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ВВЕДЕНИЕ 

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась 

социальная ситуация развития детей нынешнего века. Большинство современных детей 

не участвуют в деятельности детских организаций и соответственно лишены 

возможности приобрести опыт лидерства и работы в команде, сотрудничества и 

взаимопомощи, работы на социальное благо и благо своего товарища, близких людей. На 

основе вышеизложенного возникает необходимость решения важной педагогической 

проблемы – развития личности ребенка на основе развития компетенций. Решение 

данной проблемы и определило тему «Использование интерактивных методов 

обучения на уроках русского языка». Последние два десятилетия многое изменилось в 

образовании. Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать 

на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не 

мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески и познавали 

предмет на максимальном для каждого уровне успешности? И это не случайно. Новая 

организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к 

школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником 

определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного 

образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой 

цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно - и подчиняются основные задачи современного 

образования [1]. Средством же развития личности, раскрывающим ее потенциальные 

внутренние способности является самостоятельная познавательная и мыслительная 

деятельность. Следовательно, задача учителя – обеспечить на уроке такую деятельность. 

В этом случае ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний – результат его 

деятельности. Как известно, в школьном образовании существует множество методов 

обучения, разных типы уроков, которые преследуют одну единственную цель – усвоение 

знаний учащимися. У каждого учителя этот набор свой. Учитель строит урок, 

основываясь на особенностях каждого класса индивидуально [1].  

Цель – определить, как интерактивные методы способствуют формированию 

коммуникативной компетенции в школе, создать условия для того, чтобы ребенок 
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выступал не как слепой исполнитель воли учителя, а был человеком, активно и 

осознанно действующим «субъектом учебной деятельности». 

Главная задача исследовать теоретические основы интерактивных методов 

обучения и использование их на уроках русского языка. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
1.1. Основные понятия интерактивных методов обучения 

 

21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то 

есть способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела 

необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых 

педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и 

воспитания, развивать самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению 

и укреплению здоровья. Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. 

Интерактивность обретает в наши дни особое значение Интерактивное обучение – это 

сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге [2]. 

Участие в диалоге требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, 

но и быть понятым. При сохранении конечной цели и основного содержания 

образовательного процесса интерактивное обучение изменяет привычные формы на 

диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Интерактивные методы 

обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, 

максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности 

для творчества, самореализации учащихся [2]. Налицо более прочное усвоение 

материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая 

каждый шаг обучения. Именно интерактивные методы позволяют учащимся 

почувствовать свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, 

уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и 

поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как 

коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить 

компромиссы, работать в команде. В век информатизации, когда один человек не в 

состоянии «переварить» весь поток информации, важно умение работать сплоченно. 

Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, 

делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают 
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ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от 

своей работы. Интерактивный ("Inter" - это взаимный, "act" - действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо [9]. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы на 

более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. При реализации 

интерактивного обучения все обучающиеся вовлекаются в процесс познания, 

организуется их совместная деятельность с другими школьниками. Вчерашнее кредо 

педагога: «Я над вами» - уходит и сменяется на: «Я рядом с вами». Сущность этого 

подхода можно выразить словами китайской притчи: 

Скажи мне – и я забуду;  

Покажи мне – и я запомню;  

Дай сделать – и я пойму.  

Именно в основе интерактивного обучения и его проблемно – поисковых методов 

лежит организация творческо-исследовательской деятельности обучающихся. В 

процессе этой деятельности у обучающихся возрастает уверенность в своих силах, 

развивается самостоятельность, мобильность, гибкость мышления, личный жизненный 

опыт. Ребята учатся слушать и, главное, слышать других, аргументировать своё мнение, 

сопоставлять свою и чужую точки зрения. Но во многих классах часто бывает так, что 

только лучшие ученики отвечают на вопросы, в то время как остальные молчат. Ученик 

должен в достаточной степени доверять учителю, чтобы добровольно вызваться отвечать 

перед классом, особенно, если вопрос касается каких-либо фактов и существует 

вероятность неправильного ответа. Поэтому целесообразно поначалу избегать 

взаимодействия с отдельными учениками, пока они не привыкнут к вопросу “что вы 

думаете?” вместо традиционного “знаете ли вы?”. Вместо этого сделать основной упор 

на взаимодействие учащихся между собой. На мой взгляд, принципиальное отличие 

интерактивных методов обучения и преимущество их в том, что они стимулируют 

выражение своего «Я» и таким образом освобождают ученика от страха получения 

плохой оценки. Как правило, оценки за урок всегда положительные. А значит 

максимально раскрывается его творческий потенциал. Чтобы учащиеся охотнее 

высказывали свои мнения и идеи, учитель может использовать следующие полезные 

приемы:  

1) Благодарить их за высказанные мнения.  
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2) Не говорить, что вы считаете их ответ неверным, а вместо этого спросите лучше, 

согласны ли с таким мнением другие учащиеся.  

3) Стараться выбирать пассивных учеников. Иногда некоторые учащиеся кажутся 

пассивными, но у них могут быть очень оригинальные мысли или мнения, которые 

отличны от других и побуждают класс посмотреть на вопрос под другим углом зрения.  

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый 

учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. Это зависит 

прежде всего от уровня подготовки класса, от того, старшее или среднее это звено, от 

того, насколько доверительные и доброжелательные отношения между учителем и 

учениками. Интерактивные формы могут присутствовать в качестве отдельных 

элементов на определенных этапах урока или представлять использоваться на 

протяжении всего урока.  Если учащиеся не привыкли работать творчески, то следует 

постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные задания.  

 
1.2. Структура интерактивного урока 

 
Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного 

процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс 

познания. Структура урока, проведённого в интерактивном режиме, включает 8 этапов. 

Остановимся на особенностях организации каждого из них. 

Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопросами и 

заданиями используются сценки, чтение словарных статей, заслушивание 

статистических данных (например, о влиянии развития навыка чтения младших 

школьников на их дальнейшее обучение), разные определения одного понятия.  

Целеполагание. Цели уроков интерактивного обучения отличаются от 

традиционных. На первое место выдвигаются цели, связанные со знаниями учащихся: 

назвать признаки функциональных стилей, назвать изменения, произошедшие в русской 

графике, дать определения понятиям орфография, орфограмма. Затем ставятся цели, 

связанные с формируемыми умениями: выделить написания, подчиняющиеся каждому 

принципу русской орфографии, определить стилистическую принадлежность текста, 

публично представить результаты групповой работы. На третьем месте стоят цели, 

называющие ценности: выразить своё отношение к необходимости существования 

единых норм орфоэпии, высказать своё суждение о значении грамотного письма, сделать 

вывод о практической значимости полученных знаний. Этот этап имеет большое 
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значение: во-первых, позволяет всю дальнейшую деятельность учащихся сделать 

целенаправленной, т.е. каждый учащийся узнаёт, каким будет конечный результат, к 

чему ему стоит стремиться; во-вторых, на этом этапе преподаватель учит учащихся 

формулированию целей урока – одному из профессиональных умений учителя. 

Предоставление новой информации. Этот этап начинается обычно с мозгового 

штурма, например: «Какие ассоциации вызывает у вас слово письменность?», «Какие 

понятия связаны со словом орфография?» Новая информация предоставляется обычно на 

Рабочих листах, где вверху записаны вопросы и задания, а ниже помещена информация. 

Для предоставления информации также используются учебники, словари, 

монографические статьи, слово учителя. 

Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений 

практикуется работа в малых группах. Проведение этого этапа вызывает наибольшее 

число трудностей. Состав группы должен включать не более 5-6 человек, т.к. в группах 

большего количественного состава иногда не хватает времени всем высказаться, легче 

бывает спрятаться за спины других, что снижает активность учащихся, гасит интерес к 

занятию. Лучше, если в каждой группе объединяются учащиеся разного уровня 

информированности по данному предмету, это позволяет им взаимно дополнять и 

обогащать друг друга. Во избежание потери времени на уроке следует заранее 

планировать, как учащиеся будут разделены на группы. Для этого можно раздать 

карточки с буквами, которые составляют ключевое, слово и предложить объединиться 

всем, кому достались одинаковые буквы. Размещение рабочих мест тоже нужно 

продумывать заранее. На перемене можно поставить столы по 2 или по 3, а стулья 

расположить напротив друг друга. Такая планировка не мешает слушать, учащиеся 

могут видеть лица друг друга, что помогает совместному общению. Большое значение 

для эффективности учебного сотрудничества имеет характер его организации, в 

частности, внешняя регламентация деятельности участников групп.  

Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями 

является создание нового продукта. Учитывая большой объём информации, усваиваемой 

на уроке, и ограниченность времени, в качестве нового продукта учащимся предлагается 

сделать самостоятельные выводы, высказать свою точку зрения, выполнить новое, ранее 

не выполнявшееся задание. 

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности учащихся. 

Рефлексии способствуют вопросы: – Что особенно понравилось? Чему научились? Как 

пригодятся эти знания в будущем? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему 
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уроку? Данные вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они 

узнали на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть 

применены. 

Оценивание. Этот вопрос является наиболее сложным для учителей, работающих 

в интерактивном режиме. Оценивание должно стимулировать работу учащихся на 

последующих занятиях. В первый раз, если все работали активно, с желанием, всем 

участникам группы выставляется высший балл. В дальнейшем оценивание поручается 

руководителю группы. Такой способ организации оценивания имеет профессиональную 

направленность – приучает учащихся оценивать работу других. Можно использовать 

такой подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е. выставляет отметку каждому 

товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит средний балл. 

Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы учащихся. 

Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном режиме 

предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изученного материала: 

написать сочинение – миниатюру по теме, высказать свою точку зрения по проблеме, 

провести стилистический эксперимент. Считаю, что такое задание в большей степени 

соответствует природе интерактивного обучения. 

Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у 

учащихся, прежде всего, потому, что нарушают привычный и несколько надоевший 

порядок работы на уроке, позволяют каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а 

в роли активного участника, организатора учебного процесса.  

Организация интерактивного обучения на уроках. 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 

участники (ученики). С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс обсуждения.  

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. 

Речь идет о том, что не все пришедшие на урок психологически готовы к 

непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны 

разминки, постоянное поощрение учеников за активное участие в работе, 

предоставление возможности для самореализации ученика. 

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много, 

не более 30 человек. Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых 

группах.  
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Правило четвертое. Помещение для работы должно быть подготовлено с таким 

расчетом, чтобы всем участникам интерактива было легко пересаживаться для работы в 

больших и малых группах. Хорошо, если заранее будут подготовлены пособия или 

раздаточные материалы, необходимые для творческой работы. 

Правило пятое. Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале 

занятия и постараться не нарушать их. Например, важно договориться о том, что все 

участники будут терпимы к любой высказываемой точке зрения, будут уважать право 

каждого на свободу слова и т. д. 

Правило шестое. Деление участников на группы лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

 

ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

2.1. Теоретические основы проблемного обучения 

Проблемное обучение — это тип обучения, при котором преподаватель, 

систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по 

решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 

поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки[3]. 

Проблемная ситуация — основной элемент проблемного обучения, с помощью 

которого пробуждается мысль, познавательная потребность учащихся, активизируется 

мышление. Для ответа на вопросы: «Что включает в себя проблемная ситуация? Каковы 

ее основные компоненты?» — важно представить себе психологическую структуру 

проблемной ситуации, и, конечно, ее дидактические возможности и условия применения 

в обучении [3]. 

Проблемная ситуация по своей психологической структуре, как и мышление, 

представляет собой довольно сложное явление и включает в себя не только предметно-

содержательную, но и мотивационную, личностную (потребности, возможности 

субъекта) сферу. Исходя из этого, A.M. Матюшкин определяет проблемную ситуацию 

как особый вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, характеризующегося 

таким психическим состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) при выполнении 

им задания, которое требует найти (открыть пли усвоить) новые, ранее не известные 

субъекту знания или способы действия[12]. Неожиданное затруднение всегда удивляет, 

озадачивает человека, стимулирует умственный поиск. Словесное выражение 
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содержания проблемной ситуации составляет учебную проблему. Выход из проблемной 

ситуации всегда связан с осознанием проблемы (того, что неизвестно), ее 

формулированием и решением. 

Чтобы проблемная ситуация стала дидактическим инструментом педагога, 

необходимо знание типов проблемных ситуаций. В литературе известно свыше 20 

классификаций проблемных ситуаций. Наибольшим признанием в педагогической 

практике пользуется классификация М.И. Махмутова. Он указывает следующие способы 

создания проблемных ситуаций и, соответственно, определяет их типы: 

• при столкновении обучаемых с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения; 

• при организации практической работы обучаемых; 

• при побуждении обучаемых к анализу жизненных явлений, 

приводящих их в столкновение с прежними житейскими представлениями 

об общих явлениях; 

• при формулировании гипотез; 

• при побуждении обучаемых к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

• при побуждении обучаемых к предварительному обобщению 

новых фактов: 

• при исследовательских зданиях. 

Традиционный и проблемный урок имеют общую цель – получение знаний 

учащимися. Однако проблемный урок отличается от традиционного, прежде всего, 

этапами введения и воспроизведения знаний. Центральным звеном проблемного урока 

является проблемная ситуация, которую учащиеся разрешают в процессе учебной 

деятельности под руководством учителя. Результатом этой деятельности становятся 

приобретенные знания. Одновременно на таком уроке ученики осваивают способы 

решения проблемных ситуаций. Учителю при создании проблемных ситуаций следует 

учесть степень готовности учеников к принятию решения, например, умение задавать 

вопросы и участвовать в диалоге, выдвигать гипотезы, умение использовать ранее 

усвоенные знания и переносить их в новую ситуацию. Как правило, ученики имеют 

представления о некоторых этапах решения проблемных ситуаций[13]. 

При создании проблемных ситуаций также следует учитывать уровень знаний 

учеников, психологические особенности и интеллектуальные возможности. 
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Проблемный урок имеет следующую структуру: 

I. Постановка учебной проблемы 

II. Постановка учебной задачи 

III. Поиск решения 

IV. Выражение решения 

V. Реализация продукта 

Кратко охарактеризуем этапы проблемного урока. 

На этапе создания учебной проблемы у учащихся возникает вопрос: «Почему не 

получается?». При постановке учебной задачи формулируется тема урока и его задачи. 

Как создать учебную проблему на уроке? Это возможно или с помощью создания 

проблемной ситуации или мотивирующих приемов. 

На этапе поиска учебной проблемы применяются методы проблемного 

изложения: эвристический, исследовательский. 

Эвристическую беседу можно охарактеризовать как вопросно-ответный метод. 

Учитель задаёт логически связанные вопросы, а ученики – отвечают. Результатом 

эвристической беседы является решение проблемы. Вопросы, которые задаёт учитель в 

ходе беседы, являются этапами решения проблемы. Поэтому новый вопрос в процессе 

эвристической беседы формулируется после решения предыдущего вопроса, т.е. 

вытекает из ответа на предыдущий вопрос. Каждый решённый вопрос в процессе беседы 

– часть решения общей проблемы. Ответ ученика в эвристической беседе 

рассматривается как его личный опыт, поскольку он не знал готовый ответ и не видел 

его в учебной литературе или не слышал от учителя [7].  

 

2.2. Метод проектов 

 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

— индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 

(cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
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разнообразных методов, средств обучения, а с другой стороны — интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — конкретный 

результат, готовый к внедрению. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане темы или задачи, 

требующего интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 

(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание 

серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме, проблема влияния 

кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, передача доклада в соответствующие службы о 

демографическом состоянии региона, факторах, влияющих на это состояние, 

тенденциях, прослеживающихся в развитии изучаемой проблемы; совместный 

выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных 

местностях, план мероприятий, пр.); 

• самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

• структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

• использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих 

из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение 

методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных 

данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», статис-

тических методов, творческих отчетов, просмотров). 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной 

программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов, особенно 

рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то практическому вопросу, 

актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующим привлечения знаний 

учащихся не по одному предмету, а из разных областей, творческого мышления 

учащихся, исследовательских навыков. Так достигается вполне естественная интеграция 

знаний [14]. 



13 
 

Таким образом: 

1. Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник еще в 1920-е годы нынешнего столетия в США. Его называли также методом 

проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником В.Х. Килпатриком. 

2. В последнее время метод проектов становится в нашей стране не просто 

популярным, но и «модным», что вселяет вполне обоснованные опасения, ибо где 

начинается диктат моды, так часто отключается разум. Теперь часто приходится 

слышать о широком применении этого метода в практике обучения, хотя на поверку 

выходит, что речь идёт о работе над той или иной темой, просто о групповой работе, о 

каком-то внеклассном мероприятии. Умение пользоваться методом проектов – 

показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 

обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям 21 века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.  

3. Этапы проведения проекта 

1.Подготовительный, или вводный (погружение в проект)  

2. Поисково - исследовательский этап . 

3. Трансляционно-оформительский этап . 

4. Заключительный этап   

 4. Метод проектов основан на моделировании социального взаимодействия в 

малой группе в ходе учебного процесса. 

Создает условия для взаимодействия сотрудничества в системе «ученик – учитель – 

группа». 

Виды проектов  

1) Конструктивно-практические проекты. Например, дневник наблюдений. 

2) Игровые/ ролевые проекты 

3) Информационные и исследовательские проекты 

4) Проекты конкретного социологического обследования 

5) Издательские проекты 

6) Сценарные проекты 

7) Творческие проекты 
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2.3. Игровые технологии 

 

Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра — 

это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». В. А. Сухомлинский. 

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Большинство игр отличает следующие черты (С.А. 

Шмаков): 

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

- творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер этой 

деятельности («ноле творчества»); 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция («эмоциональное напряжение»); 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Игровые формы могут быть использованы как элемент урока, они легко 

подбираются по тематическому принципу для каждого раздела школьного курса. Игры 

могут стать удобной формой актуализации знаний (в начале урока или перед началом 

изучения новой темы); «разминки», необходимой по ходу урока, контроля в конце 

учебного занятия. В игровой форме может пройти и целый урок (можно назвать свои 

уроки по-разному: уроки-конференции, аукционы, диспуты, путешествия, КВН-ы, 

экзамены и т. д.) [4]. 

Устная работа 

1. Игра «Интервью-знакомство». Каждый учащийся беседует с соседом по парте, 

а потом рассказывает о нем всему классу (чем он любит заниматься, что 

коллекционирует, чем увлекается, что любит читать). Игра поможет учителю создать 

портрет класса, в котором предстоит работать, и провести начальную диагностику 

сформированности коммуникативных умений учеников.  

2. Провожу взаимопроверку правила (устный опрос). Ученик рассказывает соседу 

по парте правило, приводит примеры, объясняет их. Затем учащиеся меняются ролями, 

оценивают друг друга. Учитель может спросить любую пару.  
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3. Задание можно трансформировать: один ученик задает вопросы по изученному 

материалу, а другой отвечает. Их диалог звучит у доски. При этом снимаются 

монотонность и однообразие устных опросов (учебный диалог привлекает внимание, 

заставляет включиться в работу).  

4. Устно можно поработать и с домашним упражнением. Форма работы та же: 

один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть самыми разными: найди в 

домашнем упражнении два слова на безударную гласную в корне, определи тему и 

основную мысль, найди грамматическую основу предложения. Эту работу можно 

назвать «Хочу спросить». Она полезна при проверке сложного домашнего задания. 

5. На отдельной карточке каждый ученик пишет три слова на любые орфограммы. 

Сосед по парте объясняет орфограммы в данных словах, рассказывает правила, приводит 

свои примеры. Например: ко(л,лл)екц..я, (не)брежно, выр..щенный.  

Можно проводить игры-соревнования, основанные на групповой деятельности. Вот 

некоторые из них.  

1. «Кто больше?..» ( «Кто быстрее?.. ). Например, кто больше подберет 

однокоренных слов, глаголов 2 спряжения.  

 2. Эстафета. С последней парты передается листочек, на который нужно по 

цепочке записать примеры на правило. Выигрывает тот, кто быстрее вручит учителю 

листок с меньшим количеством ошибок в записанных словах.  

3. Рассказ правила по цепочке. Условие – соблюдать логику изложения. 

Побеждает та команда, которая даст самый логичный и правильный ответ.  

 4. Аукцион вопросов по теме ( каждый ряд-команда задает вопросы по теме 

урока другому ряду ). Оцениваются как интересные, оригинальные вопросы, так и 

правильные ответы.  

Подобные игры-соревнования развивают у ребят чувство личной ответственности 

за результат, быстроту реакции. Кроме того, подобная игровая деятельность насыщает 

урок эмоционально, поддерживает высокий уровень интереса к предмету. К старшим 

классам игровая деятельность все больше замещается ролевыми, деловыми играми, 

уроками-конференциями, уроками-практикумами. Разделив ребят на группы, предлагаю 

им, в зависимости от учебной ситуации, выступить в роли редакторов, корректоров, 

оформителей стенгазет, составителей рекламы, экскурсоводов и другие. Такая работа 

возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. Интерактивные технологии 

способствуют личностному росту учащихся. Но главное – не злоупотреблять групповой 

работой, необходимо дозировано использовать данный вид взаимодействия, разумно 
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сочетая его как с индивидуальной, так и с фронтальной работой. Конечно, 

нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, 

больше нравятся детям, чем будничные учебные занятия со строгой структурой и 

установленным режимом работы. Поэтому, такие уроки я применяю в своей практике 

для активизации познавательной деятельности[4].  

 

2.4. Приемы технологии развития критического мышления на уроках 

русского языка и литературы 

 

Критическое мышление - это мышление, которое отличается взвешенностью, 

логичностью и целенаправленностью, его характеризует использование таких 

когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата. 

Д.Халперн 

Вот уже несколько лет я применяю в своей практике технологию развития 

критического мышления при обучении учащихся старшего и среднего звена. Это 

при обучении чтения и при обобщении изученного материала. Данная технология 

позволяет сильным учащимся развивать свои таланты, ученикам со средними 

способностями добиваться новых положительных результатов, а ученикам с 

недостаточной мотивацией к обучению. 

Надо отметить, что при использовании технологии развития критического 

мышления, овладение новыми знаниями начинается не со знакомства с известными 

способами решения определенной задачи или проблемы, а с создания условий, которые 

формируют потребность получить решение именно этой задачи. Таким образом, 

возникает интерес (цель), человек быстрее и глубже может освоить новый материал. 

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 

интерпретации и оценки информационного сообщения, способен аргументировать свою 

точку зрения, опираясь не только на логику, но и на представления собеседника. Такой 

ученик чувствует уверенность в работе с различными типами информации, может 

эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. 

Качества, необходимые учащемуся, для овладения критическим мышлением: 

- готовность к планированию; 

- гибкость: готовность воспринимать идеи других; 

- настойчивость; 
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- осознание: отслеживание хода своих рассуждений и рассуждений других; 

- поиск компромиссных решений; 

- коммуникативность. 

В чём же специфика технологии « Развитие критического мышления» на уроках 

русского языка и литературы? 

Во-первых, учебный процесс строится на научно - обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации. 

Во-вторых, фазы технологии (вызов, осмысление, рефлексия) обеспечены таким 

образом, что учитель может быть максимально гибким в учебной ситуации, например, в 

работе с текстом, организации дискуссий, процесса реализации проектов. 

В-третьих, приёмы технологии позволяют обучение проводить на основе 

принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысления. 

Технология развития критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую умения и навыки работы с информацией на уроках русского и 

литературы: 

- ориентироваться в источниках информации; 

- понимать прочитанное; 

- оценивать информацию с точки зрения её важности; 

- выделять главное в информации; 

- убирать второстепенную информацию; 

- критически оценивать новые знания; 

- делать выводы и обобщения. 

Технология «Развитие критического мышления» направлена на формирование 

нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость  

рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений. 

Особенности организации структуры урока по технологии развития критического 

мышления: 

Первая стадия - «вызова», во время которой у учащихся активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 

предстоящего учебного  материала. 

Вторая стадия – «осмысление», в ходе которой происходит осмысленная работа 

ученика с текстом. Главными задачами данной фазы являются активное получение 
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информации, соотнесение нового материала с известным, систематизация, отслеживание 

собственного понимания. 

Третья стадия - стадия «рефлексии». На этом этапе ученик формирует 

собственное отношение к изучаемому материалу, формулирует вопросы для 

дальнейшего продвижения в обучении. Происходит выведение знания на уровень 

понимания и применения, рефлексия своего процесса учения. 

Базовая модель «Вызов - Осмысление – Рефлексия» задаёт определённую логику 

построения урока, последовательность и способы сочетания конкретных методических 

приёмов, которые помогают осмыслить содержание текста, преодолеть трудности 

восприятия информации, формулирования целей, обнаружить личностный смысл в 

материале. 

Некоторые приемы технологии развития критического мышления на уроках 

русского языка и литературы: 

Чтение с остановками 

Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется, делаются 

прогнозы о дальнейшем содержании. Материалом для использования приёма служит 

повествовательный текст, содержащий проблему, которая лежит не на поверхности, а 

спрятана внутри. При чтении важно найти оптимальный момент для остановки. 

Использование этого приёма открывает возможности для прогнозирования, целостного 

видения произведения, развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию и 

осмыслению. 

Двойной дневник 

По ходу чтения необходимо заполнить таблицу, состоящую из двух граф. В 

первую выписать фразы из текста, которые произвели наибольшее впечатление, вызвали 

согласие или протест, непонимание. Во второй графе даётся объяснение, что заставило 

выписать эти фразы, какие мысли и ассоциации они вызвали. Приём «Двойной дневник» 

устраняет трудность обнаружения личностного смысла при чтении. 

Синквейн 

Слово «синквейн» в переводе обозначает « пять строк». Форма написания по 

алгоритму: 

1. Первая строка заключает в себе одно слово, которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдёт речь.  

2. Во второй строке - два слова, которые дают описание признаков и свойств 

выбранного в синквейне предмета.  
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3. Третья строчка образована тремя глаголами, описывающими характерные 

действия объекта. 

4. Четвёртая строка – фраза из четырёх слов, выражающих личное отношение 

автора к описываемому предмету. 

5. В пятой строке – одно слово, синоним к первому, характеризующее суть 

предмета. 

Кластер 

Кластер («гроздь») – это выделение смысловых единиц текста и графическое 

оформление их в определённом порядке, рисуночная модель, которая напоминает 

солнечную систему. В центре находится «звезда» - это тема занятия (Например, ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ), вокруг нее – «планеты», смысловые единицы ( Например, ГЛАВНЫЕ 

и ВТОРОСТЕПЕННЫЕ). У каждой «планеты» могут быть свои «спутники» 

(Например, у «планеты» ГЛАВНЫЕ – ПОДЛЕЖАЩЕЕ и СКАЗУЕМОЕ ). 

Кластеры помогают учащимся, если во время письменной работы запас мыслей 

исчерпывается. Система кластеров охватывает большое количество информации, этот 

приём может быть применён на стадии вызова и осмысления.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследование можно сделать вывод о том, что интерактивное обучение 

повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их 

к конкретным действиям.  

Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои 

позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать 

иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя 

при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, 

доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей 

взаимопонимания, поиска истины. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника в работе, 

одного из источников информации; центральное место в его деятельности должен 

занимать не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, 

которые стимулируют и активизируют друг друга. 
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Систематическое проведение уроков русского языка с использованием 

интерактивных методов даёт возможность сделать вывод о том, что задача развития 

обучающихся успешно решается.  

Дети – это будущие взрослые. Любой детский коллектив – это модель будущего 

общества. Обучая сегодня детей сотрудничеству, умению владеть собой в критических 

ситуациях, умению цивилизованно отстаивать свою точку зрения, мы можем в большей 

мере рассчитывать в будущем жить в действительно демократическом обществе. 

Поэтому использование интерактивных методов в образовании и воспитании 

детей обосновано и своевременно.  

Еще раз следует подчеркнуть, что при новой парадигме образования педагог 

выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной 

деятельности учащегося, компетентным консультантом и помощником. Эта роль 

значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует от педагога более 

высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

В заключении  хотелось бы вспомнить словами известного дидакта 

И.П.Подласого: “Педагогическая теория — абстракция. Ее практическое применение — 

всегда высокое искусство”. И пусть, каждый рассудит смысл этих слов, как считает 

нужным для себя.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Приложение 1 

План конспект 
Открытый урок 

 Тема урока Рассказы Чехова ''Смерть чиновника'' и  ''Хамелеон''. 

 Цель урока 
Обучающая  
Воспитательная  
Развивающая 

 

 

• Освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• Духовное развитие личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 Основные задачи 
урока  

• Преодолеть трудности, способствовать мотивации 

учащихся на проведение исследований, выработке навыков 

и умений групповой работы, выработке умений 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы  

• Дать возможность каждому ученику реализовать себя, 

получая положительные эмоции от процесса обучения, а 

также - конструировать свое собственное знание. 

(Известно: ценным является знание, добытое своим 
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трудом). 

• Воспитание социальной ответственности. (Для этого весь 

учебный процесс целесообразно тесно увязать с 

конкретными жизненными задачами и проблемами, с 

которыми дети сталкиваются в повседневности). 

•  Самостоятельное изучение и анализ отдельных фактов, 

тем, явлений. 

 Ожидаемые 

результаты урока 

В конце урока ученики будут: 

• Знать ключевые понятия для анализа и истолкования 

литературного произведения; традиционные и современные 

методы и приемы изучения художественного материала; 

специфику восприятия литературы школьниками разных 

возрастов, творческие подходы к преподаванию данного 

предмета и средства активизации процесса обучения.  

• Уметь выбирать оптимальные методы обучения и 

анализа литературного произведения, исходя из требований 

науки, литературоведения и педагогики в частности, а также 

учитывая возрастные особенности учащихся и условия как 

русской, так и национальной школы. 

•  Владеть навыком анализа литературного произведения, 

методами, теоретическими знаниями, которые могут быть 

применены на практике 

 Тип урока: и этапы Комбинированный 

1-ый этап. Приветствие, проверка домашнего задания. 

После чего учитель сообщает новую тему. 

Показывает презентацию ''Тема маленького человека'', потом 

обращается к личному опыту, который поможет подготовить 

учащихся к личностному восприятию произведения: 

• - Были ли в вашей жизни моменты, когда вами владело такое? 

• - Что бы вы чувствовали в этой ситуации? 

•- Не было ли у вас желания понять Червякова, Хруюкина, 

Очумелова? 

2-ой этап. 

Применение метода критического мышления: кластер и метод 
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деловой игры: сопоставление слов. Учитель пишет на доске А. 

П. Чехов и оставляет кластер открытым, после чего ученики 

подходят к доске и дополняют кластер, после окончания 

кластера, учитель применяет метод сопоставление слов, 

которые из себя представляют логически связанные слова. 

Ученики должны находить нужные слова и в конце представить 

все вместе. 

3-ий этап 

Использование метода творческого мышления: шесть шляпок и 

обобщение урока. Во время применения метода шесть шляпок 

учитель пишет на доске проблему, потом раздает ученикам 

конверты, где положены шесть шляпки разными цветами. 

Каждому ученику достается дин цвет, и соответственно своей 

шляпе ученики анализируют текст и делают нужные выводы. 

Подведение итогов уроков. 

Домашнее задание. 

 Методы обучения Проектный метод-презентация, метод критического мышления-

кластер,  игровой метод-деловая игра, сопоставление слов, 

метод творческого мышления- шесть шапок. 

 Оборудование:  Мультимедийный проектор, компьютер, карточки, доска, 

учебники 

 Организация 
работы:  

Коллективная, групповая 

 Рефлексивная 
контрольно-
оценочная 
деятельность  

 

При организации коллективно-учебной деятельности в группе 

предполагает включение каждого учащегося в действие 

взаимоконтроля и взаимооценки. Для этого используются 

оценочные карты, цель которых – научить адекватно оценивать 

себя и других. Можно предложить учащимся сделать краткие 

записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, 

пожелания и т.д. 

 Домашняя работа Написать короткий сравнительный анализ по двум рассказам 

Чехова, объяснить по своему 
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Приложение 2 

Основные материалы открытого урока 

 

Кластер 
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Сопоставление слов 
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