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ряду стратегий для компенсации недостатка таких паралингвистических 
элементов, как жесты, мимика, выражение лица. К данным стратегиям отно-
сятся смайлики, использование заглавных букв для обозначения интенсив-
ности, растяжение гласных для передачи интонации, а также использование 
картинок и мемов. К способам формирования относятся графофонические 
сокращения и орфографические упрощения, консонантное письмо, силлабо-
граммы и паралогограммы. С точки зрения лексико-морфологических осо-
бенностей молодежный интернет-сленг использует такие приемы, как усече-
ние, апокоп, аферез, ономатопея, пунктуация и опечатки. Язык интернет-
коммуникации независим от общепринятых правил нормативного языка, так 
как главная его функция – экспрессивная. 
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Самореализация (от русского само- и лат. realis – вещественный, дейст-
вительный) – это процесс выражения способностей и талантов человека через 
определенные действия. В процессе самореализации можно выделить два эта-
па: осознание собственных задатков и воплощение их в определенном виде 
деятельности. По «пирамиде потребностей» Абрахама Маслоу, желание само-
реализоваться – вершина человеческих желаний. Оно присутствует в каждом 
из нас с самого раннего детства и играет основополагающую роль в жизни 
каждого индивида. Трудность заключается в выявлении и раскрытии неявных 
талантов личности, которые способствуют успешной и счастливой жизни. 

Изучение сущности самореализации показало, что этот процесс не мо-
жет развиваться без деятельности. Этот факт говорит о том, что проблему са-
мореализации в учебной деятельности необходимо рассматривать через педа-
гогические условия, способствующие становлению личности школьника. 

В своих работах Н. П. Аникеева, С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлин-
ский, Э. Фромм, В. В. Давыдов и другие исследователи утверждают, что 
только значимая для человека деятельность влечет за собой раскрытие спо-
собностей. Кроме того, ученые уделяют особое внимание общению и взаи-
модействию с другими людьми. С. Л. Рубинштейн об этом писал так: «Чело-
веческая личность в целом формируется лишь через посредство своих отно-
шений к другим людям» [4, с. 36]. 

Интерактивные методы обучения являются средством, способствую-
щим активизации процесса самореализации школьников. Их основная идея 
заключается в том, что развитие внутреннего «Я» происходит при взаимо-
действии субъектов обучения [3, с. 242]. 

Самореализация учащихся в процессе обучения с использованием инте-
рактивных методов обучения выражается в следующих видах деятельности: 

– коллективное взаимодействие учеников при выполнении групповых 
заданий (проекты, презентации, учебные тренинги); 

– коллективное взаимодействие учеников и учителя при проведении 
дискуссий, дебатов, ролевых и деловых игр; 

– работа учеников с учебником или дополнительными источниками 
информации при выполнении творческих или интерактивных заданий. 

Процесс самореализации будет более продуктивным, если при вклю-
чении в обучение интерактивных методов учитывать возрастные особенно-
сти и потребности учеников, предоставлять им право выбора видов деятель-
ности [1, с. 74–75]. 

Опираясь на все вышеперечисленные особенности, учителю необхо-
димо разбираться в многообразии интерактивных методов обучения. Лишь в 
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этом случае он сможет повысить эффективность занятия и активизировать 
процесс развития самореализации.  

Л. Н. Вавилова, Е. Я. Голант, О. А. Голубкова, И. В. Курышева, 
Т. С. Панина, А. Ю. Прилепо и другие исследователи предпринимали по-
пытки классифицировать интерактивные методы обучения. 

Согласно Е. Я. Голанту, есть активные и пассивные методы. Первые под-
разумевают умение «добывать» знания, вторые – получать их в готовом виде.  

Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова выделяют три группы интерактивных 
методов: дискуссионные, игровые и тренинговые. 

Классификация на основе коммуникативных функций О. А. Голубко-
вой и А. Ю. Прилепо подразумевает наличие трех основных групп методов: 
дискуссионные (диалоги, групповые дискуссии, анализ ситуаций и их после-
дующий разбор), игровые (дидактические, творческие, деловые, ролевые иг-
ры), психологические (тренинги, эмпатии). 

Наиболее полной нам представляется классификация И. В. Курыше-
вой, которая в своем исследовании рассматривает следующие группы и под-
группы: 

1. Игровые интерактивные методы обучения: 
– имитационные (ролевые игры и учебные деловые игры); 
– неимитационные (исследовательские деловые игры, проекты, кейс – 

методы, тренинги). 
2. Неигровые интерактивные методы обучения: 
– методы диалогического взаимодействия (дебаты, диспуты, разные 

виды дискуссий, форумы); 
– методы аутентичного оценивания достижений (портфолио) [2]. 
Данная классификация максимально раскрывает возможности инте-

рактивных методов обучения в условиях современной школы для развития 
самореализации школьников.  

Во-первых, процесс самореализации происходит в процессе деятель-
ности и в ее анализе учеником. Таким образом, самореализация определяется 
как взаимодействие школьника с внутренним и внешним миром. Только в 
таких условиях потенциальные возможности личности смогут преобразо-
ваться в актуальные. Что касается интерактивных методов обучения в этой 
системе, то они обеспечивают взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса. 

Во-вторых, базовым компонентом интерактивных методов обучения 
является игра, которая в то же время лежит в основе процесса самореализа-
ции личности. 
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Наконец, эмоции, осознанность, ситуация успеха и рефлексия, которая 
создается на уроках благодаря интерактивным методам обучения, безуслов-
но, влияют и на процесс формирования личности, самореализацию. 

Интерактивные методы обучения сегодня – это способ построить урок 
таким образом, чтобы все участники образовательного процесса активно 
взаимодействовали друг с другом, получали и передавали информацию, на-
ходили решения проблем, моделировали ситуации, давали оценку собствен-
ному поведению и поступкам друг друга, находились в реальной атмосфере 
сотрудничества, открывали широкие горизонты для самореализации лично-
сти в процессе учебной деятельности. 
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