіс шын ӛмірдегі кездесетін жағдайды талдауды қажет ететін, тек белгілі бір мәселені ғана шешіп 
қоймай, сипаттау барысында сонымен бірге осы мәселені шешуге қажетті білім кешенін қайта еске түсіруге, пайдалануға мүмкіндік 

береді [1]. Тағы бір ерекшелігі бұл әдісте алынған жағдай бір шешімді емес бірнеше шешімі болуы тиіс. Бұл әсіресе болашақ 

дәрігерлерге дифферциальды диагноз қоюды үйретуде ұтымды әдіс болып табылады. 
Кейс-әдістін интерактивті оқыту әдісі ретінде пайдалану студенттер тарапынан позитивті қабылданумен ерекшеленеді, оның себебі 

оқыту барысында теория жүзінде алынған білімді іс жүзіне пайдалануға мүмкіндік беретін ойын ретінде қабылдауына байланысты. 

Сонымен бірге жағдайды талдау студенттерге кәсіби қызығушылықты арттыруға, есеюге, оқуға деген позитивті мотивацияның 
қалыптасуына кӛмектеседі. Іс жүзіндегі іс-әрекеттің моделі студенттің кәсіби сапаларын қалыптастыруды тиімді әдіс болып 

табылады[2]. 
Бұл әдісті оқу үрдісінде пайдалану студентке аналитикалық (қажетті және қажетсіз ақпаратты ажыатуға, жіктеуге, талдауға, 

баяндап беруге), тәжірбиелік (білімді іс жүзінде пайдалануға), творчестволық (жағдайды шешуге творчестволық тұрғыдан қарауға), 

коммуникативтік (пікірталас жүргізуге, ӛз ойын жеткізуге және ӛз кӛзқарасын қорғауға және дәлелдеуге, топта бірлесіп жұмыс 
істеуге, қысқа, негізді есеп жасауға), әлеуметтік (басқалардың іс-әрекетін бағалауға, бірін-бірі тыңдап үйренуге, пікірталасқа белсенді 


