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ВВЕДЕНИЕ 

 

С первых дней жизни человеку необходимо общение с другими 

людьми. Эта потребность постоянно и непрерывно развивается – от 

непосредственного эмоционального до глубокого личностного общения и 

сотрудничества. Следовательно, это обстоятельство определяет 

непрерывное общение, как необходимое условие жизнедеятельности. 

Общение – сложная, многогранная деятельность, требующая 

специфических знаний и умений, овладение которыми происходит в 

процессе усвоения человеком социального опыта, накопленного 

предыдущими поколениями. Залогом успешной адаптации является высокий 

уровень коммуникативности. Именно это обусловливает практическую 

значимость формирования коммуникативных умений с раннего детства. 

К современным требованиям обучения детей младшего школьного 

возраста относится вопрос развития следующих коммуникативных умений: 

умение слушать и вести диалог, активность участия в обсуждении проблем, 

учитывать позиции собеседников, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

Успешность образования в современном мире определяется 

направленностью на развитие всесторонне-развитой личности, ее 

способности к работе и жизни в постоянно меняющемся мире, а также 

непрерывным поиском инновационных форм и приемов обучения. Как 

следствие, нужно искать активные методы и формы обучения для 

достижения высшей активности учебных действий.  

Наибольшую популярность получает технология интерактивного 

обучения. Она базируется на методике поиска знаний самими 

обучающимися, в результате которого происходит их личностное развитие.  

Использование интерактивных методов обозначает формирование таких 

условий, что обучающиеся мотивируются на приобретение новых 
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результатов своей деятельности, а в последствии эффективно пользоваться 

ими на практике.  

Актуальность данной темы обусловлена педагогической значимостью 

интерактивных методов обучения в связи с необходимостью развития 

коммуникативных умений младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Объект исследования - коммуникативные умения младших 

школьников 

Предмет исследования - интерактивное обучение в рамках 

педагогической технологии, процесс организации интерактивного обучения 

в системе младшего школьного образования. 

Цель данного исследования - рассмотрение теоретического 

обоснования эффективности использования интерактивных методов 

в обучении младших школьников, учитывая их психофизиологические 

особенности, изучение сформированности коммуникативных умений 

младших школьников, как условия готовности к интерактивному обучению 

Основные задачи работы могут быть сформулированы следующим 

образом: 

 рассмотреть основы интерактивного обучения в школе; 

 определить возможности интерактивного обучения в начальной 

школе; 

 изучить основные теоретические подходы к исследованию 

особенностей развития коммуникативных умений обучающихся; 

 на эмпирическом уровне провести диагностику на выявление 

сформированности коммуникативных умений младших школьников; 

 разработать комплекс занятий на основе (в рамках) технологии 

интерактивного обучения, направленный на развитие коммуникативных 

умений младших школьников. 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы исследования: теоретические (анализ и синтез психолого-
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педагогической литературы по проблеме исследования, классификация и 

обобщения) и эмпирические (наблюдение, тестирование). 

Данная работа состоит из введения, 2-х глав, состоящих из 3-х 

параграфов, заключения, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

 ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Психолого – педагогические основы интерактивного обучения 

в школе 

 

Реализация компетентностного подхода в образовании – актуальная 

задача современной школы, а именно формирование ключевых 

компетентностей, прикладных и обобщенных предметных умений, 

жизненных навыков.  

Только активная позиция самих обучающихся в учебном процессе 

позволяет получить наилучшие достижения в решении этой проблемы.  

Активность обучающегося в процессе обучения, анализирование и 

понимание им необходимости усвоения и принятия знаний и умений, 

замотивированность и соответствие порядкам социального окружения – 

качественный показатель направленного применения деятельности учителя.   

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.  

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При 

этом "погруженное" не означает "замещенное". Интерактивное обучение 

сохраняет как основное содержание, так и конечную цель образовательного 

процесса, но видоизменяет формы. Транслирующие заменяются на 

диалоговые т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на 

взаимопонимании и взаимодействии [13, с. 48]. 

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; 

обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся 

формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором "все 

обучают каждого и каждый обучает всех" [16, с. 69].  

Традиционно выделяется три стороны общения: 
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–    информативная (обмен информацией); 

– интерактивная (выработка стратегии и координация совместных 

действий индивидов); 

– перцептивная (адекватное восприятие и понимание друг друга) [1, с. 

216]. 

Не стоит забывать, что обучающиеся должны взаимодействовать с 

тремя видами активности: необходимо присутствие социального и 

физического окружения, а также изучаемое содержание. Все их проявления 

необходимо должны быть использованы в ходе урока: 

  физическая – меняют рабочее место, пересаживаются; говорят 

(единство речевой и мыслительной деятельности по А.Г. Ривину, В.К. 

Дьяченко [7, с. 92]), пишут, слушают, рисуют и т.д.; 

  социальная – спрашивают, отвечают, меняются своими мыслями 

и мнениями и т.д.; 

  познавательная – дополняют, поправляют педагога, занимаются 

поиском решения проблем, сами становятся профессионалами и т.д. 

В интерактивном обучении учитель становится не педагогом в 

типичном понимании, а консультантом. Для учителя главным становится – 

формирование условий, в которых стимулируется мотивация детей, их 

инициатива, самостоятельность и самореализация. То есть учителю нужно 

настолько стать профессионалом, чтобы научиться эффективно 

воздействовать на подопечных.  

Учебная деятельность в интерактивном обучении строится в основном 

в нескольких вариантах. Преобладает парная, групповая работа и 

коллективное взаимодействие. Меняются виды деятельности и формы 

работы в связи с необходимостью учета особенностей развития памяти и 

внимания младших школьников.  

Интерактивное обучение сводит на нет следующие факторы риска: 

- стрессовую педагогическую практику; 

- интенсификацию учебного процесса; 
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- несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников [4, с. 57]. 

Использование интерактивного обучения допускает решение 

следующих задач: 

- конкретно-познавательная, (имеющая связь с самой учебной 

ситуацией); 

- коммуникативно-развивающая, (занимающаяся выработкой и 

закреплением основных навыков общения); 

- социально-ориентированная, (обеспечивающая воспитание 

гражданственности) [15, с. 79]. 

Организация учебной деятельности обучающихся в группе является 

следующим этапом интерактивного обучения. В этот этап входит:  

  анализ, решение и рефлексия учебной задачи в группе; 

 обобщение мнений и подведение итогов групповой работы; 

 презентация работы, проделанной группой. 

Не исключен риск того, что дети воспримут задачу педагога по-

разному. Далее идет этап подведения итогов [6, с. 87]. 

Таким образом, интерактивное обучение можно определить, как 

обучение, выстроенное на интенсивном, многоплановом, межличностном 

общении всех субъектов, включенных в учебно-познавательный процесс [21]. 

Сущностным отличием интерактивного обучения заключается в 

изменении формы познания. Качество образования и его орентированность 

направлены на личностное развитие учеников, развитие его познавательных 

и созидательных способностей, а не только на усвоение определенного 

количества знаний [10, с. 92]. 

В дидактическую структуру интерактивного обучения входит: 

дидактическая цель, актуализация имеющихся знаний и способов действий, 

формирование новых знаний и способов действий, проверка верности 

результатов познавательной деятельности, а также применение новых 

полученных знаний. 
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К этапам конструирования ИО относятся:  

Во-первых, формулирование цели задания, конкретизация изучаемого 

элемента, определение требуемого количества знаний необходимых для 

изучения элемента. Во-вторых, установление основных (базовых) опорных 

знаний об изучаемом элементе. В-третьих, формирование учебного 

компонента, основываясь на тех знаниях, которые уже приобретены 

ребенком. Четвертым этапом планируются возможности обучающихся по 

ходу познания. Пятый – выбор из ассортимента выходов и решений. Шестой 

– структурирование понятия и конструирование модели, алгоритма действий. 

Седьмой – планирование учителем того, как он сможет оказывать помощь, а 

также контроль и анализ результатов. Восьмой – подготовка тестов, заданий, 

упражнений, осуществляющих контроль. Последним девятым этапом 

становится разработка информационной помощи обучающимся [7, с. 73]. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: 

1) эвристическая беседа, 

2) метод дискуссии,  

3) «мозговая атака», 

4) метод «круглого стола», 

5) метод «деловой игры», 

6) конкурсы практических работ с их обсуждением и др [8, с. 176]. 

Таким образом, интерактивные технологии обучения — это такая 

организация процесса обучения, в которой невозможно неучастие ученика в 

коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его 

участников процессе обучающего познания [21].  

Название метода происходит от психологического термина 

«интеракция», что означает «взаимодействие». Интеракционизм – 

направление в современной социальной психологии и педагогике, 

базирующееся на концепциях американского социолога и психолога Дж. Г. 

Мида [2, с. 117]. 
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Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика [9, с. 94]. 

Интерактивные технологии обучения характеризуются существенной 

сменой ролей обучающего, обучаемых и самой информации. Обучающий 

меняет роль информатора на менеджера, обучающийся вместо объекта 

воздействия становится субъектом взаимодействия, а информация 

становится не целью, а средством освоения действий и операций.  

Необходимо отметить следующие признаки интерактивного обучения: 

оптимистичность, позитивность оценивания. Нет ни отрицательных, ни 

полярных оценок. Учитель способен и готов определить и обосновать 

ценность результата каждого ученика.  

Таким образом, технологии интерактивного обучения, направлены на 

создание ситуации погружения учащихся в среду добывания собственных 

знаний на равных условиях, на активное приобретение и отработку умений и 

навыков необходимых для достижения поставленных целей в 

образовательной среде.  

 

1.2. Возможности интерактивного обучения в начальной школе 

 

Нельзя не согласиться, что именно начальное образование вносит вклад 

в основу формирования учебной деятельности ребенка, а именно формирует 

систему учебных и познавательных мотивов, развивает умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, а также планировать, 

контролировать и оценивать процесс и результат учебных действий. 

Именно на ступени начального образования должно происходить 

обеспечение познавательной мотивации, интереса обучающихся, 

способности и готовности к сотрудничеству и совместной деятельности, 

формирование основ нравственного поведения, определяющего 

взаимоотношения личности с обществом и окружающими его людьми.  
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К концу дошкольного периода детства, формируется ряд новых 

психических образований. Таких, как: 

1. стремление к общественно значимой деятельности; 

2. способность управлять своим поведением; 

3. умение делать простые обобщения; 

4. практическое овладение речью; 

5. умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими людьми 

[33, с. 194.] 

По мнению В.В. Давыдова: «Младший школьный возраст – это особый 

период жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью» [17, с. 94]. 

Не стоит забывать, о наполненности дошкольного детства движениями 

и играми, поскольку именно игра – ведущий вид деятельности 

дошкольников. Следует помнить и о свободе выбора (хочу – играю, не хочу – 

не играю). 

Поскольку младший школьный возраст следует за дошкольным, 

очевидно, что его любовь к играм, движениям, многочисленным вопросам 

никуда не исчезла. Именно учителя способны помочь им стать 

любознательными, стремящимися к саморазвитию и самообразованию 

личностями.  

Именно игры во всем их разнообразии являются активными формами и 

методами обучения младших школьников. Играя, ребенок может быть собой, 

проявляя свои способности, желания, реализуя фантазии, просто быть 

свободным и естественным. Активность также невозможна без 

взаимодействия со сверстниками, без диалогов, споров, дискуссий, решения 

проблемных вопросов и задач [23, с. 83]. 

Повысить интерес к учебе можно с помощью реорганизации учебного 

процесса и применения таких методов и форм обучения, которые 

активизируют и привлекут даже самых пассивных обучающихся. Это и есть 

интерактивный подход к образованию, т.е. интерактивное обучение.   
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     Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции 

стандартов второго поколения обусловлена тем, что последовательная 

реализация повышает эффективность образования по следующим 

показателям: 

- придание более операционального характера результатам обучения; 

- более гибкое и прочное усвоение учащимися знаний, возможность 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

- возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению у 

обучающихся; 

- повышение общекультурного и личностного развития [11].  

Не стоит забывать и о личностно-ориентированном подходе, 

позволяющем обеспечить интерактивные методы обучения.  

Целенаправленное применение методов интерактивного обучения 

благотворно влияет на налаживание контактов в процессе учебы.  

Действительно, успешность учебной деятельности в интерактивном 

обучении напрямую зависит от качества взаимоотношений, складывающихся 

между обучающимися при работе в группе.  

Мощным фактором повышения эффективности деятельности 

обучающихся становится навык организации взаимодействия обучающихся 

на основе учебного материала.  

Поскольку обучающемуся удается лично попробовать себя в роли 

участника событий, то и получаемые знания становятся личностно-

значимыми и эмоционально-окрашенными.  Во время игровой формы работы 

обостряется мыслительная деятельность обучающихся за счет создания 

определенного настроя, создания атмосферы раскованности, свободы 

мышления. Немаловажным фактором становится и равнозначность мнений 

учителя и ученика, поскольку учитель оказывается в роли зрителя.  
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Коллективная работа позволяет научить деловому общению. 

Интерактивное обучение – это обучение, основанное на психологии 

человеческих взаимоотношений и взаимодействии [5, с. 74].  

За счет применения интерактивных форм обучения, достигаются 

важнейшие образовательные цели такие, как:   

- стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых 

предметов и в общеобразовательном плане; 

-  повышение уровня активности и самостоятельности обучаемых; 

- развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

коммуникации; 

- изменение установок (на сотрудничество, эмпатию) и социальных 

ценностей; 

- саморазвитие и развитие благодаря активизации мыследеятельности и 

диалогическому взаимодействию с преподавателем и другими участниками 

образовательного процесса. 

Целесообразность применения интерактивных форм обучения 

определяется задачами всего урока в целом и его этапов в отдельности. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Таким образом, чтобы личность ребенка развивалась в полной 

гармонии и в полном объеме (разнонаправленность) в условиях 

современного общества, интерактивный подход в образовательном процессе 

достаточно актуален и требует тщательной проработки в среде 

педагогических кадров. 

Однако, несмотря на то, что применение активных методов обучения 

несет несомненную пользу, как для учителя, так и для ученика, стоит 
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ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами данных 

методов обучения: 

Положительные стороны: 

1. Обучающийся осознает, чувствует и понимает свою успешность, 

что повышает продуктивность самого процесса обучения.  

2. Вовлеченными в процесс познания оказываются почти все 

обучающиеся, даже самые малоактивные. Им предоставляется возможность 

анализировать и рефлексировать свои мысли и знания.  

3. Взаимоподдерживающая атмосфера, складывающаяся во время 

обучения, позволяет получать новое знание, а также развивает 

познавательную деятельность через формирование более высоких форм 

кооперации.  

4. Практически полное исключение доминирования одного 

выступающего и одного мнения над другими.  

5. Развитие у обучающихся критического мышления, 

основывающееся на решении сложных проблем, анализе обстоятельств, 

оценивании альтернативных мнений, принятии продуманных решений, 

участии в дискуссиях, общении с другими людьми.  

6. Развитие коммуникативных умений и навыков через активные 

методы, что способствует установлению адекватных эмоциональных 

контактов между обучающимися, приучают работе в группе и команде, 

прислушиваться к мнению товарищей и обеспечивают воспитательную 

задачу. 

7. Происходит снятие нервной нагрузки школьников за счет 

постоянной смены формы их деятельности и частого переключения 

внимания на ключевые вопросы темы занятий.  

Отрицательные стороны: 

1. Даже интерактивным методам обучения не под силу перебороть 

нежелание самого ребенка учиться. 
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2. Не все дети имеют четко сформированное представление об 

активных методах обучения, что нарушает их привычное мнение о процессе 

обучения, а, следовательно, создает внутренний дискомфорт.  

3. Психологическое доминирование участника группы способно 

оказывать влияние одного мнения на другие, не смотря на рассмотрение 

различных точек зрения. 

4. Мастерство педагога, а именно владение интерактивными 

методиками имеет непомерную значимость. Если учитель в должной мере не 

овладеет ими, то процесс обучения может превратиться в элементарный хаос.  

5. Главное стоит помнить, что увлеченность активными методами 

способна увести от главного на уроке – получения знаний по конкретному 

определенному вопросу.  

Таким образом, в современных условиях развития личности активные 

методы обучения являются необходимым звеном в системе образования, они 

способствуют не только активизации процесса познания, но учат детей 

конструктивному общению, поиску компромиссов, что немаловажно в 

современной жизни. Поэтому интерактив должен быть в системе 

образования. Но, чтобы не загубить маленькие личности в процессе 

интерактивного взаимодействия, педагогу необходимо быть достаточно 

осведомленным и имеющим навыки работы с интерактивными методами в 

рамках личностно-ориентированного подхода.  

 

1.3. Коммуникативная составляющая интерактивного обучения 

 

Естественная потребность в общении у детей может встретить такие 

препятствия, как несформированность коммуникативных умений, трудности 

в передаче своих мыслей и эмоций, небольшой словарный запас, что 

олицетворяет потребность в поиске и реализации таких форм организации 

образовательного процесса, что будут благотворно влиять на развитие 

коммуниктивных умений детей, и их личностному росту.  
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Начальное образование является первым обязательным уровнем 

образования в единой системе непрерывного образования, в рамках которого 

происходит активное становление основ личности. Перед начальным 

образованием стоит сложная задача - воспитать культурную, творческую 

личность, умеющую найти свое место в системе социальных отношений, в 

постоянно изменяющейся действительности.  

В ФГОС НОО представлены требования к структуре основной 

образовательной программы, одной из областей которой выделено 

социально-коммуникативное развитие, направленное на формирование у 

детей присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, воспитание 

доброжелательности, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

От активности участия в образовательном процессе и зависит 

результативность развития этих навыков, что является следствием 

применения педагогической технологии способствующей более 

эффективному развитию коммуникативных умений и навыков социального 

взаимодействия. Большую эффективность в данном ключе получила 

технология интерактивного обучения.  

По мнению Е.В. Коротаевой, интерактивное обучение - это особая 

форма организации обучения, основанная на межличностных 

взаимодействиях субъектов, направленная на обеспечение их само- и 

взаимоактивности в решении учебно-познавательных, коммуникативно-

развивающих и социально-ориентационных задач [12, c.208]. 

То есть интерактивное обучение - обучение, погруженное в общение, 

формы которого основываются на взаимодействии и взаимопомощи [12, с. 

208]. 

Исходя из того, что обучение и общение осуществляются во 

взаимодействии, поставлена проблема такой организации обучения 

общению, при которой обучающиеся не только приобретают предметные 
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навыки и развивают диалоговую форму партнерского общения на основе 

интерактивного подхода, но и формируют умение сотрудничать, быть 

толерантными, коммуникативно компетентными.  

Одним из основных признаков интерактивного обучения является 

непосредственное или опосредованное общение между обучающимися и 

педагогом, то есть общение «на равных», где присутствует 

заинтересованность всех участников, а также готовность обмениваться 

информацией, обсуждать проблемы, высказывать собственные идеи и 

отстаивать свое мнение, принимать совместные решения, что отражает 

коммуникативную сторону интерактивного обучения.  

Нельзя не отметить построенность процесса интерактивного обучения 

на реальных проблемах, часто встречающихся в обычной жизни, что 

способствует проявлению взаимного личностного отклика для активного 

общения, а также предполагает постоянно действующие и меняющиеся 

коммуникативные связи между обучающимися и обучающей системой в 

процессе обучения. Учитель становится помощником и дополнительным 

источником информации, а команда детей – главное место его деятельности.  

По мнению Б. Ц. Бадмаева, «при применении интерактивных методов 

сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, 

соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди 

коллективно ищут истину. Кроме того, действует такой психологический 

феномен, как заражение (не подражание, а именно заражение), и любая 

высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, 

аналогичную, или близкую к высказанной, или, наоборот, вовсе 

противоположную» [3, с. 74]. Наиболее полно эти эффекты проявляются при 

игровых и тренинговых формах проведения занятий. 

Важной характерологической особенностью интерактивного обучения 

становится то, что обучающиеся, вовлекаясь в процесс решения 

обсуждаемых проблем невольно мотивируются к следующей поисковой 

активности, к другим конкретным действиям, а поскольку каждый участник 
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группы непосредственно вносит личный вклад в общий результат 

коллективной работы, то и сам процесс обучения получает статус более 

осмысленного и увлекательного.  

Также формируется неординарное мышление, собственный взгляд на 

проблемную ситуацию и пути выхода из нее. Дети формируют умение 

обосновывать свою позицию, определяют свои жизненные ценности, 

научаются выслушивать иную точку зрения, вступать в партнерское 

общение, проявлять толерантность, такт, учатся доброжелательно относиться 

к своим товарищам с целью нахождения путей взаимопонимания и поиска 

истины.  

Интерактивное обучение позволяет производить более гибкий и 

гуманный контроль за счет коммуникативного взаимодействия как с 

партнерами по учебной деятельности, так и с педагогом. Такого рода 

сотрудничество способствует и развитию познавательной, творческой 

деятельности в процессе обучения.  

Интерактивный процесс характеризуется высокой интенсивностью 

коммуникации, общения, обменом деятельностями, сменой и разнообразием 

видов деятельности, процессуальностью (изменением состояния участников), 

целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности, 

взаимодействия. [22, с. 104] 

Среди основных принципов интерактивного обучения выделяют: 

- диалогическое взаимодействие то есть непосредственный речевой 

контакт, который предполагает всегда зрительное восприятие собеседника, 

его мимики и жестов, а также акустическое восприятие всей интонационной 

стороны речи [24, с. 27]; 

- работу в малых группах на основе кооперации и сотрудничества. Оно 

формирует атмосферу положительного взаимодействия между детьми в ходе 

движения к общей цели [19, с. 93]. 

Правильно и грамотно организованное речевое общение, 

преобладающее в интерактивном обучении, способствует развитию 
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коммуникативных умений обучающихся. Создание благоприятной 

доверительной атмосферы на уроке и развивающей коммуникативной среды 

– необходимое условие интерактивного обучения.  

Использование групповых форм работы способствует развитию 

коммуникативных навыков обучающихся, умению грамотно формулировать 

и задавать вопросы, давать соответствующие ответы, строить логично 

завершенное высказывание. Совершенствуется умение легко устанавливать 

контакт, а также способность точно описывать прочитанное, увиденное, 

услышанное. 

Коммуникативная компетенция обучающегося характеризуется целой 

цепочкой способностей, которые проявляются в скорости, глубине и 

мощности, владением средств и видами деятельности, такими как: 

-         умение слушать, воспринимать и отображать информацию; 

-         умение диалогической речи; 

-         принимать участие в дискуссиях; 

-         вести переговоры; 

-         умение убеждать и отстаивать свою точку зрения, то есть речевая 

активность. [5] 

Моделирование проблемных ситуаций, постоянная организация 

познавательной деятельности обучающихся обеспечивает на уроке 

интерактивное общение, которое подразумевает обмен мнениями, идеями, 

чувствами между собеседниками, творческим и логическим мышлениями. 

Интерактивные методы позволяют учителям: сделать обучение 

интересным, научить формулировать собственное мнение, уметь искать 

компромиссы; строить отношение в группе; моделировать разнообразные 

социальные ситуации; развивать навыки самостоятельной творческой 

работы. 

Если систематически использовать на уроках интерактивные методы 

обучения, то можно ожидать качественного формирования коммуникативной 

компетентности у обучающихся, что в свою очередь способствует: 
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 продуктивному усвоению учебного материала и развитию 

навыков его в практике; 

 обогащению социального и коммуникативного опыта 

обучающихся; 

 увеличению познавательной активности и мотивации обучения у 

обучающихся. 

Таким образом, чтобы личность ребенка развивалась в гармонии и в 

полном объеме в условиях современного общества, интерактивный подход в 

образовательном процессе достаточно актуален и требует тщательной 

проработки в среде педагогических кадров. 

Недостаточная сформированность коммуникативных умений детей 

вызывает необходимость использовать такие формы организации 

образовательного процесса, которые будут способствовать развитию 

коммуникативной компетенции учащихся и способствовать развитию 

личности ребенка.  

Исходя из того, что интерактивное обучение – это бучение, 

погруженное в общение, организация образовательного процесса 

осуществляется именно таким образом, что обучающимися приобретаются 

не только предметные знания, но и формируются умение сотрудничать, 

толерантность, коммуникативная компетентность, на основе интерактивного 

подхода происходит развитие диалоговой формы партнерского общения. 

Коммуникативная сторона интерактивного обучения отражается в том, 

что взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем 

осуществляется через непосредственное общение. В такой организации 

обучения неоспорима заинтересованность как учителя, так и обучающихся, а 

также готовность обмениваться информацией, высказывать свое мнение, 

идеи и способы решения учебной задачи. 

  

  



21 
 

ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЯ ГОТОВНОСТИ  

К ИНТЕРАТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

2.1. Характеристика методик,  

изучающих коммуникативные умения учащихся 

 

Коммуникативная направленность образовательного процесса 

является одной из приоритетных современном мире. Умение общаться- 

ключевая компетенция, позволяющая человеку быть успешным в 

различных сферах жизни. От уровня развития навыков общения зависит 

успешность социально-психологической адаптации человека в обществе.  

В становлении личности ребенка большое значение имеет готовность 

к общению. Без него невозможно формирование психических процессов, 

полноценное развитие ребенка. 

Первым обязательным уровнем образования является начальное 

образование, в рамках которого происходит активное становление основ 

личности ребенка. Воспитание культурной, творческой личности, 

способной найти свое место в системе социальных отношений – сложная 

задача, стоящая перед начальным образованием.   

ФГОС НОО ориентирован на становление таких личностных 

характеристик Выпускника, как: доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, умение обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение [22]. Получение наилучших результатов в овладении этими 

умениями возможно только в том случае, когда сами учащиеся занимают 

активную позицию в учебном процессе. Активность такого рода является 

следствием целенаправленного взаимодействия и организации 

педагогической среды, т.е. применения педагогической технологии. 

Наиболее эффективное освоение и развитие этих навыков возможно в 

рамках технологии интерактивного обучения. 
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Интерактивное обучение - способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у 

обучающихся формируются навыки совместной деятельности [17, с.145] 

По мнению Е.В. Коротаевой, интерактивное обучение - это особая 

форма организации обучения, основанная на межличностных 

взаимодействиях субъектов, направленная на обеспечение их само- и 

взаимоактивности в решении учебно-познавательных, коммуникативно-

развивающих и социально-ориентационных задач [12, c.208]. 

То есть интерактивное обучение - обучение, погруженное в общение, 

формы которого основываются на взаимодействии и взаимопомощи [12]. 

Следовательно, для успешности в рамках данной технологии, 

обучающийся должен обладать определённым уровнем сформированности 

коммуникативных умений и навыков сотрудничества.  

Исследованию коммуникативных умений посвящены работы таких 

учёных, как В.Ф. Ряховский, М.И. Лисина, Р.В. Овчарова, С.В. Проняева, 

Л.Р. Мунирова, Б.А. Федоришин, Л. Михельсон, М. Снайдер и др.  

Многие ученые (Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев, А. В. Мудрик) под 

коммуникативными умениями понимают такие умения, которые нужны 

человеку для правильного выражения своих мыслей и понимания чужих.  

В.Д. Ширшов характеризует коммуникативные умения как 

«комплекс коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической подготовленности личности и позволяющих 

творчески использовать коммуникативные знания и навыки для точного и 

полного отражения и преобразования действительности» [26, c. 40]. 

Л.Р. Мунирова определяет коммуникативные умения, как сложные и 

осознанные коммуникативные действия учащихся (на основе знаний 

структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их 

способность правильно строить своё поведение, управлять им в 

соответствии с задачами общения [15, c. 7].  
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По мнению Е.О. Смирновой: «Коммуникативные умения - это 

осмысленные действия ребенка (на основе знаний структурных 

компонентов умений и коммуникативной деятельности), а также 

способность правильно строить свое поведение, управлять им согласно 

целям общения [21, c.29]. 

Таким образом, коммуникативные умения - это личностные 

образования, определяемые как свойства, способности, обеспечивающие 

успешность общения человека с другими людьми. 

Е.А. Блохина выделяет следующие коммуникативные умения, 

необходимые для осуществления общения [5, c.69]: 

- умение вступить в контакт, обратиться к собеседнику; 

- умение выслушать собеседника; 

- умение понять и принять другое мнение, отличное от собственного; 

- умение ориентироваться в ситуации общения; 

- умение отбирать материал и оформлять его в речи (строить 

высказывание) 

В психолого-педагогической литературе предлагаются различные 

варианты изучения коммуникативных умений.  

Так, А.М. Щетининой и М.А. Никифоровой разработана методика 

«Коммуникативные качества личности». Цель данной методики – в 

процессе наблюдения оценить уровень развития коммуникативных умений 

личности [27, c.49]. Оцениваются такие качества как эмпатийность, 

открытость в общении, инициативность, доброжелательность и т.д. 

Подсчитывается сумма баллов по всем показателям и даётся вывод об 

уровне развития коммуникативных умений. 

В.В. Синявским и В.А. Федоришиным был разработан тест 

«Коммуникативные и организаторские склонности [18, c. 34-39]» (КОС) 

для оценки таких потенциальных возможностей личности, как 

направленность на общение, интерес к людям, социальная перцепция, 

инициативность в общении, рефлексия, эмпатия и т.д. По результатам 
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ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные 

особенности его коммуникативных и организаторских склонностей. 

Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой предложен метод 

стандартизированного наблюдения для описания конкретной картины 

взаимодействия детей в естественных для него условиях [20, c. 13-15]. При 

наблюдении авторы предлагают обращать внимание на следующие 

показатели поведения детей: инициативность, чувствительность к 

воздействиям сверстника, преобладающий эмоциональный фон ребёнка 

при взаимодействии с окружающими.  

Методика «Карта наблюдений» предназначена для анализа степени 

развития коммуникативных УУД [2, c. 118]. Оцениваются: умение 

участвовать в диалоге, общей беседе, способность человека формулировать 

высказывания (в зависимости от ситуации), конфликтность, 

дисциплинированность. 

Продуктивность совместной деятельности в рамках технологии 

интерактивного обучения невозможна без сформированности навыков 

сотрудничества. 

Сотрудничество – тип взаимоотношений людей между собой в 

процессе деятельности, характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий [11, c.102]. 

Навыки сотрудничества – доведённые до привычек способы 

поведения детей в ситуациях, когда нужно найти более эффективное 

назначение личному потенциалу в совместном деле [1, c.51]. 

Исследованием проблемы сотрудничества в процессе обучения 

занимались многие ученые-педагоги, педагоги - практики, психологи (И. 

П. Волков, В.А. Васильев, Г. А. Цукерман, Т. З. Долгих, Е. В. Коротаева, 

Ю. З. Гильбух и др.). 

Е.В. Коротаева выделяет следующие признаки сотрудничества [13, 

c.82-86]: 

- соприсутствие участников деятельности во времени и пространстве; 
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- наличие единой цели и общей мотивации; 

- наличие органов соорганизации и руководства; 

- согласованность индивидуальных операций в деятельности; 

- получение единого конечного результата; 

- развитие в процессе деятельности межличностных отношений. 

То есть, присутствие нескольких участников и общей задачи еще не 

предполагает истинного сотрудничества. Именно непосредственное 

взаимодействие между обучающимися и их совместная согласованная 

деятельность, направленная на достижение общей цели, характеризует 

учебную деятельность в группах сотрудничества.  

Для изучения готовности к сотрудничеству детей дошкольного 

возраста, Г.А. Цукерман была разработана методика «Рукавички» [25, 

c.124]. Цель: выявление уровня сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества. Оцениваются такие качества, как умение слышать, 

слушать и понимать партнера по общению, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться, верно и точно выражать свои мысли.  

Методика «Совместная сортировка», предложенная Г.В. Бурменской 

на выявление сформированности коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперации) [8, c.88], позволит оценить продуктивность 

совместной деятельности, умение договариваться в ситуации столкновения 

интересов, способность находить общее решение, умение убеждать, 

уступать при необходимости, способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Л.А. Венгер предложил методику «Лабиринт» [27, c. 82-83], целью 

которой является изучение коммуникативных умений в общении со 

сверстниками, определение типа взаимодействия и сотрудничества. 

Анализируют умение детей договориться друг с другом, согласовывать 
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свои действия. Делают выводы о сформированности коммуникативных 

умений детей. 

Р.В. Овчаровой предложена методика «Ковёр», цель которой 

заключается в изучении уровня сформированности навыков группового 

взаимодействия учащихся, в ситуации предъявленной учебной задачи [16, 

c.73]. Методика позволяет понять насколько хорошо обучающиеся 

начальной школы способны формулировать собственное мнение и 

позицию, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, умеют ли они договариваться и 

приходить к общему решению при выполнении совместной деятельности, 

могут ли допускать существование у людей различных точек зрения (в том 

числе не совпадающих с их собственной). 

Проанализировав предложенные методы изучения коммуникативных 

умений обучающихся, можно сделать вывод о том, что в зависимости от 

возраста детей, может меняться цель исследования, методы, а также 

диагностический инструментарий. Так, например, при изучении 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста, преобладают 

методы наблюдения, беседы и рисуночные тесты. Для диагностики же 

детей подросткового возраста чаще используются опросники и тесты. 

С учетом того, что проблема нашего исследования заключается в 

изучении коммуникативных умений младших школьников, на 

эмпирическом этапе исследования мы будем опираться на: методику А.М. 

Щетининой и М.А. Никифоровой «Коммуникативные качества личности», 

методику «Карта наблюдений» и адаптированную методику «Замок».   

 

2.2. Диагностика коммуникативных умений  

учащихся начальной школы 

 

Исследование проводилось на базе 3 «г» класса МАОУ Гимназии 

№116 г. Екатеринбурга. В исследовании принимало участие 30 детей.  
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Цель эмпирического этапа исследования – определение степени 

сформированности коммуникативных умений и навыков сотрудничества 

младших школьников. 

Представим краткое описание используемых методик. 

Методика «Коммуникативные качества личности».  

Авторы: А.М. Щетинина и М.А. Никифорова. Назначение данной 

методики заключается в наблюдении за проявлениями коммуникативных 

качеств, действий и умений личности.  

В процессе наблюдения за детьми младшего школьного возраста, на 

каждого обучающегося заполняется индивидуальная таблица проявлений 

коммуникативных качеств личности. Каждое проявление оценивается 

разным количеством баллов: 1 балл – «редко», 2 балла – «чаще всего», 5 

баллов – «всегда». Далее по всем показателям подсчитывается общая 

сумма баллов. По результатам подсчетов можно сделать вывод об уровне 

развития коммуникативных умений обследуемого.  

Уровни развития коммуникативных умений по методике 

«Коммуникативные качества личности»:  

Низкий (29-57 баллов) - проявление ребёнком готовности к общению 

чаще выражается по отношению ко взрослому, а не к сверстнику, умение 

проявлять эмоциональный отклик на чувства и переживания партнера по 

общению полностью или почти не сформировано; навыки 

коммуникативного поведения развиты слабо; ребёнок редко выражает 

симпатию и доброжелательное отношение к партнеру по общению, часто 

конфликтует, плохо владеет вербальными средствами общения, выражение 

экспрессии зачастую носит негативный оттенок. 

Средний (58-86 баллов) - ребёнок готов общаться и со взрослыми, и 

со сверстниками, но инициативу проявляет лишь в некоторых ситуациях; 

не всегда внимательно слушает; иногда конфликтует, но проявляет умение 

договариваться; умеет в некоторых случаях проявить эмоциональный 

отклик на чувства и переживания партнёра по общению; в достаточной 
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степени хорошо владеет вербальными и экспрессивными средствами 

общения, но недостаточно развита культура общения. 

Высокий (87-145 баллов) - Ребёнок активно выражает готовность к 

общению со сверстниками и взрослыми, самостоятельно проявляет и 

поддерживает инициативу другого; владеет навыками коммуникативного 

поведения; редко конфликтует, может уступить; умеет аргументированно 

отстоять свою позицию; способен оказать и принят помощь; проявляет 

симпатию к партнеру по общению; свободно владеет вербальными и 

экспрессивно – выразительными средствами. 

Результаты данного диагностического исследования по методике 

«Коммуникативные качества личности» указали на то, что 50% 

обучающихся (15 человек) имеют средний уровень сформированности 

коммуникативных умений. Эти дети показали готовность общаться как со 

взрослыми, так и со сверстниками, но проявляют инициативу лишь в ряде 

ситуаций. Иногда конфликтуют, не всегда внимательно слушают, но в 

некоторых ситуациях проявляют умение договариваться.  

40% (12 человек) продемонстрировали высокий уровень 

коммуникативных умений. Эти ребята активно выражают готовность к 

общению, проявляют собственную инициативу и поддерживают других в 

её проявлении, редко конфликтуют, умеют аргументированно отстоять 

своё мнение, владеют навыками коммуникативного поведения, свободно 

владеют вербальными и экспрессивно – выразительными средствами 

общения.  

Только у 10% (3 человек) обнаружился низкий уровень 

коммуникативных умений. Эти дети часто конфликтуют, не проявляют 

инициативу к общению, навыки коммуникативного поведения развиты 

слабо и поэтому дети этой группы часто обижаются на партнеров по 

общению. Плохо владеют вербальными средствами общения, а выражение 

экспрессии зачастую носит негативный характер. 
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Описание результатов по методике «Коммуникативные качества 

личности» представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Результаты методики «Коммуникативные качества личности» 

№ ФИО ученика Балл Уровень 

коммуникативных 

умений 

1.  София Ж. 127 Высокий 

2.  Иван Ф. 125 Высокий 

3.  Максим Б. 120 Высокий 

4.  Арина П. 112 Высокий 

5.  Артем Б. 109 Высокий 

6.  Егор Х. 102 Высокий 

7.  Виктория Г. 95 Высокий 

8.  Максим Б. 93 Высокий 

9.  Николай С. 91 Высокий 

10.  Виктория И. 90 Высокий 

11.  Марьям И. 89 Высокий 

12.  Анна К. 87 Высокий 

13.  Денис Д. 86 Средний 

14.  Ульяна Б. 85 Средний 

15.  Владимир П. 85 Средний 

16.  Кристина М. 83 Средний 

17.  Владислав С. 82 Средний 

18.  Виктория Н. 79 Средний 

19.  Алена К. 76 Средний 

20.  Арина С. 75 Средний 

21.  Макар К. 74 Средний 

22.  Анастасия П. 68 Средний 

23.  Дарья Б 65 Средний 

24.  Егор П. 63 Средний 

25.  Ангелина З. 62 Средний 

26.  Никита Т. 61 Средний 

27.  Евгения А. 60 Средний 

28.  Анастасия Д. 50 Низкий 

29.  Милана Г. 46 Низкий 

30.  Даниил С. 44 Низкий 
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Более наглядно результаты по методике «Коммуникативные качества 

личности» представлены Рис.1: 

Рис.1. Уровни сформированности коммуникативных умений младших 

школьников по методике «Коммуникативные качества личности» 

 

Методика «Карта наблюдений» позволила проанализировать степень 

развития коммуникативных УУД обучающихся. Оценивалось: умение 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые нормы речевого 

поведения; умение формулировать высказывания, в зависимости от 

ситуации; навыки сотрудничества с учителями и одноклассниками; 

дисциплинированность; не конфликтность, усидчивость. Показатели 

оценивались различным количеством баллов: 1 балл- «редко, никогда», 2 

балла- «иногда», 3 балла «всегда». 

Уровни: 7-10 баллов – низкий, 11-17 баллов – средний, 18 – 21 

высокий.  

Результаты методики «Карта наблюдений» представлены в таблице 

2: 
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Таблица 2 

Результаты методики «Карта наблюдений» 

№ ФИО ученика Балл Уровень развития 

коммуникативных УУД 

1.  София Ж. 21 Высокий 

2.  Максим Б. 21 Высокий 

3.  Арина П. 21 Высокий 

4.  Виктория И. 21 Высокий 

5.  Марьям И. 21 Высокий 

6.  Иван Ф. 20 Высокий 

7.  Виктория Г. 20 Высокий 

8.  Ульяна Б. 20 Высокий 

9.  Артем Б. 19 Высокий 

10.  Анна К. 19 Высокий 

11.  Денис Д. 18 Высокий 

12.  Егор Х. 17 Средний 

13.  Виктория Н. 17 Средний 

14.  Макар К. 17 Средний 

15.  Николай С. 16 Средний 

16.  Максим Б. 16 Средний 

17.  Владимир П. 16 Средний 

18.  Владислав С. 15 Средний 

19.  Кристина М. 14 Средний 

20.  Алена К. 13 Средний 

21.  Арина С. 13 Средний 

22.  Анастасия П. 13 Средний 

23.  Егор П. 13 Средний 

24.  Никита Т. 13 Средний 

25.  Дарья Б 12 Средний 

26.  Ангелина З. 11 Средний 

27.  Евгения А. 10 Низкий 

28.  Милана Г. 10 Низкий 

29.  Анастасия Д. 9 Низкий 

30.  Даниил С. 9 Низкий 

 

По результатам проведённой методики выяснилось, что у 37% (11 

человек) высокий уровень развития коммуникативных универсальных 

учебных действий, у 50% (15 человек) – средний и у 13% (4 человек) – 

низкий. 
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Более наглядно результаты по методике «Карта наблюдений» 

представлены на Рис.2: 

 

Рис.2. Уровни развития коммуникативных УУД  

по методике «Карта наблюдений» 

 

Для изучения особенностей невербального компонента 

коммуникативных умений детей младшего школьного возраста, мы 

выбрали адаптированную методику «Замок». Целью данной методики 

является выявление сформированности действий по согласованию усилий 

в процессе организации и осуществления невербальной коммуникации.  

Изучение отношений младших школьников со сверстниками, по 

данной методике, проводится при помощи методов наблюдения за 

процессом выполнения парной творческой работы, анализа продуктов этой 

деятельности и беседы с участниками о ходе проведения диагностики. 

Оцениваются такие критерии, как: продуктивность совместной 

деятельности; умение договариваться, приходить к общему решению в 

случае исключения вербального компонента общения; умение 

осуществлять взаимоконтроль по ходу выполнения задания; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности. 
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Таблица № 

Показатели уровней развития невербального компонента коммуникации 

(по адаптированной методике «Замок») 

Уровень Баллы Характеристика 

Низкий 5-7 Дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию; отстаивают своё мнение, не обращая 

внимания на напарника, конфликтуют. 

Средний 8-12 Активно проявляют инициативу, справляются с задание, 

но по ходу возникают разногласия, в некоторых 

ситуациях могут уступить, но не всегда. В достаточной 

степени владеют навыками рефлексивного поведения. 

Могут принять позицию и мнение товарища. 

Высокий 13-15 Справляются с заданием без использования вербального 

компонента общения, уступают друг другу; приходят к 

согласию; отслеживают реализацию принятого замысла 

 

В процессе выполнения задания выяснилось, что у 66% (20 человек) 

средний уровень развитости невербального компонента коммуникации. 

Задание выполнено достаточно хорошо, но некоторые ребята нарушали 

главное правило и начинали перешептываться. Затем вспоминали как нужно 

действовать и продолжали осуществлять задуманное уже по всем правилам. 

При беседе рассказали, что без словесного выражения сообщить о своих 

идеях было достаточно затруднительно. Иногда возникали споры и 

разногласия, но ребята достаточно быстро приходили к общему решению. 

На вопрос, какие чувства вызвало выполнение упражнения, отвечали, что 

временами было трудно, но в целом весело и интересно. 

Количественные результаты диагностики по адаптированной методике 

«Замок» представлены в таблице 3: 
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  Таблица 3 

Результаты диагностики по адаптированной методике «Замок» 

 

27% (8 человек) продемонстрировали высокий уровень 

сформированности невербального компонента коммуникации. Они 

справились с заданиями без особых затруднений, во время выполнения не 

разговаривали, могли уступить напарнику при необходимости, 

№ ФИО ученика Баллы Уровень 

сформированности 

навыков сотрудничества 

1. 1 Максим Б. 14 Высокий 

2.  Виктория Г. 14 Высокий 

3.  Марьям И. 14 Высокий 

4.  Арина П. 14 Высокий 

5.  София Ж. 13 Высокий 

6.  Виктория И. 13 Высокий 

7.  Алена К. 13 Высокий 

8.  Макар К. 13 Высокий 

9.  Егор П. 12 Средний 

10.  Владимир П. 12 Средний 

11.  Николай С. 12 Средний 

12.  Иван Ф. 12 Средний 

13.  Ульяна Б. 11 Средний 

14.  Дарья Б 11 Средний 

15.  Кристина М. 11 Средний 

16.  Анастасия П. 11 Средний 

17.  Никита Т. 11 Средний 

18.  Егор Х. 11 Средний 

19.  Максим Б. 10 Средний 

20.  Артем Б. 10 Средний 

21.  Денис Д. 10 Средний 

22.  Ангелина З. 10 Средний 

23.  Анна К. 10 Средний 

24.  Виктория Н. 10 Средний 

25.  Арина С. 10 Средний 

26.  Владислав С. 10 Средний 

27.  Милана Г. 9 Средний 

28.  Анастасия Д. 9 Средний 

29.  Евгения А. 6 Низкий 

30.  Даниил С. 6 Низкий 
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осуществляли самоконтроль и взаимоконтроль по ходу выполнения 

задания. При беседе сообщили, что договориться им не составило труда, а 

совместная деятельность вызвала только положительные эмоции.  

Только два человека (7%) не справились с заданием. Они не смогли 

договориться при выборе цветов, по ходу выполнения ругались и совсем 

забыли, что разговаривать запрещено. К общему решению прийти так и не 

смогли. При беседе на вопрос о том, какие чувства вызвало упражнение, 

ответили, что задание им совсем не понравилось и повторить его они бы не 

хотели.  

Наглядно результаты сформированности невербального компонента 

коммуникации по адаптированной методике «Замок» представлены на 

Рис.3: 

 

Рис.3. Уровни сформированности невербального компонента 

коммуникации младших школьников по адаптированной методике «Замок» 

 

Проанализировав данные методики, мы смогли выявить уровни 

готовности детей к интерактивному обучению:  

- 41 – 76 балла – низкий 

- 77 – 117 баллов – средний 

- 118 – 181 балл – высокий 
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Общие результаты диагностического исследования по трём 

методикам представлены в сводной таблице 4: 

Таблица 4 

Сводная таблица по результатам диагностических исследований 

№
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1 София Ж. 127 21 13 161 Высокий 

2 Иван Ф. 125 20 12 157 Высокий 

3 Максим Б. 120 21 14 155 Высокий 

4 Арина П. 112 21 14 147 Высокий 

5 Артем Б. 109 19 10 138 Высокий 

6 Егор Х. 102 17 11 130 Высокий 

7 Виктория Г. 95 20 14 129 Высокий 

8 Марьям И. 89 21 14 124 Высокий 

9 Виктория И. 90 21 13 124 Высокий 

10 Максим Б. 93 16 10 119 Высокий 

11 Николай С. 91 16 12 119 Высокий 

12 Ульяна Б. 85 20 11 116 Средний 

13 Анна К. 87 19 10 116 Средний 

14 Денис Д. 86 18 10 114 Средний 

15 Владимир П. 85 16 12 113 Средний 

16 Кристина М. 83 14 11 108 Средний 

17 Владислав С. 82 15 10 107 Средний 

18 Виктория Н. 79 17 10 106 Средний 

19 Макар К. 74 17 13 104 Средний 

20 Алена К. 76 13 13 102 Средний 

21 Арина С. 75 13 10 98 Средний 

22 Анастасия П. 68 13 11 92 Средний 

23 Дарья Б 65 12 11 88 Средний 

24 Егор П. 63 13 12 88 Средний 

25 Никита Т. 61 13 11 85 Средний 

26 Ангелина З. 62 11 10 83 Средний 

27 Евгения А. 60 10 6 76 Низкий 

28 Анастасия Д. 50 9 9 68 Низкий 

29 Милана Г. 46 10 9 65 Низкий 

30 Даниил С. 44 9 6 59 Низкий 
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Сопоставление результатов исследования коммуникативных умений 

детей младшего школьного возраста по трём методикам (таблица 4) 

показало, что 37% (11 человек) продемонстрировали высокие показатели 

сформированности коммуникативных умений и готовностью к 

интерактивному обучению. 50% (15 человек) – со средним уровнем 

готовности к интерактивному обучению. 13% (4 человека) показали низкий 

уровень коммуникации, то есть совершенно не готовы к интерактивному 

обучению.  

Наглядно общие результаты представлены на Рис.4: 

 

Рис.4. Уровни готовности младших школьников  

к интерактивному обучению 

 

Итак, было установлено, что только 37% (11 человек) 

продемонстрировали отличные результаты сформированности 

коммуникативных умений и готовность к интерактивному обучению. 

Большая часть класса 50% (15 человек) и 13% (4 человека) 

продемонстрировали средний и низкий уровни (соответственно). Это 
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подтверждает необходимость осуществления целенаправленной 

педагогической работы по развитию коммуникативных умений младших 

школьников.  

 

2.3. Рекомендации по оптимизации развития готовности  

к интерактивному обучению детей младшего школьного возраста 

 

Исходя из результатов проведённого исследования, было выяснено, 

что большинство обучающихся (63 %) обладают средним и низким 

уровнем развития коммуникативных умений, необходимых для успешного 

обучения. Следовательно, есть необходимость по проведению 

педагогической работы с целью повышения уровня сформированности 

данных умений.  

Проанализировав результаты уровня сформированности 

коммуникативных умений у младших школьников, выяснено, что важно 

развивать следующие умения:  

Поскольку интерактивное обучение – это обучение, погруженное в 

общение, а диалог является основной формой работы на уроке, 

следовательно, именно умению диалогческой работы необходимо обучать 

детей. Зайцевой Е.А. было выделено 4 этапа реализации учебного диалога 

на уроке [20, с. 123].  

Первый этап – общее знакомство учащихся с диалоговой формой 

обучения [20, с. 123]. На данном этапе школьники осваивают диалог как 

особую форму межличностной коммуникации. Задача учителя - 

актуализировать и углубить их знания о диалоге, о его формах, значимости 

в жизнедеятельности человека. Научить детей различать виды вопросов, 

задавать их, составлять цепочки вопросов.  

Например, упражнение «Вопросительные слова» можно 

использовать на любом предмете. Обучающимся предлагают таблицу, 

состоящую из двух колонок. В первой записаны вопросительные слова, а 
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во второй персонажи литературного произведения, основные понятия 

темы… Задача детей составить как можно больше вопросов, скалывая по 

смыслу слова из колонок. А затем сложить цепочки из уже составленных 

вопросов. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» можно использовать для 

составления диалогов взаимоопросного характера, при изучении новой 

темы или после прохождения материала. Обучающимся предлагают 

составить три вопроса, ответы на которые могут быть однозначными, 

например, «Кто является главным героем произведения?» или «Какая 

фигура является прямоугольником, у которого все стороны равны?» А 

затем составить три вопроса, ответы на которые могут быть подробными, 

развернутыми более обстоятельственными. Например, «Почему листья на 

деревьях осенью желтеют?». Можно предложить поделить составленные 

вопросы на колонки или записать в таблицу. 

Приём «Ромашка вопросов» позволит потренироваться в составлении 

различных типов вопросов. Таких, как: простые вопросы, уточняющие, 

интерпретационные (объясняющие), творческие (Что, если бы…?), 

оценочные и практические. При помощи данного приема, обучающиеся 

освоят все типы вопросов, научатся их различать, поймут значения этих 

типов. 

На втором этапе целью является – отработка диалогических умений в 

парах [20, с. 125]. Задача учителя научить обучающихся слушать и 

слышать вопросы, а главное правильно отвечать на них.  

Для того, чтобы научить детей слушать и слышать, М.И. Краснова 

предложила следующие методические приёмы [28, с. 56]: 

- четкость постановки учителем заданий и вопросов; 

- выдерживание паузы; 

- коллективный анализ выполняемых заданий. 

Также М.И. Краснова выделяет необходимость введения двух правил 

работы на уроке: 



40 
 

- Ученикам – не повторять мысли товарищей. 

- Учителю – не повторять ответы детей. 

Соблюдение данных правил позволит не терять ценное время урока, 

а также научит детей внимательно слушать вопросы учителя и ответы 

одноклассников. Несмотря на то, что дети часто отвечают тихо и невнятно, 

если учитель будет каждый раз «переводить» их ответы, они и не будут 

стараться высказаться иначе.  

Развивать внимательное слушание поможет упражнение «Передай 

текст». Нескольким добровольцам предлагают выйти из класса, а затем 

заходить по одному. Учитель зачитывает текст первому. Тот внимательно 

слушает и старается передать следующему максимально близко к тексту. И 

так каждый человек по цепочке. В конце упражнения проводится анализ 

точности и правильности переданного содержания. 

Помимо этого, метод «блиц-опрос» обусловливает тренировку 

краткости и четкости ответов за счет точности задаваемых вопросов. А 

использование уточняющих вопросов (Верно ли я тебя понимаю…? Ты 

имеешь в виду…?) во время диалога формирует атмосферу 

взаимопонимания. 

Развивать умения четко формулировать высказывания, а также 

слушать и слышать можно при помощи включения в урок игры, смысл 

которой заключается в том, чтобы научить чему – либо соседа по парте. 

Обучая товарища, ребёнок и сам получает новые умения: учится 

использовать наглядные пособия при объяснении, формулировать 

высказывания так чтобы однокласснику была понятна суть, тренирует 

навыки контроля своего поведения, а также сам гораздо глубже усваивает 

материал. В данном виде деятельности развиваются не только навыки 

коммуникации того, кто обучает, но и того, кто учится.  

Третий этап направлен на тренировку и отработку диалогических 

умений обучающихся в микрогруппах [20, с. 126]. Главная задача учителя 

– контроль и коррекция диалогического процесса и подведения итогов. 
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На любом из уроков можно использовать упражнение под названием 

«Шапка вопросов». Детям предлагают разделиться на несколько групп, 

представитель одной из команд вытягивает заранее заготовленные задания 

или вопросы по пройденной или изучаемой теме, а команда соперников 

отвечает на вопрос. Ведущему предстоит оценить правильность 

полученного ответа и конструктивно объяснить свою оценку. Затем 

ведущим становится участник другой команды. Так постепенно все 

обучающиеся побывают в роли ведущего. Дети учатся принимать 

ответственность за выставленные оценки, корректно и грамотно 

формулировать высказывания, а также чувствуют себя частью команды. 

[10] 

Ролевая игра «Интервью с …» развивает умение качественно 

формулировать вопросы, ответы. Обучающиеся учатся контролировать 

свои слова и действия. Дети делятся на команды. Членам каждой группы 

нужно продумать вопросы для соперников, выбрать журналиста, провести 

интервью, а затем оценить качество ответов. Затем группы меняются 

ролями. [10] 

Применение метода «Снежный ком» возможно на любом предмете. 

Обучающимся предлагается объединиться в пары и продумать вариант 

решения проблемной ситуации. Затем пары объединяются в четвёрки и 

продолжают обсуждение вместе. Далее формируются группы уже по 

восемь человек. Такой вариант построения урока позволит принять участие 

в всем обучающимся, дети в процессе обсуждения совершенствуют такие 

умения, как: формулирование и выражение своего мнения, принятие или 

отвержение мнений других, умение аргументированно отстоять и доказать 

свою идею, умение задавать вопросы и отвечать на них, а также 

внимательно слушать и слышать сверстников. 

Четвертый этап направлен на творческую организацию учебного 

диалога. Главная задача учителя – общая координация и сопровождение на 

стадии оценивания [20, с. 128]. 
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Можно предложить группам обучающихся рассмотреть рисунки, 

репродукции, затем составить список вопросов таким образом, чтобы 

соперники в своих ответах смогли выстроить рассказ. Затем все рассказы 

заслушиваются и проводится анализ качества составленных вопросов, их 

логичность, а также цельности получившихся рассказов. 

На уроке литературного чтения можно использовать групповую 

работу, которая предполагает коллективный поиск решения учебной 

задачи. Необходимо подбирать задания так, чтобы каждый обучающийся 

отвечал за свою часть общего задания, и достичь результата группа сможет 

только при условии выполнения всех частей задания, а результат будет 

оцениваться по уровню активности всех участников команды. Дети могут 

получить такие задания: нарисовать карту путешествия героя 

литературного произведения, составить сравнительную характеристику 

героев произведения, нарисовать обложку, эмблему, коллаж к 

произведению, составить альтернативный конец истории. На таких уроках 

обучающиеся развивают навыки работы в коллективе, учатся нести 

ответственность за свою часть работы, могут попробовать себя в роли 

лидера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования по теме «Развитие коммуникативных умений 

учащихся начальной школы в технологии интерактивного обучения» были 

поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть основы интерактивного обучения в школе; 

 определить возможности интерактивного обучения в начальной школе; 

 изучить основные теоретические подходы к исследованию 

особенностей развития коммуникативных умений обучающихся; 

 на эмпирическом уровне провести диагностику на выявление 

сформированности коммуникативных умений младших школьников; 

 разработать рекомендации на основе (в рамках) технологии 

интерактивного обучения, направленный на развитие 

коммуникативных умений младших школьников. 

Для решения первой и второй и третьей задач, была проанализирована 

психолого- педагогическая литература как отечественных, так и зарубежных 

авторов.  

В главе 1 «Основы технологии интерактивного обучения» представлена 

актуальность и необходимость внедрения в образование технологий 

интерактивного обучения в младшем школьном звене. Эта технология 

позволит сгладить переход от дошкольного образования к школе, в 

психологическом, эмоциональном и физиологическом плане. При внедрении 

технологии интерактивного обучения учебный процесс организован таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают.  

Наиболее распространенной формой организации учебного процесса 

становится игра. Что позволяет без особых сложностей адаптировать 

современных детей к школьной жизни, настроить их на познание учебного 

материала с более серьезных позиций. 
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Однако, как и все, интерактивные методы, интерактивные технологии 

имеют двоякую сторону применения. И чтобы результаты были 

положительными, необходимо чтобы организаторы учебного процесса - 

педагоги – в совершенстве владели и оперировали всеми необходимыми 

средствами и методами, в зависимости от ситуации. 

Во второй главе, параграфе 2.1. «Характеристика методик, 

изучающих коммуникативные умения учащихся» сформулировано понятие 

«коммуникативные умения» и дано описание диагностических методик, 

предложенных учёными для изучения коммуникативных умений 

учащихся. 

В параграфе 2.2. «Диагностика коммуникативных умений учащихся 

начальной школы» представлены результаты диагностического 

исследования, по которым мы сделали вывод, что только 37 % 

обучающихся третьего класса имеют высокий уровень сформированности 

коммуникативных умений, следовательно, готовы к интерактивному 

обучению. 

Для диагностики сформированности коммуникативных умений нами 

использовались следующие методики: методика А.М. Щетининой и М.А. 

Никифоровой «Коммуникативные качества личности» и методика «Карта 

наблюдений» Для диагностики невербального компонента коммуникации 

была выбрана адаптированная методика «Замок».   

Диагностическое исследование коммуникативных умений младших 

школьников как условия готовности к интерактивному обучению показало, 

что только 37% (11 человек) продемонстрировали отличные результаты и 

готовность к интерактивному обучению. Большая часть класса 50% (15 

человек) и 13% (4 человека) продемонстрировали средний и низкий уровни 

(соответственно). Что подтверждает необходимость осуществления 

целенаправленной педагогической работы по развитию коммуникативных 

умений и навыков сотрудничества младших школьников. 
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В параграфе 2.3. «Рекомендации по оптимизации развития 

готовности к интерактивному обучению детей младшего школьного 

возраста» представлены варианты заданий, которые способствуют 

развитию и совершенствованию коммуникативных умений младших 

школьников. 

Таким образом, цель и задачи данной исследовательской работы 

достигнуты. 
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