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 In today's society, the priorities of education are changing. A student should 
have not only knowledge, skills and skills, but also be able to organize their 
own learning activities, have a willingness and ability to learn. Based on 
these goals, it is necessary to use a new organization of joint activities. In the 
developing educational system, a technology of problem-dialogic learning is 
implemented, which helps students to discover knowledge independently. 
The monologue is replaced by dialogue. 
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Приоритетным направлением внедрения новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования. В связи с этим актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Все более значимым становится 

приобретение учащимися знаний в самостоятельном поиске. Проблемы, связанные с развитием 

у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития предполагают поиск новых 

форм и методов обучения. 
Целью образования является общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Необходимо 

научить детей «добывать» знания в самостоятельном поиске, уметь анализировать, 
контролировать и оценивать свою работу и работу одноклассников, представлять 

доказательное решение, уметь признавать ошибки и исправлять их, уметь сотрудничать. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Достижению данной цели и задач способствует 

целенаправленная организация образовательного процесса в начальной школе на основе 

технологий проблемного обучения и обучения в диалоге, на основе различных форм 
сотрудничества, групповой работы, совместной деятельности детей. 

Проблемное обучение − один из видов развивающего обучения, при котором знания, 

умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
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характером видов универсальных действий. В данном контексте ученик выступает субъектом 

учения, участником учебного сотрудничества, критически мыслящим человеком, целостной 

личностью. Не только ученик и учитель взаимодействуют в учебном процессе, но и учащиеся 
взаимодействуют между собой. Взаимодействие строится на принципах партнерства, 

сотрудничества, сотворчества, сопереживания, совместной деятельности, диалога. Процесс 

обучения идет от ученика, самостоятельно добывающего знания. 
Методическая цель — создание условий для проявления познавательной активности 

учащихся как основы формирования и развития учебной компетентности и ключевых 

компетенции - достигается использованием разнообразных форм и приемов организации 
учебной деятельности, ориентированных на деятельностный режим в учебной коммуникации. 

По мнению Мельниковой Е.Л. сочетание технологии проблемного обучения с групповой 

формой работы на уроках дает возможность учащимся осуществлять учебный поиск наиболее 

эффективно. В основу практической деятельности положена идея, заключающаяся в изменении 
организации учебно-воспитательного процесса на основе сочетания технологии проблемного 

обучения с групповой формой работы, что создает условия для выхода детей на новый уровень 

общения и обучения. Данное сочетание помогает объединить обучение, развитие и воспитание 
в единый процесс [1]. 

В процессе реализации инновации было обнаружено противоречие, состоящее в том, 

что дети не готовы «добывать» знания, а ждут их в готовом виде от учителя. На начальном 
этапе обучения учащиеся обычно общаются друг с другом на уроке через учителя, потому 

воспринимают его как единственный источник знаний и информации. В связи с этим появилась 

необходимость в решении следующих задач: 

1. Научить самостоятельному поиску решений учебных задач. 
2. Развивать критическое мышление, опыт и инструментарий учебно-исследовательской 

деятельности. 

3. Воспитывать в детях уважительное отношение к окружающим, такт, объективность 
оценивания, ответственность, самостоятельность. 

Решение данных задач осуществлялось нами постепенно. В первом классе дети находят 

решение совместно с учителем, но при этом им предоставляется возможность предполагать, 

высказывать свои соображения, устанавливать несоответствия, объяснять свой выбор (не 
согласен - объясни!). На данном этапе обучения целесообразно использовать диалоговую 

форму обучения и начать введение групповой формы работы.Во втором классе дети, работая в 

группах, выдвигают гипотезы, учатся проверять их состоятельность, опираясь на имеющийся 
опыт, приходят к новым знаниям, самостоятельно принимают решение и представляют его 

классу и учителю. Важно, что реакция на высказывания учащихся в ходе проблемного 

обучения носит рефлексивный характер. На данном этапе роль учителя еще велика, т.к. детям 
необходимо правильно определять границы знания и незнания, оценивать свои возможности и 

способности, учиться грамотно и тактично анализировать ответы одноклассников, объективно 

оценивать их. Наряду с учебными задачами решается и воспитательная задача, кроме того, 

развивается речь, логическое и критическое мышление. Дети постепенно начинают общаться 
между собой, причем общаться по делу и уважительно. Поэтому в третьем и четвертом классе 

поиск решения учебной задачи, представление решения, его анализ и оценка осуществляется 

детьми без прямого вмешательства учителя. После принятия общего решения учащимися 
учитель высказывает авторитетное мнение, или свои выводы дети сверяют с выводами ученых 

в учебнике. Если дети пришли к неправильному решению, срабатывает прием «яркого пятна»: 

учащиеся разбираются в причинах ошибки совместно с учителем, лучше понимают суть 
проблемы и быстрее находят правильное решение. Важно, что все учащиеся класса несут 

ответственность за принятое решение. При этом действует принцип «не доказал обратное, 

значит, согласен!». В процессе групповой работы нет необходимости заслушивать решения 

всех групп. Если решения разнятся, то стоит рассмотреть варианты и прийти к общему 
решению в сравнении. Так даже интереснее! Постепенно дети привыкают сверять свое решение 

с представленным на обсуждение, полностью контролируют свою деятельность и деятельность 

одноклассников. Все это происходит на фоне конструктивного общения детей друг с другом 
напрямую, а не через учителя. Здесь действуют «золотые» правила: «Не перебивай 

говорящего!», «Говори коротко и по делу!». 
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На этом этапе дети учатся признавать верные решения, доказывать свою правоту и 

четко определять несоответствия, несостоятельность ошибочного решения. Кроме того, 

осуществляется усвоение универсальных способов деятельности. Подводя итог своей работы, 
дети должны уметь ответить на главный вопрос: «Как будете действовать?», 

Методика проблемно-диалогового обучения позволяет ребенку проявить свои 

способности, развивает предметную речь, умение анализировать и оценивать учебную 
деятельность, использовать имеющиеся знания на практике и «добывать» новые. Повышается 

мотивация, появляются предпосылки для развития самопознания, саморазвития и 

самоконтроля. Проблемная организация образовательного процесса предполагает 
самостоятельное выполнение учащимися следующих функций: целеполагание, планирование 

работы над учебным материалом под ненавязчивым руководством учителя, изложение нового 

учебного материала, контроль и коррекция учебной работы каждого ученика в группе. 

Организацию поискового учебного процесса следует осуществлять по следующему плану: 
1. Постановка проблем, поиск ее формулировки с различных точек зрения. 

2.Поиск фактов для лучшего понимания проблемы, возможностей ее решения. 

3.Поиск идей одновременно с активизацией опыта и интуиции, оценка идей 
откладывается до тех пор, пока они не высказаны и не сформулированы учащимися. 

4.Поиск решения, при котором высказанная идея подвергается анализу и оценке в 

группе, выбираются лучшие. 
5. Соискание признания найденного решения окружающими. 

На начальном этапе внедрения групповой формы работы на основе диагностики учитель 

получает информацию об индивидуально-личностных характеристиках учащихся, что позволяет 

осуществлять дифференциацию и определить совместимость учащихся для работы в группах. В 
классе всегда есть дети, которые справляются с заданиями быстро, поэтому очень важно 

организовать работу так, чтобы деятельность этих учащихся была направлена на общую пользу. 

Таких ребят можно назначить консультантами, которые определяют порядок выполнения задания в 
группе, дают возможность высказать свое мнение каждому члену группы, производят сбор 

доказательств, осуществляют пробную защиту найденного решения в группе. Представление же 

решения перед классом осуществляет любой ученик, вызванный учителем. 

Смысл заключается в том, что каждый член группы должен уметь представить 
коллективное решение с доказательством, задачей же группы является научить этому каждого 

своего члена. Как раз на этом этапе формируется ответственность каждого члена группы за 

свою деятельность. 
По мнению Мельниковой Е.Л. при решении учебной задачи каждый член группы 

предлагает свою версию решения в группе. Члены группы обсуждают каждое решение, ищут 

доказательства правоты или ошибочности, выбирают лучшее и готовят представление 
решения с объяснением и доказательством. Каждый член группы должен уметь объяснить 

общую идею. Задача группы заключается в обучении каждого своего члена умению понимать и 

объяснять суть решения [1]. 

Далее необходимо у школьников формировать умения выдвигать гипотезы, выбирать 
способ деятельности и применять его в работе с дополнительными источниками. Используя 

задания, направленные на развитие умения осуществлять анализ, обобщение и сравнение. 

Образовательный процесс организовывать так, чтобы учащиеся всегда испытывали 
необходимость в преодолении посильных трудностей, чтобы у них возникала постоянная 

потребность в овладении новыми знаниями, способами действий, умениями и навыками. 

В образовательном процессе необходимо использовать индивидуальные, фронтальные и 
коллективные формы учебных занятий. 

Исследования Корбаковой И. Н., Терешиной Л.В. в отношении методики проблемно-

диалогового обучения показали, что урок обычно имеет проблемно-диалоговый характер. 

Чтобы осуществить сочетание проблемного обучения с групповой формой работы, 
необходимо строить образовательный процесс с учетом следующих правил: 

1) Каждый ученик имеет право участвовать в постановке целей учебной работы, в ее 

планировании, обсуждении и решении. 
2) Каждый ученик должен участвовать в контроле, оценке учебной работы учащихся и 

всей совместно выполненной деятельности. 
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3) Учебная работа ученика должна быть адресована не учителю, а всему классному 

коллективу. 

4) Ученик должен нести ответственность, отчитываться и оцениваться за свою учебную 
работу и поведение перед коллективом класса [2]. 

В данных условиях меняется роль учителя. Его основные функции - направить, помочь, 

скорректировать. Показателями готовности учащихся к поисковой деятельности является 
устойчивый интерес, познавательная активность, ценностные установки, кругозор, 

информированность, самостоятельность. Хорошим дополнением к учебной деятельности с 

использованием технологии проблемного обучения является ведение исследовательского 
кружка, на занятиях которого дети знакомятся с понятиями «проблема», «гипотеза», 

«умозаключение», «наблюдение», «сравнение», «обобщение», «анализ», «вывод». 

Использование технологии проблемного обучения в сочетании с групповой, диалоговой 

формами работы оказывает непосредственное влияние на воспитательную среду класса. 
В процессе такой работы быстрее формируется классный коллектив, приобретаются навыки 

общения, волевые качества. Ребята учатся смело высказывать свою точку зрения, отстаивать ее 

или принимать «чужую», но верную. Организация коммуникативно-диалоговой деятельности 
создает обстановку «признания окружающими», что, в свою очередь, воспитывает в ребенке 

уверенность в своих силах, активизирует его деятельность [2]. 

Методика проблемно-диалогового обучения способствует формированию у школьников 
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, повышает 

познавательную мотивацию, формирует готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности, способствует воспитанию нравственных качеств. 
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