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Введение: 

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов 

обучения. 

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы 

обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня 

активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил распространение ещё 

один термин - «интерактивное обучение». 

Интерактивность обретает в наши дни особое значение. Появились интерактивные 

опросы, программы на радио и телевидении, сценарии которых во многом диктуются 

открытыми беседами со зрителями и слушателями. Подобные собеседования часто 

демонстрируют далеко не лучшие образцы диалога. Следовательно, умению строить 

интересный, конструктивный диалог нужно учить. Интерактивное обучение – это сложный 

процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге 

требует умение не только слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть понятым. 

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. 

Актуальность поставленной проблемы обусловлена сменой подхода к организации процесса 

обучения, когда на смену пассивному обучению приходят активные методы и формы 

организации учебного процесса.     Русский язык - один из самых трудных школьных 

предметов. Это сложная школьная дисциплина, требующая большого труда, источник 

бесчисленных неудач и огорчений, для успешного овладения которого  большинству детей 

требуется систематическая помощь взрослых. 

Знакомясь с различными современными педагогическими технологиями и его 

внимательными изученьями, учителя могут натолкнуться на свежую мысль, получить 

подсказку об эффективных методических ходах или приемах в работе на уроке. 

Методика преподавания русского языка в настоящее время отличается своим 

инновационным характером. Среди популярных инновационных технологий обучения языку 

можно назвать такие направления обучения, как проблемное, программированное, 

компьютерное, концентрированное, модульное, развивающее, дифференцированное, 

активное, интерактивное, игровое. Неоспорима роль интерактивных технологий в процессе 



обучения русскому языку в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) второго поколения.  Данная технология помогает учителю узнать 

способности каждого ученика, а школьнику стать полноправным участником учебного 

процесса. 

Целью данной работы является рассмотрение интерактивных технологий и их применения на 

уроках русского языка. 

Задачи исследования: 

- проанализировать состояние проблемы использования интерактивных методов обучения в 

теории и практике обучения; 

- определить условия повышения эффективности развития школьников посредством 

использования интерактивных методов обучения русскому языку; 

- описать условия организации интерактивного обучения русскому языку; 

- разработать фрагменты уроков русского языка на основе интерактивных методов обучения. 

Объект исследования –активные и интерактивные методы и приёмы в обучении. 

Предмет исследования: использование интерактивных методов в обучении школьников. 

Методы исследования: 

Изучение проблемы в теории, методической литературе, разработка уроков по теме и 

апробация, мониторинг результатов и их коррекция. 

База исследования: 

Наличие компьютерного класса, мультимедиа программ 

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 ощущение полета творческой мысли, чувство радости 

и глубокого удовлетворения от своей работы. 

Все эти вопросы связаны с нахождением наиболее продуктивных методов обучения. 

В исследовании поставлены следующие проблемы: 

- Проблема стимулирования творческой инициативы учащихся, связанная с недостаточной 

разработанностью педагогических условий развития поисковой мотивации учащихся. 

- Проблема психологической, содержательной и речевой специфики детского учебного 

процесса. Ученическое мышление отличается от мышления взрослого.  



- Организационные проблемы,  требующие много временных затрат, активного развития у 

учащихся навыков самообучения, индивидуального подхода к ученику. 

Сроки реализации проекта: 2017-2018 год 

 Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный: разработка комплекта контрольно-измерительных материалов 

интерактивных методов обучения. 

 2.Основной: реализация комплекта  контрольно-измерительных материалов интерактивных 

методов обучения  

3. Заключительный: апробация комплекта контрольно-измерительных материалов 

интерактивных методов обучения 

 Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Диагностический материал призван сформировать у учащихся чувство силы своих 

способностей. Повышение самооценки, уверенности в себе. Воспитание 

взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. 

Коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, находить 

компромиссы, работать в команде.  

2. Повышение качества образования. 

3. Повышение профессиональной компетенции учителя по вопросам ФГОС. 

 

 

1. Теоретические основы применения интерактивных методов в образовательном 

процессе». 

1.1 Применение интерактивных методов в процессе обучения. 

Методы обучения - это способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решение задач обучения. Ведь именно сейчас, в наш век 

информативности, рождается огромное количество новых методов обучения. 

Появляется необходимость в новых педагогических технологиях, в эффективных формах 

образовательного процесса, в активных методах обучения.   

Немецкие ученые доказали, что: 



• человек запоминает только 10% того, что он читает 

• 20% того, что слышит, 

• 30% того, что видит, 

• 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 

• 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. 

И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 

самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке 

выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%. 

Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в комплексе 

обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 

1. Пассивные методы. 

2. Интерактивные методы. 

3. Активные методы. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 

является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают 

в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися 

в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности 

усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, 

но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к 

уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество 

учебного материала в ограниченных временных рамках урока. Лекция - самый 

распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко распространен в ВУЗах, где 

учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать 

предмет. 



 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и 

учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим 

лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных 

правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то 

активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и 

интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют 

различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 

активных методов. 

 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам 

обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных 

задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др. 

Термин ``активные методы обучения'' или ``методы активного обучения'' (АМО или МАО) 

появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов использует его для 

характеристики особой группы методов, используемых в системе социально-

психологического обучения и построенных на использовании ряда социально-

психологических эффектов и феноменов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда 



других). Вместе с тем, активными являются не методы, активным является именно обучение. 

Оно перестает носить репродуктивный характер и превращается в произвольную внутренне 

детерминированную деятельность учащихся по наработке и преобразованию собственного 

опыта и компетентности. 

Обучение в системе АМО не выступает как исключительная обязанность и право педагога 

(обучающего). Здесь обучение - результат встречной активности группы учащихся 

(участников АМО). Именно в группе возникают эффект взаимостимулирования, эффекты 

соревнования и поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам друг друга, 

осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ними опытом, выступают в роли 

и обучающих и обучаемых попеременно. В этом и проявляется эффект группы. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

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

активности учащихся в процессе обучения. 

 

Методы активного обучения обеспечивают и направленную активизацию психических 

процессов учащихся, т. е. стимулируют мышление при использовании конкретных 

проблемных ситуаций и проведении деловых игр облегчают запоминание при выделении 

главного на практических занятиях, возбуждают интерес к предмету и вырабатывают 

потребность к самостоятельному приобретению знаний. 

Для организации на занятиях активно познавательной деятельности учащихся решающее 

значение имеет оптимальное сочетание методов активного обучения. Подбор этих методов 

можно осуществить по алгоритму, включающему в себя: анализ содержания учебного 

материала, определение целей урока. 



К каждому уроку необходимо тщательно подбирать индивидуальные задания, карточки, 

учитывающие индивидуальные способности учащихся. Дифференцированное обучение 

способствует развитию интересов и способностей детей.  

 

Интерактивный метод.  В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

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

доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных 

уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель 

также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных 

упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько 

закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.  

Современная парадигма образования ориентирует школу на реализацию личностно-

ориентированного обучения. Учащийся становится не столько объектом воздействия 

обучающей среды, сколько активным субъектом образовательного процесса. В соответствии с 

деятельностным подходом усвоение содержания исторического опыта осуществляется не 

путем передачи о нем, а в процессе собственной активности субъекта. 

Личностно-ориентированным является интерактивное обучение, то есть обучение через 

соучастие, взаимодействие в составе меняющихся групп. В его основе лежат принципы 

гуманистической педагогики, природосообразности (по Я. А.Коменскому), положения 

когнитивной науки, согласно которой в долговременной памяти остается то, что проделано 

человеком на практике. 

Интерактивное обучение-это сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, 

основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только слушать, но и слышать, 

не только говорить, но и быть понятым. 

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой 

степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие 

возможности для творчества, самореализации учащихся. Учащиеся прочно усваивают 

материал, так как добывают знания самостоятельно. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 

способности. У детей 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, работать в команде.  

Сейчас применяется на практике более тридцати методов интерактивного обучения: 

дискуссии, дебаты, кейс-метод, методы вопросов и ответов, проектов, «ажурной пилы», 

дилемма, ранжирование, «Займи позицию» и другие. Все они обеспечивают хорошие 

результаты, помогают достигать главной цели школьного образования -воспитывать 

талантливого ученика, а в конечном результате –вырабатывать активную жизненную позицию. 

Они дают возможность развивать логическое мышление, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, активизируя речевые навыки.  

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых 

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является 

принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы 

образования. 

1.2 Технология интерактивного обучения 

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 (на примере 

уроков русского языка) [6, с. 42]. 

Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопросами и заданиями 

используются сценки, чтение словарных статей, отрывков из газетных статей, заслушивание 

статистических данных, разные определения одного понятия. Организуя этот этап, 

необходимо помнить, что то, что одного учащегося побуждает к активным действиям, 

вызывает бурную реакцию, другого оставляет равнодушным либо приводит к 

незначительному эффекту, поэтому нужно стараться от урока к уроку менять способ 

мотивации, разнообразить их. 

Сообщение целей (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 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. Поскольку все понятия, которые изучаются, в той или 

иной мере уже знакомы учащимся, рекомендуется начинать этот этап с мозгового штурма: 

«Какие ассоциации вызывает у вас слово письменность?», «Какие понятия связаны со словом 

орфография?» Представленные стержневые мысли записываются на доске в столбик и 

нумеруются. Этот вид работы помогает отобрать то, что уже известно учащимся, а что 

действительно непонятно, незнакомо. Эту же работу можно провести иначе: на обратной 

стороне доски заранее записывается ключевое слово, например, орфоэпия, а вокруг него 

располагаются слова: орфоэпические словари, нормы произношения, правильно писать, 

правильно говорить, речь, речевые ошибки. Затем предлагается учащимся выбрать те понятия, 

которые, по их мнению, связаны с ключевым словом. Этот вариант работы эффективен тогда, 

когда у учащихся недостаточно представлений об изучаемом понятии. Третий вариант 

организации этой работы: предлагается учащимся расслабиться, настроиться на тему 

размышления, взять ручки и записать те мысли, которые приходят в голову, при этом 

напоминается, что не нужно стремиться к логике, последовательности. 

Новая информация предоставляется преимущественно 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 можно использовать 

работу в малых группах. Проведение этого этапа вызывает наибольшее число трудностей. В 

группах сменного состава эти проблемы решаются с помощью ротации: из активной группы 

переводятся в пассивную, а из пассивной - в активную. 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. При организации первого занятия сообщаю учащимся, что 

при подготовке выступления следует выслушать всех участников группы, совместно 

попытаться разобраться в проблеме, в случае необходимости можно обратиться за помощью к 

преподавателю, затем выбрать выступающего. Во время работы групп необходимо следить, 

насколько продуктивно организуется совместная работа, помогать некоторым учащимся 

включиться в общение, оказывать необходимую помощь в решении проблемы. На подготовку 

выступления разным группам требуется разное время. Если не все группы подготовились 

одновременно, то выделяется для них дополнительное время. При озвучивании проблемы 

используются такие варианты работы: выступает один человек (по выбору группы или по 

желанию); выступают последовательно все члены группы. Но в том и другом случае учащиеся 

должны помнить, что выступать необходимо кратко и информативно. 

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 предлагается учащимся сделать 

самостоятельные выводы (например, о том, могут ли оставаться произносительные нормы 

неизменными по истечении десятилетий), высказать свою точку зрения (например, о 

необходимости существования единых норм орфоэпии), 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 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, выставляю 

всем участникам группы высший балл. В дальнейшем оценивание можно поручать 

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. 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. 

Преимущества использования этой технологии. В традиционной системе учитель обычно 

опирается на сильного ученика, ведь он быстрее «схватывает» материал, быстрее его 

запоминает, а слабый «отсиживается» на уроке. Уроки, проведённые в интерактивном режиме, 

позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся 

посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность 

в собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять материал. Если 

при традиционной системе обучения учитель и учебник были основными и наиболее 

компетентными источниками знаний, то при новой парадигме учитель выступает в роли 

организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, компетентным 

консультантом и помощником, знания же учащиеся получают в результате своей активной 

познавательной деятельности. В процессе работы в интерактиве у учащихся формируются 

коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается 

критическое мышление, что является необходимым для их будущей профессиональной 

деятельности. 

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных 

упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не столько 

закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

 

1.3 Формы и методы интерактивного обучения 

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 [8, с. 26]. 

Технологии интерактивного обучения. 

1. Работа в парах. 

2. Ротационные (сменные) тройки. 

3. Карусель. 

4. Работа в малых группах. 

5. Аквариум. 

6. Незаконченное предложение. 

7. Мозговой штурм. 

8. Броуновское движение. 

9. Дерево решений. 

10. Суд от своего имени. 

11. Гражданские слушания. 

12. Ролевая (деловая) игра. 

13. Метод пресс. 

14. Займи позицию. 

15. Дискуссия. 

16. Дебаты. 

В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало форм 

групповой работы. Наиболее известные из них -, «мозговой штурм», «дебаты», «аквариум»,. 

«ромашка качеств» и др. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ( работа в группах). 

Знание о мифах как жанрах устного народного творчества ; знание новых слов: «кифара», 

«певцы-рапсоды»; умение составлять краткие записи по содержанию литературоведческой 

статьи ; формирование интереса к содержанию мифов ; умение сотрудничать позволяет 

получить этот метод. 



Ресурсы: 6 листов белой бумаги А-4, 6 маркеров (ручек), учебник литературы. 

1 шаг. Ученики подбирают слова, ассоциирующиеся со словом МИФ, и оформляют запись на 

доске в форме «Солнышка». В диске солнца записывают слово МИФ, а на лучах – слова-

ассоциации. 

2 шаг. Ученики делятся на 6 групп и записывают на лист белой бумаги А-4 ответ на 

вопрос: что такое мифы? При этом используется следующий план (заранее записанный на 

доске): 

1. Из какого языка пришло слово «миф» и что оно обозначает 

2. Кто был создателем мифов? 

3. О чем рассказывалось в мифах? 

3 шаг. Ученик от каждой группы читает краткую запись. Остальные слушают. 

4 шаг. Ученики в группах знакомятся со статьей учебника «Мифы Древней Греции», 

обсуждают ее содержание и дописывают новую информацию на листе белой бумаги А-4. 

5 шаг. Ученик от одной из групп зачитывает дописанную информацию, остальные слушают, 

обсуждают, добавляют. 

В качестве домашнего задания учащимся предлагается представить себя на месте жителя 

Древней Греции и сочинить историю, объясняющую одно из данных явлений (по вариантам): 

1)Как возник мир и что его наполняет? 

2)Откуда берется отголосок в лесу, точно повторяющий в тишине каждое громко сказанное 

слово? 

Наиболее известными и потенциально эффективными формами интерактивного обучения на 

уроках русского языка считаются следующие: творческое задание, работа в малых группах, 

ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула 

(Позиция ученика – Обоснование – Пример – Следствие), тренинг, информационный блок, 

кейс-стади. Так, например, при использовании метода творческих заданий на уроках русского 

языка, у школьников повышается познавательная активность и вырабатывается потребность 

учиться, организация работы в малых группах, позволяет обучающимся иметь возможность 

сообща решать определенный круг вопросов, чувствуя поддержку каждого члена группы, 

мотивируя школьника к саморазвитию и навыкам самопозиционирования в ученическом 

коллективе, в процессе ролевый игры у детей вырабатывается чувство командного духа, 

умение сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к 

познанию. Материал мини-лекций на уроках словесности строго ранжирован (т.е. имеет этапы 



реализации, рефлексии, оценки), выстроен по принципу научности, соответствует возрастным 

особенностям обучающихся и обеспечивает практическую направленность изученного 

материала, и в этом его плюсы. Метод проектов способствует развитию не только 

познавательных, творческих навыков учащихся, но и умению самостоятельно конструировать 

свои знания, свободно ориентироваться в информационном пространстве, способствует 

развитию связей между теоретической и практической стороной предмета. Активные 

«пятиминутки» способствуют мотивации обучающихся к изучению школьных предметов, 

укрепляют метапредметные связи (русский и английский язык), развивает языковую 

интуицию школьника, его наблюдательность, умение сравнивать и обобщать, позволяют 

комплексно и систематически осуществлять работу по формированию лингвистических 

умений. В свою очередь, ПОПС-формула способствует развитию не только аналитических 

способностей у учащихся, но и умения рассуждать, самостоятельно находить подтверждения 

своим предположениям, аргументировать собственную точку зрения. Благодаря тренинговому 

методу каждый обучающийся может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои 

плюсы и минусы, достижения и поражения. В процессе тренинга учащиеся приобретают 

новый опыт, который основывается на уже имеющихся знаниях. Технология блочно-

модульного обучения позволяет школьникам реализовать себя в ходе урока, все знания, 

полученные при этом, выстраиваются в четкую систему понятий и представлений. 

Обучающиеся получают навыки отбора и анализа информации. Данная технология 

основывается на возрастные и личностные особенности обучающихся и состоит из нескольких 

модулей, что позволяет учителю выбирать разные формы организации при каждом модуле. 

Перечни сложных для осмысления вопросов можно выделить, обращаясь ко всем уровням 

языковой системы. Материалом рассмотрения в данной статье выступают трудные вопросы 

лексикологии – «наиболее сложные для восприятия, понимания и усвоения школьниками или 

недостаточно освещенные в существующих учебниках и учебных пособиях понятия, 

связанные с квалификацией того или иного языкового явления в контексте системно-

структурных связей внутри лексики как подуровня языковой системы».  

Для школьников (особенно пятиклассников) многие лексические понятия сложны, так как 

лексикология, как и любая наука (математика, химия, черчение и т.д.), во многом абстрактна. 

А некоторые лексические понятия учащимся порой просто невозможно осознать. На основе 

собственного опыта преподавания можно сказать, что существуют трудности в изучении 

лексических единиц русского языка. Так, трудными считаются темы, связанные с изучением 

лексического значения слова, работой со словарями, вопросами классификация языковых 

явлений (например, дифференциацией омонимов и смежных с ними слов, омонимов и 

многозначных слов, а также архаизмов и историзмов).  



Используя интерактивные формы и методы, учитель в процессе освоения учебного материала 

гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности 

обучающихся. «По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место 

активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы». 

Используя интерактивные формы и методы, учитель в процессе освоения учебного материала 

гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности 

обучающихся. Так, применяя интерактивные технологии в процессе изучения темы 

«Лексическое значение слова» обучающиеся приобретут предметные компетенции (осознании 

функции слова в языке, понятия «словарный состав», «лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словарная статья»; знание основных приемов толкования лексического 

значения слова; знать понятие «грамматическое значение слова», умение пользоваться 

толковым словарем (находить словарные статьи, извлекать из них нужную информацию, 

толковать лексическое значение слова, используя различные приемы, разграничивать 

лексическое и грамматическое значения слова).  

Наряду с предметными, обучающиеся смогут приобрести и метапредметные компетенции: 

регулятивные, включая умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; познавательные, связанные с навыками построения 

сообщений в устной и письменной форме; коммуникативные, состоящие в способности 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Такой объем компетенций получают обучающиеся в ходе изучения остальных тем, входящих 

в «круг трудных вопросов лексикологии», если учитель-словесник использует интерактивные 

технологии. 

Интерактивы позволяют сформировать у школьника круг необходимых компетенций, 

предусмотренных ФГОС, основой которых является обогащение лексикона (словарного 

запаса) обучающихся. 

Итак, в чем же заключаются положительные моменты использования интерактивных методов 

обучения? При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаёт 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 

заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, 

даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. В. А. 

Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о том, что он учитель. 

Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им 



приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, 

преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Преимущества интерактивных методик обучения в том, что они: 

• пробуждают у обучающихся интерес; 

 • поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

 • обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

• способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

• оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 

• осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 

 • формируют у обучающихся мнения и отношения; 

• формируют жизненные навыки; 

 • способствуют изменению поведения. 

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает 

ученику: 

- развитие личностной рефлексии; 

- осознание включенности в общую работу; 

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; 

- развитие навыков общения; 

- принятие нравственности норм и правил совместной деятельности; 

- повышение познавательной активности. 

классу: 

- формирование класса как групповой общности; 

- повышение познавательного интереса; 

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; 

учителю: 

- нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

-формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в 

учебных, но и иных ситуациях. 


