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«Кейс-метод – метод коллективного анализа ситуаций» 

 

 Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это новое сами.  

Моя главная задача — помочь им раскрыться, развить собственные идеи 

И. Г. Песталоцци 

  Кейс-метод (Casestudy) — это техника обучения, использующая описание реальных эко-

номических и социальных ситуаций (от англ. case— «случай»). Под ситуацией (кейсом) 

понимается письменное описание какой-либо конкретной реальной ситуации. 

  Метод конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам 

обучения. 

  Впервые этот метод был применен в учебном процессе в школе права Гарвардского уни-

верситета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 

1920 году. 

  Кейс-метод интегрирует в себя формы развивающего обучения, включая процедуры ин-

дивидуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных 

личностных качеств обучаемых. 

  Данный метод представляет собой специфическую разновидность проектной техноло-

гии. В обычной обучающей проектной технологии процесс разрешения имеющейся про-

блемы осуществляется посредством совместной деятельности учащихся, тогда как в кейс-

методе формирование проблемы и путей ее решения происходит на основании кейса, ко-

торый является одновременно и техническим заданием, и источником информации для 

осознания вариантов эффективных действий.  

  Кейс-технология позволяет более успешно по сравнению с традиционной методикой 

обучения развивать творческие способности обучающихся, формирует навыки выполне-

ния сложных заданий в составе небольших групп, помогает учащимся успешно овладеть 

способностями анализа непредвиденной ситуации, самостоятельно разрабатывать алго-

ритмы принятия решения. Этот метод также способствует развитию технического мыш-

ления, умений свободно ориентироваться в современном производстве, готовности к пло-

дотворной профессиональной деятельности, формированию таких качеств, как инициа-

тивность исамостоятельность. 

  

  Типы и жанры кейсов, способы их представления. 

  Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним из широко 

используемых подходов к классификации кейсов является их сложность. При этом разли-

чают: 

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практиче-

ском примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в определен-

ной ситуации; 

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация 

в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель тако-

го кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной 

проблеме; 

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более 

сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а пред-

ставлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и т.д.; 

цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее 

решения с анализом наличных ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, 

предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения пробле-

мы. 

  Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на од-



ной странице до множества страниц. Нет определенного стандарта представления кейсов. 

Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях, од-

нако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным для 

учащихся. С печатной информацией или с информацией на электронных носителях легче 

работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, например, в аудио- или 

видео- вариантах. 

  Структура кейса и принципы его построения. 

  Целесообразно выделение следующих основных этапов создания кейсов: 

  Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает определение места кей-

са в структуре учебной дисциплины, определение того раздела дисциплины, которому по-

священа данная ситуация; формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственно-

сти» за знания, умения и навыки учащихся. 

  Определение проблемной ситуации. 

   Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необ-

ходимо воплотить в тексте. 

  Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программной 

карты кейса. 

   Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность института; 

проверка ее соответствия реальности. 

   Выбор жанра кейса. 

   Написание текста кейса. 

  Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического учебно-

го эксперимента, построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности 

данного кейса. 

   Подготовка окончательного варианта кейса. 

  Источники  формирования  кейса. 

  1. Художественная и публицистическая литература, которая может подсказывать идеи, а 

в ряде случаев — определять сюжетную канву кейса. Великолепные кейсы можно создать 

на базе известных произведений классической художественной литературы. Использова-

ние литературных фрагментов благодаря таланту их авторов способно не только украсить 

кейс, но и сделать его интересным, динамичным, хорошо усваиваемым. Фрагменты из 

публицистики и оперативная информация из СМИ значительно актуализируют кейс, по-

вышают интерес к нему со стороны обучающихся. 

  2. Научность и строгость кейсу придают статистические данные. 

  3. Материалы к кейсу можно получить посредством анализа научных статей, монографий 

и отчетов, посвященных той или иной проблеме. 

  4. Реальные события местной жизни также могут стать ценным источником ситуаций для 

кейса. 

  5. Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с его ресурсами. 

Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и оперативностью. 

  Все источники информации для кейсов представляют собой продукты человеческой дея-

тельности. В них проявляются интересы людей, их субъективизм, а порой ложь и заблуж-

дения. В связи с этим ситуационное упражнение, нацеленное на принятие решения, долж-

но строиться на реальных событиях, в центре которых находится лицо, принимающее ре-

шение. 

  Второй этап работы включает в себя деятельность преподавателя в аудитории, где он вы-

ступает со вступительным и заключительным словом, организует малые группы и начина-

ет дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в 

анализ ситуации. 

  Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студен-

ты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического под-

хода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже: 



  1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для 

того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам пред-

стоит использовать при анализе кейса. 

  2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

  3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что 

Вас просят сделать. 

  4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

  5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предла-

гается рассмотреть при работе с кейсом. 

  Общее правило работы с кейсами – нельзя использовать информацию, которая находится 

«за рамками». Например, если учащийся прочитал в газете статью о той самой компании, 

проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено, поскольку менед-

жер, принимающий решение, а моделируется ситуация, когда студент находится на его 

месте, обладает только той информацией, которая представлена в задании. Иногда, наобо-

рот, ученику может быть предоставлена возможность добавить факты из конкретной ры-

ночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период времени. В таких случаях 

во внимание должна приниматься эрудиция учащегося и степень владения материалом. 

  Организация обсуждения кейса предполагает формулирование перед учащимися вопро-

сов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно подготавливают заранее и предлагают 

студентам вместе с текстом кейса. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

  Организация обсуждения кейсов обычно основывается на двух методах. Первый из них 

носит название традиционного Гарвардского метода – открытая дискуссия. Альтернатив-

ным методом является метод, связанный с индивидуальным или групповым опросом, в 

ходе которого ученики делают формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ 

представленного кейса, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. 

  Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении кейсов преподавателем формулируют-

ся четыре основных вопроса: 

  1. Почему ситуация выглядит как дилемма? 

  2. Кто принимал решение? 

  3. Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение? 

  4. Что ему надо было сделать? 

  Этап подведения итогов, завершающего выступления преподавателя. 

  Преподаватель должен «раскрыть карты». Для кейсов, написанных на примере реальных 

конкретных ситуаций, это информация о том, как были решены проблемы, которые обсу-

ждались слушателями, в реальной жизни. Для «кабинетных» кейсов важно обосновать 

версию преподавателя. 

  Следует акцентировать внимание на том, что кейс может иметь и другие решения: 

«Жизнь богаче любой теории», а затем выделить лучшие решения и расставить акценты 

поощрительного характера (рейтинг успеваемости, призы, зарубежные стажировки). 

  Кейс-метод должен использоваться в органическом единстве с другими методами обуче-

ния, в том числе с традиционными, поскольку последние предусматривают обязательное, 

нормативное знание. Ситуативное же обучение учит поиску и использованию знаний в 

условиях динамичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления. 

  

 


