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Сегодня происходят изменения во всех сферах жизни, не могли они не затронуть и 

образование. Пришло осознание того, что детей надо учить по-новому, чтобы обеспечить успешную 
адаптацию выпускников к жизни в современном обществе. Проблема заключается в доминировании 
репродуктивного обучения, которое необходимо для формирования и развития общеучебных умений 
и навыков младших школьников, но которое не позволяет в полной мере развивать ключевые 
компетентности учеников. Мы наблюдаем: 

– пассивность школьников в обучении; 
– низкий уровень коммуникативной и социальной компетентностей; 
– низкий уровень самостоятельности обучающихся; 
– неумение учащихся переносить знания из одной образовательной области в другую, из 

учебной ситуации – в ситуацию жизненную; 
– снижение учебной мотивации уже к концу начальной школы. 
Думаю, разрешить эту проблему можно, в том числе и с помощью освоения и применения 

интерактивных методов в обучении младших школьников. Ещё в 20-е годы XX века в исследованиях 
Л. С. Выготского были заложены психологические основы развивающего обучения. Он сформулировал 
целый ряд идей, связанных с тем, что «в основу воспитательного процесса должна быть положена 
личная деятельность ученика». На основе этих теоретических идей Д. Б. Эльконин выстроил 
психологическую теорию учебной деятельности как ведущей деятельности в младшем школьном 
возрасте, В. В. Давыдов обосновал теорию развивающего обучения, а П. Я. Гальперин предложил 
теорию поэтапного формирования умственных действий. Л. В. Занков разработал принципы новой 
дидактики, цель которой – максимальная эффективность обучения для общего развития школьника. 
За рубежом в это же время исследовались психологические факторы интеллектуальной активности, 
совместной деятельности, позволяющие найти возможности повышения эффективности учебного 
процесса. Развивались разные подходы к обучению: алгоритмизированное обучение, «научение» 
путем открытий, рефлексивное обучение, обучение в сотрудничестве.  

Все эти идеи развивают сегодня Г. И. Вергелес, Ш. А. Амонашвили, М. М. Поташник, 
П. И. Третьяков. Их психологические положения, в свою очередь, способствовали созданию 
эффективных психолого-педагогических теорий, систем и технологий активного образования. Среди 
них – программированное и проблемное обучение, а также новое направление в дидактике – 
интерактивное обучение.  

В интерактивном обучении учащиеся рассматриваются как команда, самостоятельно 
определяющая направление своего движения, его маршрут, способы оптимального движения и 
несущая ответственность за принятие решений, необходимых для достижения выбранной социально 
важной и личностно значимой для каждого образовательной цели. «Интерактивные методы», 
«интерактивное обучение» – сегодня достаточно широко распространенные термины.  

«Разработка и внедрение модели интерактивного обучения младших школьников» – 
тема, над которой я работаю несколько лет под руководством заведующей кафедрой начального 
образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования доктора педагогических наук А. В. Молоковой. В результате мной была разработана и 
реализована на практике следующая модель интерактивного обучения младших школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Цель: 
развитие личности младшего школьника. 

 

Задачи: 
 – активизация познавательной деятельности обучающихся; 
 – развитие интеллектуальной самостоятельности; 
 – повышение уровня коммуникативной, социальной  
    и информационной компетентностей обучающихся; 
 – повышение результативности обучения и воспитания. 

Средства: 
 – средства информации; 
 – профессионализм учителя; 
 – знания, умения, навыки учащихся;
 – накапливаемый учащимися опыт  
    совместного решения проблем; 
 – образовательное пространство  
    класса. 

Формы организации: 
 – индивидуально-обособленная;  
 – фронтальная;  
 – групповая;  
 – коллективная.  

Интерактивное обучение 

Методы: 
 – дискуссия; 
 – кейс-стади; 
 – проектная деятельность; 
 – игра; 
 – тренинг. 

Содержание: 
 – соответствие ФГОС, содержанию 
    УМК;  
 – ресурс дополнительного обра- 
    зования; 
 – ресурс самообразования ученика.

Ожидаемые результаты: 
 – развитие активности обучающихся; 
 – развитие интеллектуальной само- 
    стоятельности;  
 – повышение результативности  
    обучения и воспитания; 
 – повышение уровня коммуникативной, 
    социальной и информационной  
    компетентностей обучающихся; 
 – повышение уровня комфортности  
    обучения. 

Критерии оценки  
результатов реализации  

модели  
интерактивного обучения: 

 – высокий уровень познавательной  
    активности; 
 – положительная динамика резуль- 
    татов обучения; 
 – сформированность коммуникатив- 
    ной, социальной и информацион- 
    ной компетентностей; 
 – комфортность обучения. 

 
Модель интерактивного обучения младших школьников 

 
Рассмотрим элементы данной модели.  
Цель 
Целью реализации данной модели является развитие личности младшего школьника, под 

которым понимается: 
– умственное развитие учеников;  
– обучение учащихся собственной деятельности по овладению знаний;  
– формирование прочных мотивов учения, постоянного самообучения, самовоспитания;  
– воспитание волевых качеств, мотивов и опыта поведения, культуры чувств;  
– формирование нравственных основ личности, ориентированной на общечеловеческие 

ценности.  
При этом должны быть решены следующие задачи: 
– активизация познавательной деятельности обучающихся; 
– развитие интеллектуальной самостоятельности; 
– повышение уровня коммуникативной, социальной и информационной компетентностей 

обучающихся; 
– повышение результативности обучения и воспитания; 
– повышение уровня комфортности обучения. 



Средства 
К средствам информации относятся учебные мультимедийные средства (например, учебные 

видеопрограммы и фильмы, образовательные порталы, программные средства образовательного 
назначения, цифровые образовательные ресурсы, Интернет), а также средства массовой информации 
(пресса, радио, кино, телевидение). 

Профессионализм учителя, применяющего в своей практике интерактивные методы обучения, 
заключается в следующем: 

– педагог должен иметь хорошую предметную подготовку;  
– обладать эмоциональной гибкостью (выразительностью и устойчивостью), коммуникативной 

компетентностью, способностью к импровизации; 
– пройти технологическую подготовку в области интерактивного обучения. 
Знания, умения, навыки учащихся должны соответствовать ФГОС, содействовать формированию 

и развитию универсальных учебных действий школьников. Кроме того, при работе с классом учитель 
опирается на личный опыт каждого ученика. 

При совместном решении задач учащихся формируются умения распределять работу и 
договариваться в процессе коллективной деятельности, самостоятельно устанавливать 
последовательность действий, а также формировать навыки самоконтроля. 

Образовательное пространство класса включает в себя: учебную и учебно-методическую 
литературу, информационно-справочные пособия (справочники, словари); интерактивную доску; 
компьютер со средствами мультимедиа и выходом в Интернет; систему голосования Senteo. 

 
Содержание 
Соответствие ФГОС проявляется в том, что важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. 
е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. 

Любой УМК, выбранный образовательным учреждением, гарантирует комфортный и 
результативный для учителя и ученика процесс обучения; высокий и прочный уровень обученности. 
Содержание УМК, как правило, позволяет использовать разные формы и методы обучения 
(индивидуально-обособленная форма, групповая, коллективная; метод проектной деятельности, игра, 
тренинг).  

Ресурс дополнительного образования. Младший школьный возраст – благоприятный и значимый 
период для выявления и развития творческого потенциала личности. Именно система 
дополнительного образования помогает педагогу разбудить дремлющие в ребенке таланты и 
способности, развивать заложенную в нем творческую активность. Своим учащимся я предлагаю 
такие факультативные занятия, как «Информатика», «Юным умникам и умницам» (автор курса О. А. 
Холодова), «Проектная деятельность», «Мой друг – словарь» (разработаны автором статьи). Кроме 
того, в гимназии организованы клуб «Эрудит», шахматный кружок, английский театр “Top Ten”, 
«Театр Теней», спортивные секции.  

Ресурс самообразования ученика обусловлен тем, что важной характеристикой человека 
современного общества является его способность к самообразованию. В начальной школе готовность 
к самообразованию формируется через освоение навыка отдельных самостоятельных учебных 
действий и освоение элементов и этапов самообразования. Происходит это только в условиях 
проявления образовательной активности ребенка (например, в ситуации выбора способов и типа 
работы, учебного материала, своего темпа и ритма).  

 
Формы организации 
Под формой организации познавательной деятельности следует понимать разновидности 

взаимодействия обучающих и обучающихся, которые отличаются друг от друга характером общения. 
Индивидуально-обособленная форма применяется, когда содержание учебного материала 

доступно для самостоятельного изучения. Ученики работают «рядом, но не вместе», отвечая каждый 
сам за себя (самостоятельное выполнение заданий на уроках информатики, русского языка, 
математики и т. д.). 

Фронтальная форма предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками 
класса для достижения ими общей познавательной цели (используется на уроках, экскурсиях, во 
внеурочной деятельности).  



Групповой формой познавательной деятельности является организация таких учебных занятий, 
при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. 
Величина группы колеблется от 2 до 6 человек. Учащиеся класса делятся на группы в зависимости от 
учебной задачи: добровольно, по принципу случайного выбора, по усмотрению учителя. Вопросы 
процедуры и регламента обсуждаются в самом начале занятия и не должны нарушаться. Групповая 
форма развивает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. 

Коллективная форма – это такая форма познавательной деятельности, при которой коллектив 
обучает каждого своего члена и в то же время каждый член коллектива принимает активное участие 
в обучении всех других его членов. Все ученики имеют общую цель, обязанности разделяются между 
всеми учениками. Работа строится на сотрудничестве и товарищеской взаимопомощи. 

 
Методы 
Общими признаками всех интерактивных методов являются: 
1) ориентация на полноту содержания образования и образовательную цель – формирование 

компетентностей личности; 
2) ориентация на активную групповую познавательную деятельность; 
3) ориентация на сотрудничество или партнерство как основной способ взаимодействия 

преподавателя и обучающихся. 
Каждый из пяти интерактивных методов имеет специфические особенности: 
– дискуссия – обсуждение проблемных вопросов, ответы на которые не известны всем 

участникам; 
– кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) – обсуждение и решение реальных задач; 
– проектная деятельность – создание и презентация реального продукта; 
– игра – моделирование реальных ситуаций и взаимоотношений; 
– тренинг – тренировка необходимых умений или способов поведения и решения определенных 

задач.  
С первого класса можно предлагать обучающимся работать в парах. Примерами такой работы 

являются обсуждение текста, анализ письменной работы партнера, разработка вопросов классу и т. д.  
Для решения проблемных задач и вопросов используется такой прием, как «мозговой штурм». 

Ученики могут высказывать любые мнения, которые помогут выйти из тупиковой ситуации.  
«Поиск информации» – прием интерактивного обучения, используемый, например, при работе с 

лингвистическими словарями. Для групп разрабатываются вопросы, ответы на которые можно найти 
только в словарях русского языка.  

Считаю, что взаимооценивание и самооценивание также являются приемами интерактивного 
обучения. Развитие оценочной самостоятельности детей делает учебную деятельность полноценной.  

Следует отметить, что в современном понимании интерактивное образование – это обучение с 
использованием интерактивного оборудования. Диалог может строиться на линии «ученик – 
компьютер». На уроках можно использовать электронные образовательные ресурсы для начальной 
школы. Мы используем электронные учебные пособия, разработанные под руководством А. В. 
Молоковой, а также самостоятельно созданные дидактические материалы и средства наглядности, 
энциклопедии, справочники, словари.  

Во внеурочное время можно проводить факультативные занятия «Проектная деятельность». 
Проектная деятельность – метод интенсивно-интерактивного обучения. Его преимущество состоит в 
том, что он может быть как коллективным, так и индивидуальным. Результаты проектов могут быть 
представлены в виде рисунков, спектаклей, стихотворений, поделок и т. д. 

Во внеклассной работе необходим такой интерактивный прием, как использование ресурсных 
возможностей социокультурной среды. Посещение музеев, выставок, театров; встречи с интересными 
людьми – все это способствует повышению уровня учебных достижений обучающихся, повышению 
уровня коммуникативной и социальной компетентностей.  

В результате применения интерактивных методов в обучении младших школьников происходит:  
– развитие познавательной активности обучающихся (диаграмма 1, здесь и далее представлены 

результаты оценивания и осмотра учащихся моего класса); 
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Диаграмма 1. Динамика познавательной активности 
 
– развитие интеллектуальной самостоятельности и повышение результативности обучения и 

воспитания (диаграмма 2); 
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Диаграмма 2. Уровень воспитанности обучаемых 
 
 
– повышение уровня коммуникативной, социальной и информационной компетентности 

обучающихся; 
– повышение уровня комфортности обучения (диаграмма 3); 
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– улучшается по некоторым показателям здоровье учащихся (в таблице представлены 
показатели здоровья по результатам медицинского осмотра)): 

 
 
 
 
 
 

 2005 год 2009 год 

1-я группа здоровья 19 % 21 % 

Нарушения осанки 44 % 34 % 

Заболевания нервной системы 26 % 17 % 

Результаты, представленные выше, показывают, что в условиях интерактивного обучения 
происходят позитивные изменения в поведении, деятельности, личности обучающихся. В 
интерактивном обучении моделируются ситуации, в которых развиваются инициативность и 
личностная ответственность обучающихся за принимаемые ими решения, формируется адекватная 
самооценка и более высокий уровень притязаний, усиливаются мотивы самосовершенствования, 
возрастает чувство личностной включенности в образовательный процесс, повышается 
эмоциональная устойчивость, снижается уровень ситуативной тревожности, повышается уровень 
коммуникативной компетентности.  
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