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Общие педагОгические пОдхОды к кОнструирОванию урОка

1. Изменение целевой методической установки урока «дать знания» на уста-
новку «создать условия для самореализации в учебной деятельности».

2. Изменение процентного соотношения активной деятельности педагога и 
обучающихся на уроке, определяет уровень применения деятельностных мето-
дов обучения (условно можно дифференцировать высокий, продуктивный, сред-
ний и низкий уровни):

Высокий уровень: 
– речь/деятельность учителя на уроке менее 40 %;
– речь/деятельность учащихся более 60 %.
Продуктивный уровень:
– речь/деятельность учителя на уроке  50 %;
– речь/деятельность учащихся  50 %.
Средний уровень:
– речь/деятельность учителя на уроке 60 %;
– речь/деятельность учащихся более 40 %.
Низкий уровень:
– речь/деятельность учителя на уроке более 70 %;
– речь/деятельность учащихся менее 30 %.
3. Изменение принципа репродуктивного усвоения теоретического материала 

на принцип продуктивности (системно-деятельностный подход в обучении): 
– создание учебной (проблемной) ситуации; 
– целеполагание: определение цели урока и постановка учебной задачи;
– реализация учебных действий, направленных на решение учебной задачи;
– рефлексия (самоконтроль и самоооценка).
4. Переход от ЗУНовской модели при подготовке и проведении урока к компе-

тентностной: введение инновационных образовательных технологий в практику:
– технологии интерактивного взаимодействия (коллективного способа обу- 

чения);
– информационно-коммуникационные технологии;
– технологии проектного обучения (решение проектных задач);
– технологии развития критического мышления через чтение и письмо;
– технологии уровневой дифференциации и др.
5. Введение системы индивидуальной и коллективной рефлексии как осозна-

ние личной ответственности за выполненную деятельность.
6. Персонализированная система контроля результатов, учитывающая инди-

видуальные возможности ученика (оценке подлежат не только учебные резуль-
таты, сопоставляемые с едиными нормами и критериями, но и выявление его 
собственного образовательного приращения: сравнение ученика с самим собой). 
Введение ученического портфолио.
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пОнятие педагОгическОй кОмпетентнОсти. кОмпетентнОсть 
в Области Организации педагОгическОй деятельнОсти 

Показатели, критерии

Квалификация – соответствие приобретенных в процессе профессионального 
обучения знаний и умений образовательному стандарту; вид профессиональной 
обученности, позволяющий специалисту выполнять работу на определенном 
уровне. 

Специалист приобретает квалификацию прежде, чем начнет складываться его 
профессиональный опыт [5, с.18].

На сегодняшний день феномен профессиональной компетентности не являет-
ся стабильно определяемым. Компетентность рассматривают как профессиональ-
ную грамотность, степень квалификации специалиста, уровень развития личности 
и культуры человека [5, с. 18].

Ввиду того, что изучение степени владения организационно-методическими 
компетентностями велось в соответствии с развернутой характеристикой ба-
зовых компетентностей, предложенной группой ученых под руководством В.Д. 
Шадрикова (см. табл. 1), будем придерживаться определения понятиям компе-
тентность и компетенция, данных Владимиром Дмитриевичем Шадриковым.

Компетентность – новообразование субъекта деятельности, формирующее-
ся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное 
проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих 
успешно решать функциональные задачи, составляющих сущность профессио-
нальной деятельности [6, с.8, 17]. 

Компетенция – опредмеченная в деятельности компетентность работника; 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь пол-
номочий и прав [6, с.8]; совокупность конкретных функциональных характери-
стик той или иной профессии, сфера приложения знаний, умений и навыков спе-
циалиста [5, с.21].

Таким образом, компетенции относятся к деятельности, а компетентности ха-
рактеризуют субъекта деятельности.
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Умение организовывать учебную деятельность младших школьников

Таблица 2
Возрастная периодизация ведущих форм сотрудничества ребенка со взрослыми

Младенчество Раннее 
детство

Дошкольное
детство

Младший
школьный

возраст
Отрочество

Непосредственно-эмоциональное общение ребенка с любящим взрослым как универсаль-
ным источником тепла, заботы, понимания, защиты и принятия ребенка, его уникально-
го существования.

Предметно-действенное сотрудничество ребенка с действующим 
взрослым как носителем социальных отношений

Игровое сотрудничество групп детей с идеальным 
взрослым как носителем социальных отношений

Учебное сотрудничество группы де-
тей с идеальным взрослым как носите-
лем культурных норм и общих способов 
мышления и деятельности

Учебное сотрудниче-
ство со сверстниками 
как реализация личных 
притязаний на самоут-
верждение и самовыра-
жение в группе

Различают 3 формы учебного сотрудничества:
1) учебное сотрудничество со взрослыми;
2) учебное сотрудничество со сверстниками; 
3) учебное сотрудничество с самим собой.
Для учителя, перед которым стоит задача формирования у ребенка общих уме-

ний коммуникации, радикально меняется смысл учебного процесса. 
При планировании уроков педагогу необходимо понимать, над какими уме-

ниями нужно работать тому или иному ребенку и соответственно через какие си-
туации коммуникации он должен пройти, как в них действовать, чему научиться. 
Нужно иметь в виду, что предметному содержанию будет отводиться роль вто-
рого плана. Это тот материал, на котором и будет разворачиваться ситуация вза-
имодействия – опосредованного – через текст, или непосредственного общения 
с товарищами – в ходе совместного изучения темы, ее обсуждения, выполнения 
задания и т.д. Таким образом, планируя учебный процесс, учитель должен видеть 
качество каждого ребенка с точки зрения умений коммуникации и планировать 
для него соответствующие ситуации коммуникации [3, с.17]. 

Нужно пояснить, что ни одна 
из освоенных ребёнком форм со-
трудничества не умирает с окон-
чанием собственного возраста, 
а продолжает существовать на 
протяжении всей человеческой жизни.
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Организационная деятельность учителя в режиме использования 
интерактивных форм учебного процесса: общие методические рекомендации

Учебное сотрудничество реализует личностно-ориентированную, коммуника-
тивную и системно-деятельностную направленность обучения, а диалог на уроке 
как форма усвоения или применения знаний способствует объединению учащих-
ся в сообщество исследователей для поиска новых знаний. 

Принцип всеобщего сотрудничества формулируется следующим образом: 
«Всё, что делается в учебной группе, делается ради каждого и через каждого». 
Или иначе: «Каждый – цель, каждый – средство». Это значит, что при организа-
ции взаимодействия должна быть взаимная выгода для каждого от кооперации с 
остальными участниками учебного процесса.

Введение общих правил взаимодействия
На этапе становления совместной деятельности необходимо сконструировать 

совместно с детьми определенные нормы взаимодействия между учащимися  как 
внутри пары (группы), так и между парами (группами). При этом удобно исполь-
зовать условные знаки для продуктивной работы (могут выглядеть в виде кар-
тинок или слов) (см. рис. 1).

Целесообразно ознакомить обучающихся с правилами общения в совместной 
работе в паре или группе:

1) общаться, не мешая другим группам (говорить в полголоса);
2) слушать, не перебивая друг друга;
3) слышать собеседника;
4) отстаивать свою точку зрения;
5) задавать вопросы друг другу  для того, чтобы понять товарища или ответить 

на вопросы товарищей;
6) выражать свои чувства и мысли;
7) уважать чужое мнение, даже если оно неверное;

  «Я»

индивидуальная работа

  «ХОР»

групповая работа

 «МЫ»

парная работа

  «ВМЕСТЕ»

фронтальная работа

Рис. 1. Формы организации деятельности обучающихся
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8) благодарить  друг друга за работу [1, с.27].
В целях проведения самоанализа обучающимися своей работы в паре или 

группе учитель может периодически или на этапе введения новой интерактивной 
формы использовать примерный рефлексивный опросник «Как я сотрудничал 
сегодня в группе?», состоящий из нескольких вопросов:

1. Я помогал своей группе: 
– дополняя идеи, ответы других;
– подбадривал, поддерживал своих товарищей;
– обобщал различные высказывания, мнения;
– разъяснял непонятные для товарищей вопросы.
2. Чем я буду заниматься в следующий раз?
3. К кому обращусь за помощью, если это мне будет нужно?
Примерная рефлексивная беседа учителя с каждой парой или группой для 

оценки ее деятельности в целом и каждого ее участника в отдельности:
1) Какова была цель задания?
2) Удалось ли получить результат?
3) Результат верный или с ошибками?
4) Пара (группа) самостоятельно получила результат или с помощью учителя?
5) Кто организовывал работу пары (группы)?
6) Кто предложил основную идею, решение задачи?
7) Были ли спорные мнения?
8) Кому удалось отстоять свою точку зрения? 
9) Это было сделано корректно?

10) Кто не проявил себя в парной (групповой) работе? С чем это связано?
При организации групповой работы целесообразно распределение ролей меж-

ду всеми участниками или выделение отдельных ролей, например, капитана и 
докладчика. Учитель должен помнить, что на первых порах он помогает с рас-
пределением ролей, а далее роли дети определяют самостоятельно и несут за это 
ответственность сами. 

Какие роли могут быть в группе? 
Можно рассмотреть несколько вариантов, и какой-то из них примут ученики 

Вашего класса, например:
– организатор – отвечает за работу группы в целом;
– спикер – выступает перед классом  с готовым решением группы;
– секретарь – записывает высказанные идеи и решения;
– критик – высказывает противоположную точку зрения, провоцирует возра-

жения;
– контролер – проверяет, все ли поняли принятое решение.
Возможен и другой вариант: капитан, докладчик, писарь, бодрила, контролер.
Чаще используется упрощенный вариант, при котором отсутствует подобное 

дробление, выбирается только капитан (руководитель, организатор) группы, а 
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группой выбирается тот участник, который будет представлять результат общего 
труда – докладчик (спикер, оратор, ...).

Важно! Все члены группы с течением времени должны побывать в каждой из 
выделенных  в группе ролей. 

Чего не стоит делать при организации групповой работы в классе
1. Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят работать вместе.
2. Недопустима пара или группа из «слабых» учеников.
3. Нельзя разрешать отсесть ученику, который хочет работать один (при повто-

ряющемся отказе требуется помощь психолога, обсуждение вопроса с родителя-
ми или лицами, их заменяющими).

4. Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, т.к. дети должны обмени-
ваться мнениями, прежде чем представить «продукт»  совместного труда.

5. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе.
6. При групповой неудаче нужен тактичный разбор ошибок во взаимодейст-

вии напарников, их тактике в выполнении задания  и рекомендации на будущее.
7. Парная или групповая работа должна занимать не более 10–15 минут в 1–2 

классах, не более 20–25 минут в 3–4 классах.
8. Нужно ввести условный сигнал (колокольчик), говорящий о превышении 

шума, о завершении работы, о скором истечении времени на групповую работу.

Методика применения интерактивных организационных форм в классе
1. Подготовка к выполнению задания в паре или группе (до объединения в 

пары или группы): постановка познавательной задачи, проблемной ситуации, ин-
структаж о последовательности работы, раздача дидактического материала, уточ-
нение правильности понимания обучающимися предстоящей работы.

2. Совместная самостоятельная учебная деятельность: объединение в пары 
или группы, знакомство с материалом, планирование работы в паре или груп-
пе, распределение обязанностей внутри  пары или группы, выполнение задания,  
обсуждение результатов в паре или  группе, подведение итогов выполненного за-
дания, определение выступающего с общими результатами.

3. Заключительная часть: сообщение о результатах работы в парах или груп-
пах, анализ познавательной задачи, рефлексия, общий вывод о работе в паре или 
группе, о достижении  поставленной цели.

Каким образом может распределяться работа в паре или группе? 
1. Пара или группа выполняет общее задание, но каждый член пары (группы) 

делает свою часть работы независимо от товарищей, затем наступает обсуждение 
результатов: сборка всего задания и принятие общего решения.

2. Общее задание выполняется параллельно каждым членом пары (группы), 
затем происходит сверка результатов и выработка единого мнения.
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3. Задача решается при непосредственном одновременном взаимодействии 
каждого члена пары (группы) со всеми остальными ее членами и выработке еди-
ного мнения. 

Таблица 3
Примерный алгоритм действий обучающихся при групповом 

взаимодействии и формируемые коммуникативные универсальные 
учебные действия

Этап 
групповой работы

Действия учащихся 
в ходе групповой работы

Формируемые 
коммуникативные умения

1. Повторение задания, 
которое предстоит вы-
полнить (в целях более 
осознанного понимания 
членами группы)

Организатор проговаривает за-
дание сам или обращается к ко-
му-то из товарищей со словами: 
«Итак, что нужно сделать в 
этом задании?»

Донести свою позицию до 
всех членов группы

2. Анализ условия (опре-
деление границ знания 
для нахождения способа 
решения поставленной 
задачи)

Организатор предлагает выска-
заться по поводу сложности/
легкости содержания задания, 
и возможности взаимопомощи: 
«Кому не понятно, что нужно 
сделать? Что должны получить 
в итоге выполненной работы?»

Донести свою позицию до 
всех членов группы.
Точно сформулировать лич-
ное затруднение учебного 
характера

3. Выдвижение версий 
всеми членами груп-
пы (формулировка своей 
точки зрения, выяснение 
точек зрения партнеров 
и выявление разницы)

Организатор: «Как будем дей-
ствовать: с чего начнем?». Уче-
ники высказывают свои версии.
Организатор выясняет, все ли 
согласны с предложениями или 
есть другие мнения. Мнения об-
суждаются и аргументируются

Высказывать свою мнение.
Обосновывать свою точку 
зрения, приводя аргументы.
Слушать других.
Принимать другую точку 
зрения, быть готовым изме-
нить свою точку зрения

4. Обоснование версий 
их проверка, исключе-
ние неподходящих для 
выполнения задания

Организатор: «У нас несколько 
версий. Нужно доказать каж- 
дую». Дети доказывают свои 
версии

Уважительно относиться к 
позиции товарища по группе.
Договариваться.
Слушать других.
Принимать другую точку 
зрения

5. Анализ решения за-
дания и совместное при-
нятие решения о доклад-
чике

Организатор: «Итак, наша 
группа останавливается на ... 
версии», «Кто будет высту-
пать с нашим решением?», «…, 
проговори выступление», «Все 
согласны с такой формулиров-
кой, он ничего не пропустил? 
Что можно добавить?» 

Осуществлять самоанализ.
Договариваться.
Строить монологическое 
высказывание на основе об-
щего решения задания

6. Представление обще-
го решения спикером 
(докладчиком) группы

Выступление спикера (доклад-
чика) группы с презентацией 
решения учебной задачи

Выступать публично с мо-
нологической речью.
Отвечать на вопросы учите-
ля, учащихся из других групп
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метОды интерактивнОгО самОстОятельнОгО взаимОдействия 
шкОльникОв на урОке

Работа в парах постоянного/сменного состава (методика «Ручеек»)
Дети сидят парами в трех рядах. 
Сначала задание выполняют ученики в парах постоянного состава (сосед с 

соседом) (см. рис. 2а). 
Затем осуществляется смена пар между детьми каждого ряда, которые сидят 

справа: с первой парты ученик перемещается за последнюю парту, а остальные –  
на одну парту вперед (см. рис. 2б). Движение осуществляется до того момента, 
пока все дети, которые сидят справа, не займут свои места.  

В следующий раз могут двигаться дети, которые сидят слева.  
В таком режиме возможны различные виды учебного сотрудничества:
1. Разучивание стихотворений (автор – А.Г. Ривин)
В паре постоянного состава (с кем сидит на всех уроках): 
– прочитать первую строфу;
– представить картину и рассказать ее напарнику;
– объяснить смысловое значение слов по словарю;
– повторить первую строфу по памяти с ритмом; в случае затруднения напар-

ник открывает первые буквы строфы.
В паре сменного состава: рассказать напарнику ранее выученную строфу 

(выученные строфы); работать в паре сменного состава по алгоритму первой 
строфы [2].

2. Взаимные диктанты (автор – В.К. Дьяченко)
Подготовительный этап. Заготовка карточек с текстом диктанта для всех 

учащихся класса по какой-то небольшой теме или для отработки словарных слов, 
для отработки таблиц сложения умножения, математических величин. Объем не-
большой: примерно в 3 раза меньше стандартного по классу. 

   а      б
Рис. 2. Методика «Ручеек»

а  – работа в паре постоянного состава; б – работа в паре сменного состава
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Работа в паре постоянного состава.  Каждому ученику дается одна карточка 
с текстом, который тот читает про себя. Затем один из пары читает содержание 
своей карточки напарнику, а тот пишет без предварительного ознакомительного 
прослушивания. Потом ученик, который писал, диктует содержание своей карточ-
ки напарнику. Ученики меняются тетрадями и без опоры на оригинал проверяют 
то, что диктовали. При этом не исправляют, а подчеркивают слова с ошибками 
в тетради товарища. Допустивший ошибки устно под контролем проверявшего 
делает устный анализ ошибок, а после каждый письменно исправляет ошибки в 
своей тетради. Затем ученики обмениваются карточками. 

Далее работа происходит в паре сменного состава по той же схеме: алгоритм 
повторяется [2].

3. Обучение чтению (автор – М.Г. Булановская)
Подготовительный этап. Заготовка карточек на количество учеников, напри-

мер, первого класса с текстами для чтения по 4–8 строк или маленьким стихотво-
рением. Тексты сопровождаются красочными рисунками. 

Работа в паре постоянного состава:
– первый шаг: каждый читает свой текст вполголоса (ознакомительно, для себя);
– проработка лексических затруднений с учителем индивидуально (по подня-

той руке);
– второй шаг: поочередное чтение текстов своих карточек вслух соседу по 

парте, сосед следит за чтением, исправляет ошибки;
– чтение этого же текста соседом, хозяин карточки слушает, исправляет ошибки.
– третий шаг: алгоритм повторяется со второй карточкой.
– четвертый шаг: обмен карточками и смена партнера.
Работа в паре сменного состава начинается с вопроса: «Читать или слу-

шать?». Отвечающий выполняет то действие, которое указал в ответе на вопрос, 
т.е либо он читает свой текст, либо сначала слушает чтение товарища.

Алгоритм повторяется с новым партнером.
4. Взаимообмен заданиями (автор – М.Я. Мкртчян)
Подготовительный этап: заготовка карточек с 2 различными номерами, каж- 

дая из которых содержит 2–3 однотипных задания. 
Работа в паре: первый ученик, знающий способ выполнения № 1, объясня-

ет первое задание этого номера напарнику, слабо владеющему этими знаниями. 
Все решения он проводит в тетради напарника. Напарник слушает и по аналогии 
решает второе задание этого же номера с пояснениями своих действий. Затем в 
активную работу вступает второй ученик, который, к примеру, владеет знаниями 
по способу № 2. Теперь он проводит в тетради своего товарища все решения с 
объяснениями, а напарник слушает. Затем напарник решает второе задание это-
го номера с пояснениями своих действий. Третье задание каждого номера для 
контроля: выполняется полностью самостоятельно участниками пары со взаим-
ной проверкой. 
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С учениками 3–4 классов можно использовать методики, применимые в сред-
нем и старшем звене школы.

Работа в группах постоянного состава 
«Общий проект». Класс делится на подгруппы по 3–5 

человек, каждая подгруппа получает свое задание (отлич-
ное от задания других групп), которое является частью 
большой темы или раздела (см. рис. 3). С этим заданием ра-
ботает вся группа. Результатом работы подгруппы должен 
стать материальный продукт: план, схема, чертеж, рисунок, 
таблица и др. Подведение итогов работы группы: 1–2 пред-
ставителя от каждой группы объясняют классу свою часть 
общей темы. Остальные слушают, по ходу разъяснений воз-
можны вопросы. Когда выступят все группы, на доске по-

явится общий проект изучения темы в визуальных образах: схемах, рисунках, 
таблицах, текстах и др.

«Ротация ответов». Класс поделен на группы по 3–4 человека. На стендах 
или доске, или стенах класса прикреплены 6–8 листов (по числу групп в классе). 

На каждом листе-плакате один вопрос, суждение, вывод по теме или про-
блемное задание (могут быть совершенно разными или идентичными по сути, но  
разными по содержанию). По сигналу педагога каждая группа подходит к одному 
из плакатов, читает вопрос, задание, суждение и записывает на нем свой вариант 
ответа. Свою запись  группа выполняет внизу листа, чтобы потом ее скрыть (за-
гнуть лист и скрепить сгиб скрепкой).

После следующего сигнала группы сдвигаются по принципу «ручейка» к сле-
дующему листу (с другим вопросом, заданием, суждением). Прочитав задание, 
группа обдумывает и записывает свой вариант ответа, и снова сгибает лист. 

Группы двигаются до тех пор, пока не вернутся к своему листу. Наступает 
время знакомства со всеми записями и выбором самого правильного, полного, 
точного, возможно, оригинального ответа (в зависимости от полученного зада-
ния). Наступает так называемая  ротация ответов. Наиболее правильный (точ-
ный, оригинальный) ответ озвучивается и аргументируется группой.

«Замкнутая цепь». Класс объединяется в группы строго по 4 человека в ка-
ждой. Каждая группа получает папку (конверт) с учебным материалом (текстом, 
предложением, задачей, выражением и др.) по количеству членов группы и сери-
ей заданий к каждой единице учебного материала (см. рис. 4а).

Каждый член группы (условно – автор) берет один лист с учебным материа-
лом и выполняет задание № 1 к этому учебному материалу. Через фиксированный 
промежуток времени (время зависит от объема работы, но не более 5–7 минут), 

Рис. 3. Методика 
«Общий проект»
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отведенный для выполнения задания, этот член группы передает свой лист сосе-
ду справа (см. рис. 4а).

Член группы, получивший лист (от участника слева) с учебным материалом 
и серией заданий, выполняет задание № 2 этого листа. Через фиксированный про-
межуток времени (время зависит от объема работы, но не более 5–7 минут), 
отведенный для выполнения задания, этот член группы передает свой лист сле-
дующему соседу справа (см. рис. 4б).

Работа в таком режиме продолжается еще 2 раза. Таким образом, с каждым 
листом учебного материала работает каждый член группы. В каждом листе долж-
ны быть выполнены все 4 задания.

В итоге, каждый лист учебного материала обошел всех членов группы и вер-
нулся к автору, таким образом «замкнул цепь», задача автора – проверить коррект-
ность выполненных заданий и выбрать одно наиболее интересно или оригиналь-
но выполненное задание (см. рис. 4в).

Методика может быть осуществлена не только в случае выполнения заданий, 
предложенных учителем, но и в случае, когда к учебному материалу члены груп-
пы составляют задания самостоятельно. В этом случае алгоритм должен быть 
скорректирован.

Каждый член группы (условно – автор) берет один лист с учебным матери-
алом, знакомится с ним и составляет к нему свое задание № 1. Через фиксиро-
ванный промежуток времени (время зависит от объема работы, но не более 5–7 
минут), отведенный для составления задания, этот член группы передает свой 
лист соседу справа.

Член группы, получивший лист (от участника слева) с учебным материалом 
и составленным заданием, выполняет это задание и составляет свое для следую-
щего участника группы.

Работа в таком режиме продолжается еще 3 раза. Таким образом, с каждым 
листом учебного материала работает каждый член группы. В каждом листе долж-
ны присутствовать 4 задания.

В итоге, каждый лист учебного материала обошел всех членов группы и вер-
нулся к автору, таким образом «замкнул цепь», задача автора – выполнить за-
дание, составленное последним участником цепи, проверить корректность всех 
выполненных заданий и выбрать одно из всех заданий, наиболее интересное или 
оригинальное.

      
        а               б                  в

Рис. 4. Методика «Замкнутая цепь»
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Работа в группах сменного состава 
Методика «Пила». Учащиеся объединяются в группы по 4–5 человек для ра-

боты над одним учебным материалом, разбитым на отдельные задания (см. рис. 
5а). Количество заданий соответствует количеству членов группы, содержание 
заданий разное. Каждый член группы работает над своим заданием. По оконча-
нии индивидуальной работы все члены группы по очереди рассказывают группе 
содержание выполненной работы. Происходит первичная корректировка ошибок. 
Первый этап (работа в исходной группе) завершен.

Происходит перегруппировка (по номеру задания), не двигается 1 человек из 
каждой группы – эксперт (см. рис. 5б). Задача новых групп – проговорить каж- 
дым членом группы вариант выполнения задания. Цель – сличение и коррекция 
результатов выполнения одного и того же задания, работа эксперта – контроль 
качества выполненного задания каждым членом группы. 

Перегруппировка в исходные группы – рефлексия (см. рис. 5а). Эксперт ис-
ходной группы анализирует продуктивность работы каждого и группы в целом. 
Происходит объединение всех заданий в единое целое, делается общий вывод о 
работе группы [4].

           а              б

Рис. 5. Методика «Пила»
а – выполнение разных заданий в исходной группе; б – обсуждение одинакового задания 

в группе экспертов (после первой перегруппировки)
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прОектный и исследОвательский метОды Обучения

Одной из форм организации учебной деятельности является метод проектов, 
который  кардинально меняет роли и позиции обучающегося и учителя. 

Метод проектов — это совместная деятельность учителя и учащихся, на-
правленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации [Па-
хомова Н.Ю.]

Разведем понятия методов обучения «проектный метод» и «исследователь-
ский метод».

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания 
проекта (предполагаемого или возможного объекта или состояния). 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 
выработки новых (ранее не существовавших) знаний [8, с.7].

Таким образом, принципиальное отличие проекта от исследования состоит в 
том, что исследование не предполагает создания какого-то заранее планируемого 
объекта, даже его модели или прототипа. Исследование – процесс поиска неиз-
вестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. Вместе с 
тем, несмотря на отмеченную разницу, и исследование, и проектирование имеют 
высокую ценность для современного образования. Исследование как  поиск исти-
ны важно в деле развития творческих (креативных) способностей. Проектиро-
вание учит строгости и четкости в работе, умению планировать свои изыскания, 
формирует важное качество – двигаться к намеченной цели [8, с.9].

В работе с детьми полезны и проектирование, и исследование, следовательно, 
можно выполнять и проекты, и исследовательские работы.

Таким образом, проект рассматривается и как организационная форма (на-
личие четкой структуры – этапов выполнения проекта) познавательной деятель-
ности, и как результат познавательной деятельности – конкретный продукт, объ-
ект, его модель или прототип. 

Метод проектов условно можно охарактеризовать шестью «П»: проблема – 
проектирование (или, по-другому, – планирование) – поиск информации – про-
дукт – презентация – портфолио проекта (т.е. папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы, рисунки, расчеты, 
схемы, отчеты и др.) [9].

Рассматривая подробно этап планирования, нужно понимать, что́ планирует-
ся: если планируется и деятельность, и результат, к которому должны прийти в 
итоге  (приблизительный, условный), значит это – проектная деятельность; если 
планируется деятельность, но не планируется результат, значит это – проектно-
исследовательская деятельность.

Существует многообразие классификаций проектно-исследовательской  
деятельности в зависимости от того, какой критерий положен в основание класси-
фикации.
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Примерные правила выбора темы исследовательского проекта
Правило 1
Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследователь-

ская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная учени-
ку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта. Вместо 
живого увлекательного поиска школьник будет чувствовать себя вовлеченным в 
очередное скучное мероприятие.

Правило 2
Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам 

исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реали-
зуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит 
новые полезные знания, умения и навыки, – сложная, но необходимая задача для 
работы учителя. Надо подвести ребенка к такой проблеме, выбор которой он счи-
тал бы своим решением.

Правило 3
Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой 

сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным. Увлечь дру-
гого может лишь тот, кто увлечен сам.

Правило 4
Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, необычности. 

Оригинальность следует понимать, как способность нестандартно смотреть на 
традиционные предметы и явления.

Правило 5
Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относитель-

но быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном 
объекте, т. е. долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у 
младшего школьника ограничена.

Правило 6
Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным осо-

бенностям детей. Это касается не только выбора темы исследования, но и фор-
мулировки и отбора материала для ее решения. Одна и та же проблема может 
решаться разными возрастными группами на различных этапах обучения.

Правило 7
Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен учесть 

наличие требуемых средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутст-
вие, невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхност-
ному решению, порождают «пустословие». Это мешает развитию критического 
мышления, основанного на доказательном исследовании и надежных знаниях.

Правило 8
С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся начальной шко-

лы не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выби-
рая тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас.
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Таблица 6
Методические аспекты введения метода проектов в начальной школе

(как организационной формы учебно-познавательной деятельности)
Этап I. Погружение в проект
Цель Подготовка учащихся к проектной деятельности
Задачи Определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной дея-

тельности педагога и обучающихся.
Создание группы (групп) учащихся для работы над проектом

Деятельность 
учителя

Отбирает возможные темы и предлагает их учащимся.
Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 
Помогает сформулировать:

– проблему проекта; 
– сюжетную ситуацию; 
– цель и задачи. 

Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта.
Организует поиск учащимися оптимального способа достижения по-
ставленных целей проекта.
Помогает в анализе и синтезе, наблюдает, контролирует.
Консультирует учащихся при постановке цели и задач, при необходи-
мости корректирует их формулировку.
Формирует необходимые специфические умения и навыки

Деятельность 
учащихся

Осуществляют вживание в ситуацию.
Обсуждают тему проекта, предмет исследования с учителем.
Получают дополнительную информацию. 
Определяют свои потребности.
Принимают в составе группы (или самостоятельно) решение по поводу 
темы (подтем) проекта и аргументируют свой выбор.
Осуществляют:

– анализ ресурсов и поиск оптимального способа достижения цели 
проекта;

– личностное присвоение проблемы. 
Формулируют (индивидуально или в результате обсуждения в группе) 
цель проекта

Деятельность 
родителей

Помогают в выборе тематического поля, темы; в формулировке проб- 
лемы, цели и задач проекта. 
Мотивируют детей

Этап II. Планирование деятельности
Цель Пооперационная разработка проекта с указанием перечня конкретных 

действий и результатов, сроков и ответственных
Задачи Определение источников информации, способов сбора и анализа ин-

формации, вида продукта и возможных форм презентации результатов 
проекта, сроков презентации.
Установление процедур и критериев оценки результатов и процесса.
Распределение задач (обязанностей) между членами группы



24

Деятельность 
учителя

Направляет процесс поиска информации учащимися (при необходимо-
сти помогает определить круг источников информации, рекомендует 
экспертов). Предлагает учащимся: 
– различные варианты и способы хранения и систематизации собран-
ной информации; 
– организовать группы; 
– распределить роли в группах; 
– спланировать деятельность по решению задач проекта; 
– продумать возможные формы презентации результатов проекта;
– продумать критерии оценки результатов и процесса.
Формирует необходимые специфические умения и навыки.
Организует процесс контроля (самоконтроля) разработанного плана 
деятельности и ресурсов

Деятельность 
учащихся

Осуществляют:   
– поиск, сбор, систематизацию и анализ информации;
– разбивку на группы; 
– распределение ролей в группе; 
– планирование работы;  
– выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов;
– принятие решения по установлению критериев оценивания результа-
тов и процесса.
Продумывают продукт групповой и/или индивидуальной  деятельнос-
ти на данном этапе.
Проводят оценку (самооценку) результатов данного этапа работы

Деятельность 
родителей

Консультируют в процессе поиска информации.
Оказывают помощь в выборе способов хранения и систематизации со-
бранной информации, в составлении плана предстоящей деятельности

Этап III. Осуществление деятельности по решению проблемы
Цель Разработка проекта
Задачи Самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или 

групповым задачам проекта. 
Промежуточные обсуждения полученных данных в группах, на кон-
сультациях (на уроках и/или во внеурочное время)

Деятельность 
учителя

Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью, отвечает на 
вопросы учащихся.
Контролирует соблюдение правил техники безопасности.
Следит за соблюдением временных рамок этапов деятельности

Деятельность 
учащихся

Выполняют запланированные действия самостоятельно, в группе или в 
комбинированном режиме.
При необходимости консультируются с учителем (экспертом).
Осуществляют промежуточные обсуждения полученных данных в 
группах

Деятельность 
родителей

Наблюдают.
Контролируют соблюдение правил техники безопасности.
Следят за соблюдением временных рамок этапов деятельности.
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Оказывают помощь в сборе информации, оформлении материалов и 
портфолио проектной деятельности

Этап IV. Оформление результатов
Цель Структурирование полученной информации и интеграции полученных 

знаний, умений, навыков
Задачи Анализ и синтез данных; формулирование выводов
Деятельность 
учителя

Наблюдает, советует, направляет процесс анализа.
Помогает в обеспечении проекта.
Мотивирует учащихся, создает чувство успеха; подчеркивает социаль-
ную и личностную важность достигнутого

Деятельность 
учащихся

Оформляют проект, изготавливают продукт.
Участвуют в коллективном анализе проекта, оценивают свою роль, ана-
лизируют выполненный проект, выясняют причины успехов, неудач.
Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают выводы

Деятельность 
родителей

Наблюдают, советуют.
Помогают в обеспечении проекта.
Мотивируют учащихся, создают чувство успеха

Этап V. Презентация результатов
Цель Демонстрация материалов, представление результатов
Задачи Подготовка презентационных материалов.

Подготовка публичного выступления.
Презентация проекта

Деятельность 
учителя

Организует презентацию.
Продумывает и реализует взаимодействие с родителями.
При необходимости консультирует учащихся по вопросам подготовки 
презентации и оформления портфолио.
Репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов проект-
ной деятельности. 
Выступает в качестве эксперта. Принимает отчет: 

– обобщает и резюмирует полученные результаты; 
– подводит итоги обучения; 
– оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое мнение, 

толерантность и др.; 
– акцентирует внимание на воспитательном моменте: умении рабо-

тать в группе на общий результат и др.
Деятельность 
учащихся

Выбирают (предлагают) форму презентации.
Готовят презентацию.
Продолжают оформлять портфолио.
При необходимости консультируются с учителем (экспертом).
Осуществляют защиту проекта. 
Отвечают на вопросы слушателей. Демонстрируют: 

– понимание проблемы, цели и задач; 
– умение планировать и осуществлять работу; 
– найденный способ решения проблемы; 
– рефлексию деятельности и результата.
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Выступают в качестве эксперта, т. е. задают вопросы и высказывают 
критические замечания (при презентации других групп/учащихся) на 
основе установленных критериев оценивания результатов и процесса

Деятельность 
родителей

Консультируют в выборе формы презентации.
Оказывают помощь в подготовке презентации.
Выступают в качестве эксперта

Этап VI. Оценка результатов и процесса проектной деятельности
Цель Оценка результатов и процесса проектной деятельности
Задачи Коллективное обсуждение результатов проекта. 

Самоанализ проектной деятельности
Деятельность 
учителя

Оценивает усилия учащихся, креативность, использование источни-
ков, неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качест-
во отчета, мотивирует учащихся. 
Наблюдает, направляет процесс

Деятельность 
учащихся

Осуществляют оценивание деятельности и ее результативности в ходе:
– коллективного обсуждения;
– самоанализа

Деятельность 
родителей

Консультируют в оформлении отчета
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Эффекты Организации прОдуктивнОй учебнОй деятельнОсти 
в Области фОрмирОвания метапредметных учебных действий

Регулятивные (учебно-организационные) учебные действия:
– умение намечать задачи деятельности;
– умение рационально планировать выполнение намеченных задач;
– умение создавать условия, обеспечивающие успешное выполнение ра-

боты (режим дня, организация рабочего места, рациональное распределение 
времени и т. д.);

– умение работать в заданном темпе (в ходе работы в паре или группе);
– умение осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности;
– умение объективно оценивать учебную деятельность и ее результат.

Познавательные учебные действия:
1) учебно-информационные:

– умение работать с учебной книгой (оглавление, вопросы, задания, прило-
жения, схемы, образцы, таблицы);

– умение осуществлять наблюдения;
2) учебно-интеллектуальные:

– умение оценивать имеющиеся знания и осознавать необходимость новых;
– умение добывать новые знания;
– умение обрабатывать полученные знания (анализировать, синтезировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия); 
– умение преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст, 

таблица, схема, график…), выбирать наиболее удобную для себя форму;
– умение передавать информацию в сжатом или развернутом виде.

Коммуникативные (учебно-коммуникативные) учебные действия:
– умение слушать собеседника, его вопросы, выводы и т. д.;
– умение выражать литературным языком свои мысли, используя терминоло-

гию излагаемой науки;
– умение доносить свою позицию до других, владея приемами монолога и 

диалога;
– умение задавать вопросы;
– умение аргументировать и доказывать свою позицию.
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