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ВВЕДЕНИЕ 

 

В со временном ми ре тр ебуется об разованная личность, ко торая сп особна 

на са мостоятельную по становку ин дивидуальных целей, планирование, 

реализация, а также, самосовершенствование, са моразвитие и самоанализ. В 

шк оле фо рмируются ос новы ра звития та кой личности. С уч етом но вых 

об разовательных ст андартов вы пускник шк олы до лжен ум еть ор ганизовать 

со бственную уч ебную де ятельность [21]. Та кие це ли об разования 

пр едполагают ис пользование новых, со временных те хнологий ор ганизации 

уч ебной деятельности. В со временном об ществе не обходимо ра звивать 

об щеучебные навыки, ср еди ко торых вы деляют и коммуникативные.  

В пр оцессе вы полнения по ставленных об разовательных за дач во зникает 

не обходимость ис пользования ра зличных ме тодов и ср едств обучения, ко торые 

пр и ре ализации до лжны ок азать по ложительное вл ияние на ре зультат обучения. 

Со временные ст андарты ст авят за дачу пе ред уч ителями ра звитие вс есторонне 

ра звитой личности, самокритичной, ум еющей пр инимать са мостоятельные 

решения, в эт ой св язи ак туальной за дачей ст ановится об еспечение 

фо рмирования ун иверсальных уч ебных де йствий у обучающихся. Од ним из 

ср едств мо жет яв ляться те хнология пр облемно-диалогического образования, 

ко торая ос нована на пр инципах ра звивающего обучения, сп особствует 

фо рмированию ун иверсальных уч ебных де йствий у об учающихся не пу тем 

об ъяснения уч ебного материала, а бл агодаря са мостоятельному от крытию 

но вых знаний. Ре шению эт ой пр облемы по священы ра боты Е. Л. Мельниковой, 

А. Г. Асмолова.                 

За дача уч ителя – со здать на ур оке ситуацию, бл изкую к си туации жи вого 

общения. Зд есь на по мощь пр иходит пр облемный диалог. Ди алог мо жно 

оп ределить ка к со прикосновение дв ух несовпадающих, но ра вноправных 

сторон. Те хнология пр облемно-диалогического об учения да ет во зможность 

об учающимся бы ть ак тивными на уроке, вы сказывать св ои суждения, вс тупать 

в ди алог с од ноклассниками и учителем, са мостоятельно до бывать зн ания и 
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пр именять их на практике. Да нная те хнология да ёт ко нкретный от вет на 

вопрос, ка к ор ганизовать уч ебный пр оцесс так, чт обы уч ащиеся мо гли из лагать 

св ои мысли, сл ушать оппонента, пр инимать со вместные решения, ве сти диалог, 

чт о об еспечивает фо рмирование ко ммуникативных ун иверсальных уч ебных 

действий. Из ложенное вы ше оп ределяет ак туальность да нного исследования. 

Це ль ра боты – вы явить ро ль пр облемного ди алога в ра боте по 

фо рмированию ко ммуникативных ун иверсальных уч ебных де йствий на ур оках 

ру сского языка. 

Об ъект ис следования – пр облемно-диалогическое обучение. 

Пр едмет ис следования – пр облемный ди алог ка к ср едство фо рмирования 

ко ммуникативных ун иверсальных действий. 

Задачи: 

1) ра скрыть ос обенности пр облемного ди алога; 

2) ох арактеризовать ко ммуникативные ун иверсальные уч ебные де йствия; 

3) вы явить ос обенности по буждающего и по дводящего ди алогов на 

ур оках ру сского яз ыка; 

4) ра зработать те хнологическую ка рту урока, на правленную на 

фо рмирование ко ммуникативных ун иверсальных уч ебных де йствий на ос нове 

ис пользования пр облемного диалога. 

Ме тодологической ос новой ис следования яв ляются ра боты 

от ечественных ме тодистов Е. Л. Мельниковой, К. А. Тимирязева, А. Г. 

Асмолова, Н. Т. Беркалиева, Ю. В. Касаткиной. 

Ме тоды ис следования: ан ализ ме тодической ли тературы по те ме 

исследования, синтез, обобщение, описание. 

Этапы исследования 

1 этап (сентябрь 2018 – декабрь 2018): анализ научных публикаций и 

основных концепций по теме исследования, отработка понятийного аппарата 

исследования, постановка цели, определение объекта, предмета и задач 

исследования, выбор методов исследования. 
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2 этап (январь 2019 – апрель 2019): написание первой и второй глав 

исследования; разработка конспектов урока, направленных на использование 

подводящего и побуждающего диалога на уроках русского языка. 

3 этап (май 2019 – июнь 2019): подведение итогов исследования и 

оформление работы. 

Практическая значимость. В работе проанализирован, обобщён, 

систематизирован теоретический материал по данной проблеме, который может 

быть использован учителями в своей педагогической деятельности, а также 

студентами при подготовке к курсовым работам. Разработанный конспект 

урока можно использовать в школьной практике и вузовском курсе «Методика 

обучения русскому языку». 

Апробация материалов выпускной квалификационной работы состоялась 

в МБОУ «СОШ № 2» г. Лесосибирска, а также в форме выступления на 

внутривузовской студенческой конференции «Современное педагогическое 

образование: теоретический и прикладной аспекты» (апрель 2019 год) и 

публикация материалов в виде статьи. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

включающего 29 наименований, приложения, в которое включена 

технологическая карта урока. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕММНОГО 

ДИАЛОГА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1 Понятие проблемного диалога 

 

Современное российское образование нацелено на формирование у 

обучающихся потребностей и умений самостоятельного освоения новых 

знаний, новых форм деятельности, способности и готовности к 

самообразованию и самосовершенствованию, творческой работе [24]. Это 

диктует необходимость изменения содержания и технологий образования и 

внутришкольного управления, ориентации их не только на обеспечение 

высокого качества программных знаний, умений и навыков, но и формирование 

способов их приобретения, применения, пополнения и обновления, то есть 

метапредметных умений и навыков обучающихся. 

Сегодня вновь актуальна задача, давно известная в педагогической науке 

и практике – на учить об учащихся учиться. По мн ению ря да уч еных (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Ю.К. Бабанский, Н.Ф. 

Та лызина и др.), ум ение уч иться яв ляется ун иверсальной ха рактеристикой 

личности, та к ка к го ворит об ур овне обученности, ра звития пр оизвольно-

познавательных процессов, во спитанности [4, с. 55]. 

Фо рмирование ум ения уч иться – за дача вс ех ст упеней шк ольного 

образования. В пе дагогической на уке и пр актике на коплен зн ачительный оп ыт 

ра звития пр одуктивных ум ений и на выков уч ебной работы. Эт о и ра звивающие 

те хнологии (п роблемный диалог, пр одуктивное чтение,  фо рмирующее 

оценивание), и ра зличные эф фективные методы, пр иёмы об учения (словарь-

помощник, ди агностики и др.). В эт ой св язи ос обого вн имания за служивает 

те хнология пр облемного диалога. 

На ос нове мн оголетних от ечественных ис следований в дв ух 

са мостоятельных об ластях – пр облемном об учении (И. А. Ильницкая,                       

В. Т. Кудрявцев, М. И.Махмутов, Е. Л. Ме льникова и др.) и пс ихологии 



9 
 

тв орчества (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т. Шу милин и др.) – 

ра зработана те хнология пр облемно-диалогического обучения, ко торая 

по зволяет за менить ур ок об ъяснения но вого ма териала ур оком «о ткрытия» 

зн аний [11, с. 123]. 

Ещ е в ан тичности бы ли эл ементы пр облемного обучения, а за тем в эп оху 

Возрождения. Эт о эв ристические бе седы Сократа, бе седы и ди алоги Галилея. 

Пе дагогика Ж.-Ж. Ру ссо – пр облемные ди алоги – бы ли из любленным жа нром 

ве ка Просвещения. В ис тории от ечественной пе дагогики пр имером 

пр облемного из ложения ма териала мо гут сл ужить ле кции К. А. Тимирязева. 

Су ть пр облемной ин терпретации уч ебного ма териала со стоит в том, чт о 

уч итель не со общает зн аний в го товом виде, а ст авит пе ред уч ащимися 

пр облемные задачи, по буждая ис кать пу ти и ср едства их решения. Пр облема 

са ма пр окладывает пу ть к но вым зн аниям и сп особам действия. Пр инципиально 

ва жен то т факт, чт о но вые зн ания да ются не дл я сведения, а дл я ре шения 

пр облемы ил и проблем. Пр и тр адиционной пе дагогической ст ратегии – от 

зн аний к пр облеме – уч ащиеся не мо гут в по лной ме ре вы работать ум ений и 

на выков са мостоятельного на учного поиска, по скольку им да ются дл я ус воения 

ег о го товые результаты. «П отребление» го товых до стижений на уки не мо жет 

сф ормировать в со знании уч ащихся мо дель бу дущей ре альной деятельности. 

Ав торы пр облемного ме тода пр идают ис ключительно ва жное зн ачение за мене 

ст ратегии «о т зн аний к пр облеме» на ст ратегию «о т пр облемы к зн аниям» [6, с. 

335]. 

 В ко нтексте на шей ра боты за ос нову вз ята те хнология пр облемного 

диалога, ра зработанная Е.Л. Ме льниковой в ра мках Об разовательной си стемы 

«Ш кола 2100». Ме тодист-ученый да ёт от вет на во прос: ка к учить, чт обы 

уч еники ст авили и ре шали проблемы. По сути, эт о од ин из ва риантов 

пр облемного обучения. Пр облемное же об учение мо жно ра ссматривать ка к 

ва риант де ятельностного по дхода (м етода) в образовании, по скольку 

по становка пр облемы ес ть за вуалированное по дведение уч еников к це ли ур ока 

(р еализация ун иверсального уч ебного де йствия «ц елеполагание») [17]. 



10 
 

Те хнология пр облемного ди алога универсальна, т.е. пр именима на лю бом 

пр едметном со держании и лю бой ступени. 

Пр облемно ди алогическое об учение – эт о ти п обучения, об еспечивающий 

тв орческое ус воение зн аний уч ащимися по средством сп ециально 

ор ганизованного уч ителем ди алога [20, с. 59]. 

Ос новными об разовательными це лями уч ебного пр оцесса яв ляются: 

зн ания – по нимаемая и во спроизводимая на учная ин формация; ум ения – 

пр именяемые на пр актике зн ания; на выки – ав томатизированные действия. 

Це ль «з нания» до стигается дв умя эт апами уч ебного пр оцесса: вв едением и 

во спроизведением но вого материала. Ум ения фо рмируются на эт апе ре шения 

за дач и вы полнения упражнений. На выки вы рабатываются пу тем 

мн огократного по вторения действия. 

Пр и пр облемном вв едении ма териала ме тоды по становки пр облемы 

об еспечивают фо рмулирование уч ениками во проса дл я ис следования ил и те мы 

урока, а ме тоды по иска ре шения ор ганизуют «о ткрытие» но вого зн ания 

учащимися. 

Ди алог ст роится на ос нове по становки пр облемы че рез пр облемную 

ситуацию, ко торая за ключается в со здании уч ителем пр облемной си туации и 

ор ганизации вы хода из нее. Ва жно уч итывать то, чт обы на учить де тей ре шать 

пр облемы самостоятельно, их на до ре шать постоянно. Су ть пр облемно-

диалогической те хнологии за ключается в том, чт о уч еники са ми от крывают 

зн ания [7, с. 24]. 

Сх ема пр облемно-диалогического урока, вк лючает в се бя 4 ос новных 

этапа. 

1. По становка проблемы. 

2. Со вместное от крытие но вого знания. 

3. Са мостоятельное пр именение знания. 

4. По дведение ит огов урока. 

На ка ждом эт апе со вершаются оп ределённые действия, по зволяющие 

ре шить по ставленные на ур оке задачи. 
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Е. Л. Ме льникова вы деляет дв е ра зновидности пр облемного диалога. 

1. По буждающий ди алог по дводит де тей к то й же мы слительной работе, 

ко торую вы полняет учёный. На эт апе по становки пр облемы уч итель со здаёт 

пр облемную ситуацию, а за тем пр оизносит сп ециальные ре плики дл я 

ос ознания пр отиворечия и фо рмулирования пр облемы учениками. На эт апе 

по иска ре шения уч итель по буждает уч еников вы двинуть и пр оверить гипотезы. 

Та ким образом, по буждающий ди алог по зволяет уч еникам ус тановить 

пр отиворечие и проблему, ги потезу и её пр оверку пу тем «п роб» и «о шибок» 

[17]. 

2. По дводящий ди алог оп ирается на ло гическое мы шление учеников. На 

эт апе по становки пр облемы уч итель по шагово по дводит их к те ме урока, а на 

эт апе по иска ре шения вы страивает ло гическую це почку к но вому знанию. 

Мо жно сказать, чт о по дводящий ди алог пр окладывает к те ме ил и зн анию 

пр ямую и по чти бе зошибочную до рогу [17]. 

На эт апе во спроизведения (п роговаривания) зн аний уч еники до лжны 

со здать пр одукт и пр едставить ег о классу. Ин ыми словами, от ка ждого 

шк ольника тр ебуется са мому и по -своему вы разить но вое знание. Понятно, чт о 

вы полнять та кую ра боту де ти бу дут то лько по сп ециальному за данию учителя. 

Он о та к и на зывается – продуктивное, по тому чт о пр едлагает уч енику со здать 

пр остой пр одукт (например, со ставить сх ему ил и со чинить не большое 

стихотворение).  

Итак, на пр облемно-диалогическом ур оке уч итель сн ачала по буждающим 

ил и по дводящим ди алогом по могает уч еникам по ставить и ре шить проблему, а 

за тем пр одуктивным за данием ст имулирует их со здать пр одукт и пр едставить 

ег о классу. Получается, чт о те хнология пр облемного ди алога де йствительно 

об еспечивает тв орческое ус воение зн аний: «Спросил, открыл, создал», то гда 

ка к на ур оке об ъяснения но вого ма териала пе дагог сн ачала са м со общает те му 

и знание, а за тем да ёт за дание вс ё вы учить ил и пересказать. Следовательно, 

тр адиционная ме тодика об еспечивает ре продуктивное ус воение зн аний: 

«Пришёл, услышал, за учил» [17]. 
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Те хнология пр облемного ди алога от вечает на во прос «К ак учить?», 

пр ичём не «в ообще и в принципе», а ко нкретно на ур оках от крытия знаний. 

Де ятельность уч ителя вс егда оп исывалась ка к «методы», «задания», «формы», 

«средства». Посмотрим, ка к эт и ка тегории ра скрываются в хо де ис пользования 

те хнологии пр облемного диалога.  

Ме тоды об учения – не то лько центральная, но и са мая мн огострадальная 

ка тегория дидактики, по тому чт о да же уч ёные по нимают и кл ассифицируют 

ме тоды об учения по-разному. По буждающий и по дводящий ди алоги 

пр едставляют со бой оп ределённые со четания вопросов, приёмов, заданий, и эт и 

со четания ну жно вн имательно ра ссмотреть [13]. 

Возьмём, к примеру, по буждающий от пр облемной си туации диалог. 

Уч итель до лжен сн ачала со здать пр облемную ситуацию, а за тем сп ециальными 

ре пликами по мочь уч еникам ос ознать пр отиворечие и сф ормулировать 

проблему. У пе дагога пр актика за кономерно во зникают во просы: «К ак им енно 

со здать пр облемную ситуацию?», «К акие ко нкретно сл ова на до сказать?». 

Те хнология пр облемного ди алога ра ссматривает ше сть ра зных пр иёмов 

со здания пр облемной си туации и пр едлагает дл я ка ждого пр иёма со бственный 

те кст диалога. Та кже он а по могает пр авильно ре агировать на ош ибочные 

фо рмулировки уч ащихся; ра сставляет пр едметные и во зрастные ак центы в 

ис пользовании пр облемных ситуаций. Эт и то нкости и со ставляют де тальное 

оп исание по буждающего от пр облемной си туации диалога. Ан алогичным 

образом, т.е. оч ень подробно, ра ссматриваются и вс е ос тальные пр облемно-

диалогические ме тоды [13]. 

За дания – сл едующая по ст епени ва жности ка тегория дидактики. За дания 

об ычно понимают, ка к от дельные по ручения учителя, с по мощью ко торых 

ор ганизуется за крепление но вого материала. Пс ихологами доказано, чт о 

оп тимален сл едующий по рядок закрепления. Сн ачала уч итель да ёт за дания на 

воспроизведение, и уч еники пр оговаривают но вый материал. За тем пе дагог 

пр едлагает уп ражнения ил и задачи, и шк ольники пр именяют зн ания на 

пр актике [13]. 
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Ре продуктивные за дания – «п равило вы учи наизусть», «п араграф 

пе рескажи св оими сл овами» – ес ть в ар сенале ка ждого учителя. А с 

пр одуктивными заданиями, по зволяющими уч енику са мому вы разить но вые 

знания, на до ра збираться специально. Те хнология пр облемного ди алога 

ис черпывающе ха рактеризует ра зные ви ды пр одуктивных за даний (н а 

формулирование, на оп орный сигнал, на ху дожественный об раз) и ра скрывает 

ос обенности их пр именения [13]. 

Итак, це нтральную ча сть те хнологии со ставляет де тальное оп исание 

пр облемно-диалогических ме тодов об учения и пр одуктивных за даний на 

воспроизведение. Од нако ре альный ур ок – эт о не то лько ме тоды и задания. 

Ес ть ещ ё фо рмы и ср едства обучения. Ра ссмотрим эт и ди дактические ка тегории 

[13]. 

В пе дагогике пр инято ра зличать фронтальную, индивидуальную, 

гр упповую и па рную фо рмы работы. Тр адиционные ме тоды об учения вс егда 

фронтальны, та к ка к он и не пр едполагают не обходимости ра збивать кл асс на 

группы, чт обы со общить те му ур ока и об ъяснить но вый материал. Пр облемно-

диалогические же ме тоды мо гут бы ть ре ализованы в ра зных формах. Например, 

из не скольких пр облемных си туаций од ни лу чше со здавать в гр уппе ил и паре, а 

др угие – то лько фронтально. Та к же об стоит де ло и с во спроизведением 

материала. Ре продуктивные за дания ст рого индивидуальны. Ну не по лучится 

гр уппой вы учить пр авило наизусть. За то пр одуктивные за дания (придумать, к 

примеру, сх ему) мо жно да вать и группам, и парам. Ин ыми словами, те хнология 

пр облемного ди алога пр ицельно ук азывает на ра зные во зможности 

ва рьирования фо рм об учения [13]. 

К ср едствам об учения от носятся учебник, на глядные и те хнические 

средства, оп орные сигналы. Пр и пр облемно-диалогическом об учении их ро ль 

ка рдинально меняется. Дл я пр имера во зьмём то лько оп орные сигналы. На 

тр адиционном ур оке на личие оп оры не обязательно. Ес ли уч итель ис пользует 

оп ору по со бственной инициативе, то пр едъявляет её в го товом ви де – ка к 

плакат, об легчающий уч еникам во сприятие и за поминание материала. На 
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пр облемно-диалогическом ур оке со здание оп орного си гнала ст рого 

обязательно, по этому те хнология по дробно описывает, ка кие бы вают оп орные 

сигналы, кт о им енно и в ка кой мо мент ур ока их со здаёт и да же на ка кой ча сти 

до ски их лу чше располагать. Та ким образом, те хнология пр облемного ди алога 

пр едставляет со бой де тальное оп исание пр облемно-диалогических ме тодов 

об учения и пр одуктивных за даний на воспроизведение, а та кже их 

вз аимосвязей с фо рмами и ср едствами обучения. Ме тоды и за дания яв ляются 

це нтральными ко мпонентами те хнологии и оп ределяют вы бор фо рм и ср едств 

об учения [13]. 

Ис пользование пр облемного ди алога св язано со вс еми ун иверсальными 

уч ебными действиями. 

По знавательные де йствия за ключаются в том, чт о по буждающий ди алог 

ра звивает тв орческие ум ения ос ознавать пр отиворечие и фо рмулировать 

проблему, вы двигать и пр оверять гипотезы. По дводящий ди алог фо рмирует 

ло гические ум ения сравнивать, анализировать, обобщать. Об а ви да ди алога и 

вс е пр одуктивные за дания ра звивают речь. Об язательное ис пользование 

оп орного си гнала фо рмирует зн аковые ум ения [19, с. 164]. 

Ре гулятивные де йствия фо рмируются бл агодаря це нтральным 

ко мпонентам технологии. Ме тоды по иска ре шения уч ат пл анированию и 

контролю, по тому чт о уч ебное от крытие мо жно спланировать, а от крытое 

зн ание ну жно св ерять с уч ебником [19, с. 165]. 

Ли чностные ре зультаты пр облемного ди алога – ст ановление характера, 

мотивов, ценностей. По зиция ак тивного деятеля, а не со зерцателя во спитывает 

та кие че рты характера, ка к инициативность, смелость, трудолюбие. Ро ль 

творца, а не ис полнителя ус иливает по знавательную мо тивацию учения, 

це нность тв орческой деятельности. От ношения сотрудничества, а не 

по дчинения фо рмируют до брожелательность и ув ажение к лю дям [19, с. 165]. 

Ко ммуникативные де йствия ос ваиваются пр еимущественно за сч ёт 

ди алоговых фо рм обучения. По скольку пр облемно-диалогические ме тоды и 
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пр одуктивные за дания по зволяют ра ботать и в парах, и в группах, шк ольники 

уч атся сл ушать другого, договариваться, ра спределять ро ли [19, с. 165]. 

Ис ходя из вышесказанного, мо жно сд елать вывод, чт о пр облемное 

об учение уч ит де тей до бывать зн ания самостоятельно, чт о ст авит уч еника в 

та кое положение, ко гда он вы нужден ак тивно и ин тенсивно мыслить, 

пр ивлекая св ой ин теллектуальный по тенциал дл я ре шения пр облемы и 

фо рмирования те оретического вывода. По лученный в са мостоятельном по иске 

те оретический вы вод ус ваивается уч еником ка к пл од ег о со бственного труда. 

Эт о на илучшим об разом сп особствует фо рмированию ко ммуникативных 

ун иверсальных уч ебных де йствий у обучающихся. 

В эт ой св язи ст оит отметить, чт о пр облемное об учение до полняет 

тр адиционное ил люстративно-объяснительное об учение школьников. Вм есте с 

те м он о сп особствует ра зрушению ст арых ст ереотипов па ссивного обучения, 

за ставляют уч еников мыслить, ис кать со вместно с уч ителем от веты на сл ожные 

жи зненные вопросы. 

Та ким образом, в со временной шк оле ва жно фо рмировать у об учающихся 

ун иверсальные уч ебные де йствия (д алее УУД). Ис пользование пр облемного 

ди алога сп особствует ра звитию та кого УУД, ка к ко ммуникативные 

ун иверсальные действия. Сф ормированные ко ммуникативные на выки – за лог 

ус пешности в лю бой сф ере де ятельности человека. Ди алоговая фо рма 

ра звивает ре чь школьника, по могает пр авильно ст роить и вы ражать св ои 

мысли, уч ит сл ушать собеседника, договариваться, ра спределять роли, ра ботать 

в команде, со трудничать ме жду собой. Об учающиеся см огут вы ступать на 

ко нференциях и гр амотно от вечать на вопросы, социализироваться, ст роить 

эф фективную ре чь в ра зличных ре чевых ситуациях.  

В сл едующем па раграфе мы ра ссмотрим су щность ко ммуникативных 

ун иверсальных действий.   
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1.2 Ко ммуникативные ун иверсальные де йствия 

 

На се годняшний де нь ро ссийская си стема об разования на ходится на эт апе 

реформирования, на правленном на ра зработку пе дагогических моделей, 

ад екватных со циальному за казу общества. По вышается на учный ин терес к 

ко ммуникативной су щности об разования ка к од ной из ос новных ид ей 

Ст андартов вт орого по коления [23]. 

 Со временный ми р ди ктует св ой вз гляд на то, ка кой до лжна бы ть 

ус пешная ли чность ХХ I ве ка: от крытой к вн ешнему миру, ув еренной в св оих 

силах, пр оявляющей ин ициативность и самостоятельность, а та кже 

де монстрирующий по ложительное и до брожелательное от ношение к се бе и 

окружающим. Эт о человек, сп особный ок азать по ддержку другому, ув ажать 

до стоинство окружающих, уч итывать вз гляды па ртнеров по об щению и в то же 

вр емя ум еющий от стоять св ою то чку зрения, св ободно вы ражая мысли, чу вства 

и предпочтения. Вс е эт о яв ляется со держанием ко ммуникативных 

способностей, фо рмирование ко торых до лжно на чинаться с до школьного и 

мл адшего шк ольного во зраста [23]. 

В на стоящее вр емя в об разовании на блюдается те нденция к из менению 

пр едставлений о це ли образования, результате, а та кже пу ти по их реализации. 

На на ш взгляд, ос новной ха рактеристикой да нных но вшеств яв ляется пе реход 

от тр адиционного обучения, ко гда ос обое вн имание уд еляли знаниям, ум ениям 

и на выкам к но вому по ниманию обучения, т.е. по дготовке об учающихся к 

ус ловиям ре альной жизни. Др угими словами, со временные вы пускники 

до лжны бы ть го товы к тому, чт обы за нять ак тивную со циальную позицию, 

са мостоятельно ре шать по ставленные за дачи в да льнейшей жизни, об ладать 

на выками ра боты ка к индивидуально, та к пр и гр упповой ра боте [3, с. 98]. 

До лгое вр емя вн имание уч еных пр иковано к та кому уч ебному процессу, 

пр и ко тором уч ащиеся яв ляются ак тивными уч астниками об разовательной 

деятельности. Да нной пр облемой за нимались та кие ученые, ка к Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов. 
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Вк лад эт их уч еных не оспорим и ог ромен в фо рмирование со временного 

об разовательного процесса. 

В да льнейшем пр одолжателем эт ой ид еи ст ал А. Г. Ас молов со св оей 

группой, ко торые за нимались пр облемой фо рмирования УУД. По д 

ун иверсальными уч ебными де йствиями он и по нимают об общенные действия, 

по рождающие ши рокую ор иентацию уч ащихся в ра зличных пр едметных 

об ластях по знания и мо тивацию к об учению [2, с. 3]. Ин ыми словами, 

ун иверсальные уч ебные де йствия – эт о об общенные действия, по рождающие 

мо тивацию к об учению и по зволяющие уч ащимся ор иентироваться в 

ра зличных пр едметных об ластях познания. Са мо эт о понятие, им еющее 

об щепедагогическую и пс ихологическую направленность, в но рмативных 

до кументах об щего об разования по является вп ервые [25, с. 22]. Од нако эт о не 

значит, чт о до си х по р ни кто не за нимался в об разовательной де ятельности 

фо рмированием ун иверсальных уч ебных действий. Пр осто та кая де ятельность 

не бы ла сп ециально об означена и не вк лючалась в це леполагание 

об разовательного процесса.  

В Фе деральном го сударственном об разовательном ст андарте ос новного 

об щего об разования ун иверсальные уч ебные де йствия сг руппированы в че тыре 

ос новных бл ока: ли чностные; регулятивные, вк лючая са морегуляцию; 

познавательные, вк лючая ло гические и зн аково-символические; 

ко ммуникативные [21]. 

Пр и га рмоничной ор ганизации уч ебного пр оцесса у об учающихся 

од новременно и ра вномерно фо рмируются и со вершенствуются вс е ви ды УУД. 

Пр и эт ом сл едует уч итывать то т факт, чт о вс е эт и ви ды уч ебных де йствий 

оч ень те сно св язаны ме жду со бой и ок азывают вз аимное вл ияние на 

фо рмирование и ра звитие др уг друга. Но сл едует отметить, чт о в ра мках 

об учения на ибольшую ро ль пр иобретает зн ачение ко ммуникативной 

деятельности. 
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По Н. Т Беркалиеву, ко ммуникативные ун иверсальные де йствия - эт о 

ум ение вс тупать в ди алог и ве сти его, уч итывая ос обенности об щения с 

ра зличными гр уппами лю дей ил и те кстом [5, с. 45].  

Ю. В. Ка саткина указывает, чт о ко ммуникативные УУ Д за ключаются в 

пр авильном ра спределении ро лей вн утри коллектива, ум ения сл ушать и 

гр амотно вс тупать в диалог, уч аствовать в гр упповом обсуждении, а та кже 

ин тегрироваться в гр уппу св ерстников и ст роить пр одуктивное вз аимодействие 

и со трудничество с ро весниками и вз рослыми [9, с. 32].  

Мы считаем, чт о оп ределение Ю. В. Ка саткиной бо лее то чно пе редает 

су щность ко ммуникативных УУД. В не м говорится, чт о с по мощью 

ко ммуникации мо жет бы ть ор ганизована со вместная де ятельность людей, гд е 

он и не то лько об мениваются информацией, но и до стигают не которой об щей 

цели. 

Из вышеизложенного, мо жно сд елать вывод, чт о ко ммуникативные УУ Д 

об еспечивают не обходимую тр ебуемую со циальную ко мпетентность с уч етом 

по зиции др угих людей, ум ению слушать, вы сказывать св ою то чку зрения, 

пр иходить к не обходимому умозаключению. 

К ос новным ви дам ко ммуникативных ун иверсальных уч ебных де йствий 

от носят: пл анирование уч ебного со трудничества с уч ителем и св ерстниками – 

оп ределение цели, фу нкций участников, сп особов вз аимодействия; по становка 

во просов – ин ициативное со трудничество в по иске и сб оре ин формации; 

ра зрешение ко нфликтов – выявление, ид ентификация проблемы, по иск и 

оц енка ал ьтернативных сп особов ра зрешения конфликта, пр инятие ре шения и 

ег о ре ализация; уп равление по ведением па ртнера – контроль, коррекция, 

оц енка де йствий па ртнера; ум ение с до статочной по лнотой и то чностью 

вы ражать св ои мы сли в со ответствии с за дачами и ус ловиями ко ммуникации; 

вл адение мо нологической и ди алогической фо рмами ре чи в со ответствии с 

гр амматическими и си нтаксическими но рмами ро дного яз ыка [1, с. 86]. 

Оч евидна со отнесенность да нного со става де йствий с по нятием 

«к оммуникативная компетентность», по д ко торой по дразумевается ум ение 
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ст авить и ре шать оп ределенные ти пы ко ммуникативных за дач: оп ределять це ли 

коммуникации, оц енивать ситуацию, уч итывать на мерения и сп особы 

ко ммуникации партнера, вы бирать ад екватные ст ратегии коммуникации, бы ть 

го товым к ос мысленному из менению со бственного ре чевого по ведения [22, с. 

86]. 

По оп ределению В. Н. Куницыной, ко ммуникативная ко мпетентность – 

эт о ум ение эф фективно общаться, си стема вн утренних ресурсов, не обходимых 

дл я до стижения эф фективного об щения в оп ределенном кр уге си туаций [10, с. 

321]. Г. А. Цу керман  говорит, чт о «компетентность, в со временной пс ихологии 

по нимается ка к со четание знаний, оп ыта и сп особностей че ловека» [28, с. 77]. 

Ко ммуникативная компетентность, в от личие от ко ммуникативных ум ений и 

на выков пр едполагает на личие качеств, ко торые по зволяют че ловеку 

са мостоятельно со здавать ср едства и сп особы до стижения ег о со бственных 

це лей общения. 

Фо рмирование у об учающихся ко ммуникативных УУ Д им еет ос обое 

зн ачение дл я об разовательного пр оцесса и пр и эт ом ре шает ря д 

пе рвостепенных задач. 

1. Ко ммуникативная ак тивность вл ияет на уч ебную ус пешность 

учащихся. Действительно, ко мпетентность в сф ере об щения на да нном эт апе 

ра звития об щества до вольно важна. Эт о св язано пр ежде вс его с тем, чт о 

вы сказывание св оего мн ения на уроке, ум ение ар гументировать св ои мысли, 

сп особствует сн ижению ст рессовых факторов, ко торые вл ияют на де тей в 

пр оцессе обучения. 

2. Бл агодаря ко ммуникативным ум ениям в кл ассе ус танавливается 

до брожелательная обстановка. Со циометрический ст атус в кл ассе оп ределяется 

во мн огом ум ением на ходить об щий яз ык с одноклассниками, на лаживать 

ко нтакт с ра зличными людьми, а та кже ум ением на ходить ко нструктивные 

ре шения в сф ере ко нфликтных ситуаций. 

3. Ов ладение ко ммуникативными УУ Д яв ляется ре сурсом эф фективности 

и бл агополучия бу дущей вз рослой жизни. Пр и условии, чт о в юн ом во зрасте 
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че ловек вл адеет на выками пр авильного и гр амотного общения, во вз рослой 

жи зни у не го в зн ачительной ме ре во зрастают во зможности хо рошей 

са мореализации в ра зличных сф ерах де ятельности [18, с. 22]. 

Та ким об разом на об разовательный пр оцесс ок азывают зн ачительное 

вл ияние ко ммуникативные УУД. Од нако не льзя за бывать о том, чт о ка ждый 

пр едмет об ладает св оими кр итериями по строения и оц енки из учаемого 

материала, чт о не сомненно ск азывается на сп ецифике преподавания. 

Ва жно отметить, чт о в на стоящее вр емя си стема об разования на ходится в 

пр оцессе ре организации и уч аствует в изменениях, ко торые обусловлены 

современными социальными запросами. На данном этапе ключевое внимание 

сконцентрировано на ФГОС, где отражены процессы обучения нового 

поколения в контексте модернизации и подчеркивается важность овладения и 

использования учителем диагностирующих методик, направленных на 

изучение уровня развития УУД и динамики их формирования [26, с. 231]. 

Коммуникативные УУД представляют собой систему действий, которые 

обеспечивают участие школьника во внешней коммуникации посредством 

проблемного диалога как формы речи. Диалог при этом становится и средством 

обучения, и предметом обучения, и методом обучения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коммуникативные 

универсальные действия и проблемный диалог связаны между собой, играют 

важную роль в развитии личности школьника, и являются важной 

составляющей современного обучения. Учитель на своих уроках должен не 

давать знания готовыми, а научить школьников добывать их самим. На каждом 

уроке, должны развиваться коммуникативные УУД. Для современного мира 

важны коммуникативные способности. Они помогут школьнику найти общий 

язык со сверстниками, различными людьми, он сможет высказывать свое 

мнение, аргументировать свои мысли, решать конфликты. Во взрослой жизни 

он сможет самореализоваться. Через проблемный диалог эффективно 

развиваются коммуникативные УУД. 
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В следующей главе мы рассмотрим, как на практике проблемный диалог 

способствует развитию коммуникативных универсальных действий. 
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Глава 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Использование подводящего и побуждающего диалога как средства 

формирования коммуникативных универсальных действий у 

обучающихся 

 

Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний учениками посредством специально 

организованного учителем диалога. Технология отвечает на вопрос: «Как 

учить?» и позволяет заменить урок-объяснение нового материала уроком 

открытия знаний [27]. 

В словосочетании «проблемный диалог», по словам Е.Л. Мельниковой, 

первая часть означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения [27]. 

Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы ур ока 

ил и во проса дл я исследования. 

По иск ре шения – эт о эт ап фо рмулирования но вого знания. В эт ом сл учае 

сл ово «д иалог» означает, чт о по становку уч ебной пр облемы и по иск ее 

ре шения ос уществляют уч еники в хо де сп ециально ор ганизованного уч ителем 

ди алога [27]. 

Мы вс лед за Е. Л. Мельниковой, ра зличаем дв а ви да ди алога: 

по буждающий и подводящий. Он и им еют ра зную структуру, об еспечивают 

ра зную уч ебную де ятельность и ра звивают ра зные ст ороны пс ихики [12, с. 54]. 

По буждающий ди алог со стоит из от дельных ст имулирующих реплик, 

ко торые по могают уч енику ра ботать по -настоящему творчески, и по этому 

ра звивает тв орческие сп особности учащихся. На эт апе по становки пр облемы 

эт от ме тод вы глядит сл едующим образом. Сн ачала уч ителем со здается 

пр облемная ситуация, а за тем пр оизносятся сп ециальные ре плики дл я 

ос ознания пр отиворечия и фо рмулирования пр облемы учениками. На эт апе 
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по иска ре шения уч итель по буждает уч еников вы двинуть и пр оверить гипотезы, 

т.е. об еспечивает «о ткрытие» зн аний пу тем пр об и ош ибок [12, с. 58]. 

По дводящий ди алог пр едставляет со бой си стему по сильных уч еникам 

во просов и заданий, ко торая ак тивно за действует и соответствен, но ра звивает 

ло гическое мы шление учеников. На эт апе по становки пр облемы уч итель 

по шагово по дводит уч еников к фо рмулированию темы. На эт апе по иска 

ре шения он вы страивает ло гическую це почку к но вому знанию, т. е. ве дет к 

«о ткрытию» пр ямой дорогой. Пр и эт ом по дведение к зн анию мо жет 

ос уществляться ка к от по ставленной проблемы, та к и бе з не е [12, с. 58]. 

В те хнологии пр облемного ди алога ис пользуются 

сл едующие пр иемы со здания пр облемной си туации (с оздать пр облемную 

си туацию – эт о зн ачит вв ести противоречие, ст олкновение с ко торым вы зывает 

у шк ольников эм оциональную ре акцию уд ивления ил и затруднения). 

1.  Пр облемная си туация со здаётся пр и пр едъявлении кл ассу 

пр отиворечивых фактов, теорий, мнений.  

2. Си туация со здаётся во просом ил и пр актическим за данием на но вый 

материал. 

3. Пр едлагается пр отиворечие ме жду жи тейским пр едставлением 

уч еников и на учным фактом. 

4. Пр едлагается пр отиворечие ме жду не обходимостью и 

не возможностью вы полнить за дание учителя, та к ка к он о не сх одно с 

предыдущим. 

5. Си стема во просов и за даний ра зных по ха рактеру и трудности, но 

по сильная дл я ученика. По следний во прос до лжен со держать 

обобщение, ко торое по зволит сф ормулировать те му урока. 

6. Мо тивирующий пр иём: го товая ил и ин тригующая ин формация (п риём 

«я ркое пя тно») ил и пр иём «актуальность». В не которых сл учаях об а 

пр иёма мо жно ис пользовать одновременно. «Я рким пя тном» мо жет 

бы ть мультфильм, от рывок из фильма, фотография, от рывок из 

ли тературного произведения, до кумента и т.д. [27]. 
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Су ществуют тр и ос новных ме тода по становки уч ебной пр облемы: 

по буждающий от пр облемной си туации ди алог; по дводящий к те ме ди алог; 

со общение те мы с мо тивирующим приемом. Ра ссмотрим эт и ме тоды 

подробнее. 

По буждающий от пр облемной си туации ди алог 

Да нный ме тод по становки уч ебной пр облемы яв ляется на иболее 

сл ожным дл я учителя, по скольку тр ебует по следовательного ос уществления 

че тырех пе дагогических действий. 

1. Пр иемы со здания пр облемной ситуации. Со здать пр облемную 

си туацию – зн ачит вв ести противоречие, ст олкновение с ко торым 

вы зывает у шк ольников эм оциональную ре акцию уд ивления ил и 

затруднения. 

2. По буждение к ос ознанию пр отиворечия пр облемной си туации пр ед-

ставляет со бой от дельные во просы учителя, ст имулирующие шк оль-

ников ос ознать за ложенное в пр облемной си туации противоречие. По -

скольку пр облемные си туации со здаются на ра зных пр отиворечиях и 

ра зными приемами, те кст по буждения дл я ка ждого из ше сти пр иемов 

бу дет свой. 

3.  По буждение к фо рмулированию уч ебной проблемы. По скольку 

уч ебная пр облема су ществует в дв ух формах, то те кст по буждающего 

ди алога пр едставляет со бой од ну из дв ух ре плик: «К акова бу дет те ма 

урока?» ил и «К акой во зникает вопрос?». 

4. Пр инятие уч енических фо рмулировок уч ебной проблемы. Пр и по -

буждающем ди алоге во зможно по явление не точных и да же со вершен-

но ош ибочных уч енических фо рмулировок уч ебной проблемы. Не до-

пустимо ре агировать на ни х от рицательной оц енкой («нет», «непра-

вильно»). На не ожиданную фо рмулировку уч ебной пр облемы лу чше 

от кликнуться сл едующим образом. Сн ачала – по ддерживающий ки вок 

го ловой и сл ово «так». По добная ре акция не оз начает со гласия с гово-

рим, а ли шь показывает, чт о мы сль уч еника ус лышана и пр инята к 
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сведению. За тем сл едует по будить уч еников к пе реформулированию 

уч ебной пр облемы ре пликами: «К то ещ е хо чет сказать? Кт о ду мает 

иначе? Кт о мо жет вы разить мы сль точнее?» [16, с. 144]. 

Та блица 1 

Пример. Ур ок ру сского яз ыка в 8 кл ассе «Б езличные пр едложения» [8, с. 16 3] 

Учитель Ученики 

За пишите предложения. Уч еники записывают. 

В ко мнате душно. 

Мн е хо чется спать. 

Се йчас по здно светает. 

Ва м не ви дать та ких сражений. 

На йдите гр амматическую ос нову 

предложений. Подчеркните. 

По дчеркивают и на зывают гр амматические 

ос новы: душно, хо чется спать, светает, не 

видать. 

По пробуйте «в осстановить» в эт их 

пр едложениях подлежащее. Чт о вы 

заметили? 

Ис пытывают затруднение. Убеждаются, чт о 

в да нных пр едложениях не мо жет бы ть 

подлежащего. 

По чему в эт их пр едложениях не 

мо жет бы ть подлежащего? Ка кие у ва с ес ть 

гипотезы? 

Может, эт о ка к-то св язано с ти пом 

сказуемого. 

Со гласны с эт ой гипотезой? Нет, в 1- м пр едложении – СИС, во 2- м – 

СГС, в др угих – ПГС. 

Ка кие ещ е ес ть гипотезы? Может, важно, ка кой ча стью ре чи вы ражено 

сказуемое? 

Ка к мо жно пр оверить эт у гипотезу? Ук азывают ча сти ре чи: сл ово ка тегории 

состояния, глаголы. 

До статочно ли эт их признаков? Нет, гл аголы вс тречались и в др угих ви дах 

од носоставных предложений. 

По пробуем до полнить эт у версию, 

уточнить. Ук ажите фо рму слов. 

 

Сл ово ка тегории со стояния «д ушно» - 

не изменяемая ча сть речи. Гл аголы 

«хочется», «с ветает» - в из ъявительном 

наклонении, на стоящем времени, 3 л., ед.ч.. 

«Н е ви дать» – инфинитив, не изменяемая 

гл агольная форма. 

В че м не обычность вс ех эт их форм? Не мо гут ук азывать на де йствующее лицо. 

Не изменяемые фо рмы не мо гут св язываться 

с подлежащим, а гл аголы «с ветает» и 

«х очется» безличные. 

Ка к мы мо жем на звать та кие предложения, 

в ко торых не т и не мо жет бы ть лица? 

Безличными. 

Сф ормулируйте те му урока. Бе зличные предложения. 

По пробуйте сф ормулировать оп ределение 

бе зличных предложений. 

Фо рмулируют определение. Ср авнивают 

св ой от вет с фо рмулировкой учебника. 

 

По дводящий к те ме ди алог 
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Да нный ме тод по становки уч ебной пр облемы проще, че м предыдущий, 

т.к. не тр ебует со здания пр облемной ситуации. По дводящий ди алог 

пр едставляет со бой си стему (л огическую це почку) по сильных уч енику 

во просов и заданий, ко торые по шагово пр иводят кл асс к фо рмулированию 

те мы урока. В ст руктуру по дводящего ди алога мо гут вх одить ра зные ти пы 

во просов и за даний: ре продуктивные (вспомнить, вы полнить по об разцу); 

мы слительные (н а анализ, сравнение, обобщение). Но вс е зв енья по дведения 

оп ираются на уж е пр ойденный кл ассом материал, а по следний об общающий 

во прос по зволяет уч еникам сф ормулировать те му урока. Пр и по дводящем 

ди алоге ме нее ве роятно по явление ош ибочных от ветов учащихся. Од нако ес ли 

эт о происходит, не обходима пр инимающая ре акция уч ителя («Так. Кт о ду мает 

иначе?») [16, с. 150]. 

Пример. Ур ок ру сского яз ыка в 6 кл ассе по те ме «Ф разеологизмы» 

Уч итель ди ктует слова. Уч еники за писывают их на до ске и в тетради. 

Фиолетовый, рассчитать, акробат, земляника, егерь, оптимизм, 

легенда, обоняние, галерея, иней, здравница, мираж. 

- Об ъясните зн ачение сл ов «егерь», «здравница», «оптимизм». 

- Об означьте орфограммы. 

- Вы делите ка рандашом пе рвые бу квы слов. Ка кое сл ово у ва с 

получилось? 

- Сф ормулируйте те му и це ль урока. 

Со общение те мы с мо тивирующим пр иемом 

Эт о на иболее пр остой ме тод по становки уч ебной проблемы. Он со стоит в 

том, чт о уч итель са м со общает те му урока, но вы зывает к не й ин терес кл асса 

пр именением од ного из дв ух мо тивирующих приемов. Пе рвый пр ием «я ркое 

пя тно» за ключается в со общении кл ассу ин тригующего материала, 

за хватывающего вн имание учеников, но пр и эт ом св язанного с те мой урока. В 

ка честве «я ркого пя тна» мо гут бы ть ис пользованы ск азки и легенды, 

фр агменты из ху дожественной литературы, сл учаи из ис тории науки, ку льтуры 

и по вседневной жизни, шу тки де монстрация не понятных яв лений с по мощью 
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эк сперимента ил и наглядности. Вт орой пр ием «а ктуальность» со стоит в 

об наружении смысла, зн ачимости пр едлагаемой те мы дл я са мих учащихся, 

ли чно дл я ка ждого [16, с. 151]. 

Ме тоды по становки пр облемы и фо рмы обучения. 

По буждающий от пр облемной си туации ди алог по зволяет ва рьировать 

фо рмы об учения пр и со здании пр облемной ситуации, од нако вы ход из не е 

(с обственно ди алог) вс егда пр оводится фронтально. 

Пр и со здании пр облемной си туации пр иемом 1 (п роблемная си туация 

со здаётся пр и пр едъявлении кл ассу пр отиворечивых фактов, теорий, мн ений) 

мо жно ис пользовать фронтальную, ин дивидуальную и гр упповую фо рмы 

работы. В пе рвом сл учае уч итель ли чно пр едъявляет уч еникам пр отиворечивые 

положения. Во вт ором сл учае ка ждая гр уппа по уч ебнику ил и сп ециально 

по добранному те ксту зн акомится с од ним из пр отиворечивых фа ктов (о дной из 

не скольких теорий), а за тем оз вучивает св ой ма териал классу. В тр етьем сл учае 

за ранее по дготовленные уч ащиеся ин сценируют пр отиворечивые те ории ил и 

мнения. 

Пр и со здании пр облемной си туации пр иемом 2 (с итуация со здаётся 

во просом ил и пр актическим за данием на но вый ма териал) во прос на но вый 

ма териал об ычно за дается фронтально, а пр отиворечивые мн ения дл я бо льшей 

на глядности мо жно фи ксировать на доске. Чт о ка сается пр актического задания, 

по мимо фр онтальной работы, во зможны и др угие фо рмы обучения. Во-первых, 

дв а уч еника мо гут од новременно вы полнять за дание на ле вом и пр авом 

по таенных кр ыльях доски. Дл я пр оверки за дания кр ылья до ски сводятся, и 

ра зброс мн ений ви ден со вершенно отчетливо. Во-вторых, за дание мо гут 

вы полнять со вместно со седи по парте. В эт ом сл учае оп ределенную тр удность 

пр едставляет оз вучивание результатов, по скольку вы вешивать и со поставлять 

ра бочие ли сты вс ех па р кл асса сл ишком до лго и трудоемко. Мо жно 

ре комендовать сл едующие ва рианты пр едставления ре зультатов: а) учитель, 

оп ираясь на ра бочие ли сты пар, са м за полняет на до ске за ранее за готовленный 

образец, пр и не обходимости до бавляя от се бя ош ибочный ва риант; б) уч итель 
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пр осит по днять ру ку сн ачала тех, кт о вы полнил за дание од ним образом, а 

по том тех, кт о вы полнил иначе. В-третьих, за дание мо гут вы полнять гр уппы на 

ра бочих листах, ко торые за тем вы вешиваются и сопоставляются. В-четвертых, 

пр актическое за дание мо жет вы полнять од ин уч енику доски, а фр онтально 

ра ботающий кл асс с ни м не соглашается. 

Пр и со здании пр облемной си туации пр иемом 3 (п редлагается 

пр отиворечие ме жду жи тейским пр едставлением уч еников и на учным фа ктом) 

сн ачала кл ассу пр едъявляется во прос ил и пр актическое за дание на но вый 

материал. Пр и эт ом во прос об ычно за дается фронтально, а пр актическое 

за дание мо жет вы полнить од ин уч еник у доски. За тем пе дагог сообщением, 

экспериментом, на глядностью пр едъявляет на учный факт, пр ичем ча ще вс его 

эт о пр оисходит фронтально. 

Пр и со здании пр облемной си туации пр иемом 4 (п редлагается 

пр отиворечие ме жду не обходимостью и не возможностью вы полнить за дание 

учителя, та к ка к он о не сх одно с пр едыдущим) фр онтальность вы ступает 

об язательным требованием, по скольку в гр упповой ил и па рной ра боте уч еники 

мо гут с за данием справиться, и пл анируемая пр облемная си туация не 

возникнет. 

По дводящий к те ме ди алог ча ще вс его ор ганизуется фронтально. Од нако 

зд есь во зможно че редование фо рм работы, пр и ко тором од ни пр актические 

за дания вы полняются фронтально, а др угие по гр уппам ил и парам. Со общение 

те мы с мо тивирующим пр иемом об ычно пр оводится фронтально. В то же вр емя 

да нный ме тод по тенциально со держит ши рокие во зможности пр именения 

ин дивидуальной фо рмы работы, по скольку мо тивирующий пр ием мо жет 

пр едъявить кл ассу за ранее по дготовленный ученик, па ра ил и гр уппа уч еников 

[15, с. 272]. 

Ме тоды по иска ре шения и фо рмы обучения. По буждающий к 

вы движению и пр оверке ги потез ди алог да ет чр езвычайно ши рокие 

во зможности пр именения гр упповой фо рмы обучения. Од нако пр и по дготовке 

ко нкретного ур ока сл едует учитывать, чт о в гр уппах мо жет ос уществляться 
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то лько од но де йствие: ли бо вы движение гипотез, ли бо проверка, пр ичем 

гр уппы до лжны вы полнять ра вноценную ра боту с ра вноценным ма териалом 

(недопустимо, например, чт обы од на гр уппа пр оверяла ош ибочную гипотезу, а 

др угая – ре шающую) [16, с. 170]. 

На ур оках с од ной ре шающей ги потезой уч еникам об ычно пр едлагается 

од инаковый дл я вс ех ма териал дл я вы движения и пр оверки гипотез. 

По следовательный ва риант вы движения ги потез пр и эт ом вс егда фронтален. 

Пр и од новременном ва рианте оп тимальным яв ляется гр упповое вы движение 

ги потез и фр онтальная их проверка, пр ичем ка к ка ждой по отдельности, та к и 

вс ех ги потез сразу. В то же вр емя дл я сл учая от дельной пр оверки ка ждой 

ги потезы во зможна и др угая ко мбинация фо рм об учения: фр онтальное 

вы движение ги потез – фр онтальная пр оверка ош ибочных ги потез – гр упповая 

пр оверка ре шающей ги потезы [16, с. 170]. 

На ур оках с од ной ре шающей ги потезой во зможности дл я гр упповой 

ра боты мо жно расширить, ес ли пр едложить уч еникам ра зный ма териал ли бо 

дл я выдвижения, ли бо дл я пр оверки гипотез. В пе рвом сл учае гр уппы на 

ра зном ма териале по следовательно вы двигают од ну и ту же ре шающую 

гипотезу. Во вт ором сл учае гр уппы на ра зном ма териале ос уществляют об щую 

пр оверку од новременно вы двинутых ги потез [16, с. 171]. 

На ур оках с не сколькими ре шающими ги потезами ва рьирование фо рм 

об учения не то лько возможно, но и необходимо. Бу дет зн ачительно 

эф фективнее ре ализовать ег о не фронтально, а по гр уппам сл едующим образом. 

Кл асс ра збивается на гр уппы по ко личеству ре шающих гипотез. Ка ждая гр уппа 

ра ботает с со бственным ма териалом и за тем оз вучивает вс ему кл ассу и са м 

материал, и со ответствующую ем у гипотезу. Кл асс пр оверяет ги потезу св оим 

со гласием [16, с. 172]. 

Кр оме того, пр и по следовательном ва рианте вы движения ги потез 

во зможно че редование ма териала и фо рм обучения, ко гда не сколько ги потез 

вы двигаются и пр оверяются фр онтально на од инаковом материале, а ос тальные 
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ги потезы вы двигаются по гр уппам и пр оверяются фр онтально на ра зном 

материале. 

Дл я ур ока с не сколькими ре шающими ги потезами од новременный 

ва риант их вы движения ме нее типичен, но не исключен. Оп тимальным зд есь 

яв ляется фр онтальное вы движение ре шающих ги потез и гр упповая их пр оверка 

на ра зном материале. Пр и эт ом во зможна ка к об щая пр оверка вс ех ги потез 

сразу, та к и от дельная пр оверка ка ждой ре шающей ги потезы [16, с. 175]. 

По дводящий к зн анию ди алог – ка к от проблемы, та к и бе з пр облемы – 

об ычно пр оводится фронтально.  

Пр и пр облемно ди алогических ме тодах со держание ур ока фи ксируется в 

ви де те мы и оп орного сигнала. Фо рмулирование те мы и со здание оп орного 

си гнала мо жет пр оисходить ка к пр и вв едении знаний, та к и ср азу по сле него. В 

лю бом сл учае те ма и оп ора до лжны по явиться на до ске до эт апа уп ражнений и 

задач, чт обы сп особствовать ус пешному их вы полнению [16, с. 179]. 

В со ответствии с тр ебованиями ФГ ОС ре зультаты об учения де лятся на 

тр и гр уппы: предметные, метапредметные, личностные.  

Пр едметным ре зультатом пр облемного ди алога яв ляется ка чественное 

ус воение знаний, ко торое сл ужит не обходимой ос новой дл я по следующего 

фо рмирования ум ений и навыков. Эт от ре зультат до стигается за сч ет 

це нтральных ко мпонентов те хнологии: ме тоды по становки пр облемы 

об еспечивают по знавательную мотивацию, ме тоды по иска ре шения – 

по длинное по нимание материала.  

Ме тапредметным ре зультатом пр облемного ди алога яв ляется 

фо рмирование познавательных, ко ммуникативных и ре гулятивных умений. 

По знавательные ум ения де лятся на гр уппы: творческие, логические, 

ин формационные и знаковые. По буждающий ди алог ра звивает тв орческие 

ум ения ос ознавать пр отиворечие и фо рмулировать проблему, вы двигать и 

пр оверять гипотезы. По дводящий ди алог фо рмирует ло гические ум ения 

сравнивать, анализировать, об общать и др. Об а ди алога ра звивают ре чь ка к 

од но из гл авных ин формационных умений. Об язательное ис пользование 
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оп орного си гнала фо рмирует зн аковые умения. Пр облемно-диалогические 

ме тоды да ют во зможность ва рьировать фо рмы об учения и те м са мым 

сп особствуют фо рмированию ко ммуникативных умений.  

Ре гулятивные ум ения вк лючают: целеполагание, планирование, ко нтроль 

и др. Пр облемно-диалогические ме тоды эф фективно фо рмируют ре гулятивные 

ум ения: ме тоды по становки пр облемы ра звивают целеполагание, ме тоды 

по иска ре шения – пл анирование и контроль. Ли чностным ре зультатом 

пр облемного ди алога яв ляются це нностномотивационные образования, та кие 

ка к вн утренняя уч ебная мо тивация и по зиция ис следователя [13, с. 144]. 

Итак, по дводящий и по буждающий ди алоги от личаются сл едующими 

признаками. 

1. Ди алоги об еспечивают ра зные уч ебные де йствия и по этому им еют 

ра зный ра звивающий результат. По буждающий ди алог ор ганизует тв орческие 

уч ебные действия. Эт о значит, чт о уч еники ст авят пр облему ка к на стоящие 

уч еные: сн ачала по падают в пр облемную ситуацию, а по том ос ознают ее 

пр отиворечие и фо рмулируют проблему. Следовательно, по буждение 

фо рмирует тв орческие умения. По дводящий ди алог ор ганизует ло гические 

уч ебные действия, т.е. шк ольники пр одвигаются к те ме пошагово. 

Соответственно, фо рмируются ло гические ум ения (сравнивать, анализировать, 

об общать и др.). Об а ди алога эф фективно ра звивают речь. 

2. Ди алоги за вершаются ра зной фо рмулировкой уч ебной проблемы. Пр и 

по буждении уч еники мо гут оз вучить ка к те му урока, та к и во прос дл я 

ис следования (э то за висит от вв одимого содержания). Пр и по дведении вс егда 

фо рмулируется тема, по скольку не т см ысла вы страивать ло гическую це почку к 

аб страктному вопросу. 

3. Ди алоги ра зличаются ст епенью сл ожности дл я учителя. На иболее 

тр удным дл я ре ализации яв ляется по буждающий диалог, чт о об ъясняет 

зн ачительный об ъем и ос обую ло гику ег о оп исания [14, с. 187]. 

Дл я ра зработки ко нспекта урока, мы пр оанализировали по буждающий и 

по дводящий диалог,  ра ссмотрели их ст руктуру и различия. Ка ждый 
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пр облемный ди алог по -своему да ет ра скрыть те му ур ока и зн ания 

обучающихся. Он и по зволяют ст роить гр амотную речь, вы ражать св ои мысли, 

не бо яться ко нтактировать с уч ителем и одноклассниками. 

В сл едующем па раграфе мы пр едставим ко нспект урока, по буждающий и 

по дводящий диалог. 
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2.2 Использование подводящего и побуждающего диалога как средства 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

При планировании урока на тему «Употребление собирательных 

числительных», в основе которого нами положен проблемный диалог, мы 

избрали групповую форму обучения, так как она в полной мере способствует 

формированию коммуникативных УУД: обучающиеся советуются, общаются в 

группах, решают проблему, поставленную перед ними.  

Урок начинается с организационного момента, в ходе которого 

проверяется готовность обучающихся к работе. Затем следует актуализация 

знаний, где они вспоминают то, что было пройдено на предшествующих 

уроках. На этапе постановки проблемы дети делятся на две группы (перед 

уроком они брали полоски двух цветов, по этим цветам прошло деление на 

группы). Работая в группе, им проще будет решить поставленную проблему, 

они будут совещаться, помогать друг другу, объяснять материал для 

отстающих. Этап поиска решения помогает открыть новое знание для 

обучающихся, каждая группа открывает что-то для себя и объясняет это для 

другой группы. Закрепляем новое знание выполнением заданий. 

Тема урока «Употребление собирательных числительных» (6 класс) 

Цель: анализировать употребление собирательных числительных, 

избирательно сочетать их с именами существительными, грамотно употреблять 

формы собирательных числительных в сочетании с существительными в речи. 

Задачи: образовательные – научить правильно использовать 

собирательные числительные в речи; 

развивающие – развивать речь, орфографическую зоркость, умение 

употреблять собирательные числительные в нормативном аспекте; 

воспитательные – воспитывать чувство ответственности за выполняемую 

работу, культуру речевого поведения, коммуникативное сотрудничество. 

В ходе организационного момента создается положительный настрой у 
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обучающихся на работу. 

На этапе актуализации знаний формируются такие познавательные УУД, 

как умение анализировать, обобщать, делать выводы; а также следующие 

коммуникативные УУД: владеть монологической речью; адекватное 

использование речевых средств для решения коммуникативных задач; слушать 

и слышать других, осуществлять речевую рефлексию. 

Приведем фрагмент урока: 

- Какие разряды числительных вы знаете? (количественные, порядковые). 

Далее предлагается выполнить задание (создание проблемной ситуации): 

укажите разряд числительных.  

Семнадцать рублей, трое суток, второй в очереди, пятнадцать дней, 

пятеро друзей, десятый в списке. (здесь приводятся не только количественные и 

порядковые числительные, но и собирательные). 

Подводящий диалог. 

- У каких числительных вы не можете определить разряд? (трое, пятеро). 

- Что обозначают эти числительные? (обозначают количество предметов 

как целое). 

-  Кто догадался, как называются такие числительные? (собирательные). 

-  Думаю, вы догадались, о чем сегодня пойдет речь (собирательные 

числительные). 

На этапе постановки проблемы наряду с познавательными УУД 

(формирование умений анализировать, сравнивать, строить логические 

рассуждения), регулятивными (высказывать предположения на основе 

наблюдений, искать пути решения проблемы) формируются важные 

коммуникативные УУД (свободно излагать свои мысли в устной форме и 

письменной форме; слушать и слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности). 

С целью формирования обозначенных выше коммуникативных УУД 

обучающиеся делятся на две группы. Им предлагается задание, при котором 
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создается проблемная ситуация (побуждающий от проблемы диалог): выберите 

и запишите правильный вариант ответа (отвечает первая группа, потом вторая). 

Двое (мужчина, девочка)   

Трое (дети, ваза) 

Пятеро (цыплята, сапоги) 

Семеро (козлята, конфета) 

Девятеро (ученик, ученица) 

Десятеро (сани, машинист) 

- Задание было одно, а какой получился результат? (разный). 

 -  Почему так получилось? Чего мы еще не знаем? (каким образом имена 

числительные употребляются с существительными). 

 - Ребята, попробуйте сформулировать тему урока (употребление 

собирательных числительных). 

На этапе поиска решения проблемы продолжают формироваться: 

познавательные УУД (выделять главное, свертывать информацию до ключевых 

слов; анализировать, сравнивать, делать выводы, устанавливать 

закономерности); регулятивные УУД (высказывать предположения на основе 

наблюдений; формулировать тему урока); а также и обязательные 

коммуникативные УУД (свободно излагать свои мысли в устной форме; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

оказывать необходимую взаимопомощь и осуществлять взаимный контроль). 

Для формирования данных выше УУД мы предлагаем следующие 

задания по группам. Подводящий диалог. 

1 группа. Составьте словосочетания числительного двое с 

существительными перчатки, дети, студент, медвежонок, облако, песня. 

2 группа. Составьте словосочетания числительного пятеро с 

существительными парень, стул, ребята, лицо, сани. 

- Докладывает первая группа. Посмотрите, с каким материалом она 

работала (показывается слайд на экране).  
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- Первая группа, к какому выводу вы пришли? (собирательные 

числительные употребляются с существительными, называющие парные 

предметы, дети, детеныши животных). 

- Все согласны с выводом группы? (фиксируется на доске). 

- Докладывает вторая группа. Посмотрите, с каким материалом она 

работала (показывается слайд на экране).  

- Вторая группа, к какому выводу вы пришли? (собирательные 

числительные употребляются с существительными, называющими лиц 

мужского пола, ребята, лицо, имеющие форму только множественного лица). 

- Все согласны с выводом группы? (фиксируется на доске). 

- Сформулируйте полностью правило, с какими существительными 

употребляются собирательные числительные, используйте опорные сигналы на 

доске. 

- Сравним наши выводы с правилом в учебнике. Верны наши выводы? 

(дополняем запись: собирательные числительные употребляются с личными 

местоимениями). 

На этапе закрепления происходит формирование следующих 

познавательных УУД (анализировать, сравнивать, строить логические 

рассуждения; пользоваться словарями разных типов); а также 

коммуникативных УУД (свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения). 

Здесь предлагается тоже работа по группам.  

Задание 1: 

- Прочитайте пословицы и поговорки, объясните их значение, найдите 

собирательные числительные, устно назовите их падеж, в тетради определить 

синтаксическую роль числительного. Какие падежи вы знаете? Что такое 

синтаксическая роль в предложении? (Синтаксическая роль - это роль, которую 

играет слово в предложении, т. е. во взаимодействии с другими словами). В 
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словаре фразеологизмов посмотрим значение фразеологизмов, которые вы не 

знаете. 

1. Семеро одного не ждут. (Говорится тогда, когда многие не 

хотят (не могут) ждать одного).  

2. Чем семерых посылать, лучше самому побывать. (лучше 

самому посмотреть, что происходит, чем отправлять других). 

3. Трое осудят, десятеро рассудят. (у каждого человека свое 

мнение, а, значит, чем больше мнений, тем ближе будет к правде общее 

мнение). 

4. На гору десятеро тянут, а под гору один столкнет. (начинать 

делать что-то - трудно, а напортачить, "пустить под гору" может и один 

человек.) 

5. Кто храбр и стоек, тот десятерых стоит. (только храбрые и 

стойкие достигают отличных результатов и способны на многое). 

6. Один с сошкой, а семеро с ложкой. (работает один, а кормятся 

его трудом многие. Сошка - сельскохозяйственное орудие для 

вспахивания земли). 

7. Лиса семерых волков проведет. (лиса придумывает разные 

хитрости, чтобы обмануть других.) 

Задание 2:  

- Прочитайте предложения, которые произнес доктор одной из детских 

передач. Укажите номера предложений, за которые ему могут объявить 

выговор. 

1. Шестеро девочек дружно работали над газетой. 

2. Двое лошадей скакали во весь упор. 

3. А за ними едва поспевали двое жеребят. 

4. На столе стояло четверо стаканов. 

5. Трое котят забрались в папину шляпу. 

На этапе подведения итога урока формируются не только регулятивные 

УУД (соотносить цели и результаты своей деятельности; вырабатывать 
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критерии оценки и определять степень успешности работы), но и такие 

коммуникативные УУД, как: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

- Давайте вернемся к заданию, которые вы не смогли выполнить в начале 

урока, не имея тех знаний, которые вы получили сегодня.  

Двое (мужчина, девочка)   

Трое (дети, ваза) 

Пятеро (цыплята, сапоги) 

Семеро (козлята, конфета) 

Девятеро (ученик, ученица) 

Десятеро ( сани, машинист) 

– Что удалось на уроке, было самым интересным? 

– Какие трудности встретились? 

– Что помешало при выполнении задания? 

– Что нужно сделать, чтобы избежать ошибок в дальнейшем? 

– Оцените себя, опираясь на лист самооценки. 

Лист самооценки работы группы 

Оцени работу своей группы: 

Все ли члены группы принимали участие в работе? 

А) Да, все работали одинаково; 

Б) Нет, работал только один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

Дружно ли вы работали? Были ссоры? 

А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

Тебе нравится результат работы группы? 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится. 
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4. Оцени свой вклад в работу группы. 

А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении [29]. 

Итак, введению нового материала предшествовала актуализация знаний: 

класс повторил разряды существительных. Эта предварительная работа весьма 

облегчила ученикам и формулирование темы, и «открытие» самого знания. 

Постановка проблемы была выполнена методом побуждающего от 

проблемной ситуации диалога. Использовался следующий прием создания 

проблемной ситуации: столкнуть мнения учеников через практическое задание. 

Сначала учитель дает практическое задание, нацеленное на новый материал. 

Ученики представили разные варианты, и выяснилось, что возникла 

проблемная ситуация, обусловленная разбросом мнений. Затем учитель 

использует подводящий к теме диалог следующими репликами: «Задание было 

одно, а какой получился результат? Почему так получилось? Чего мы не 

знаем?». В конечном итоге обучающиеся сами сформулируют тему урока.  

Поиск решения осуществляется методом побуждающего к гипотезам 

диалога. Выдвижение гипотез организовано в групповой форме. Каждая группа 

работает со своим языковым (дидактическим) материалом. Она в диалоге с 

учителем выдвигает собственную гипотезу, а затем представляет ее классу (в 

это время дидактический материал группы предъявлялся на экране для 

всеобщего обозрения). Проверка гипотез организовывается фронтально. После 

выступления каждой группы учитель побуждает класс следующей репликой: 

«Вы согласны с выводом?». Правильный вывод фиксируется на доске как 

опорный сигнал. Класс сравнивает свои выводы с учебником. Обучающиеся 

убеждаются в правильности своих «открытий», но замечают новые случаи 

употребления собирательных числительных, которыми учитель дополняет 

опору на доске. 

Такие коммуникативные умения, как умение взаимодействовать 

(слушать, договариваться, распределять роли и т.д.) развиваются 
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преимущественно за счет парной и групповой форм обучения. Проблемно-

диалогические методы дают возможность варьировать формы обучения и тем 

самым способствуют формированию коммуникативных умений.  

Фронтальной дискуссии способствует работа в группах, где дети спорят, 

отстаивают своё мнение и приходят к единому мнению, фиксируют его на 

листе, затем идёт обсуждение выдвинутых группами версий.  

Таким образом, складывается сотрудничество. Мы вместе идём по 

одному пути. В результате дети открывают и осваивают новое знание. 

Благодаря проблемному диалогу на уроке нет пассивных, все думают и 

выражают свои мысли. Диалог способствует интенсивному развитию речи. 

Решение одной и той же задачи разными группами детей позволяет 

сопоставлять и критически оценивать работу, рождает взаимный интерес к 

работе друг друга. 

Данный урок помогает выработать у школьников чувство 

ответственности, учащиеся учатся самостоятельно работать, искать материал, 

выдвигать гипотезы, искать пути выхода из проблемных ситуаций, 

анализировать, сопоставлять, делать вывод, работать в команде 

(технологическая карта урока представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В да нной ра боте бы л ра ссмотрен пр облемный ди алог и ег о ро ль в 

фо рмировании ко ммуникативных ун иверсальных уч ебных действий. Ис ходя из 

за дач пр оанализирована ме тодическая ли тература по те ме пр облемного ди алога 

и ко ммуникативные ун иверсальные уч ебные действия, оп ределены ус ловия 

фо рмирования ко ммуникативных УУД.  

Пр облемный ди алог об еспечивает во зможность об учающимся бы ть 

активными, тв орчески мыслящими, ум еющими са мостоятельно до бывать но вые 

знания, ст авить це ли и до стигать их. От личительной че ртой пр облемного 

ди алога на ур оке яв ляется то, чт о пр оисходит ак тивное вз аимодействие ме жду 

уч астниками уч ебного процесса. В со ответствии с те хнологией пр облемного 

ди алога на ур оке ру сского яз ыка в пр оцессе вв едения но вого ма териала уч итель 

не да ет го товых знаний, об учающиеся са ми от крывают эт и но вые знания, 

са мостоятельно пр иходят к ре шению проблемы, ко торую ст авят вм есте с 

учителем. Та ким образом, пр облемный ди алог на правлен на фо рмирование 

ко ммуникативных УУД. Фо рмирование ко ммуникативных ун иверсальных 

уч ебных де йствий у уч ащихся яв ляется ва жной за дачей обучения. Да нное 

тр ебование вх одит в пе речень к ре зультатам об учения в Фе деральном 

Го сударственном стандарте.  

Та кже мы со поставили по буждающий и по дводящий диалоги, 

пр оанализировали ис пользование их на ур оках ру сского языка. По буждающий 

ди алог бо лее сл ожен дл я учителя, ну жно со здать та кую ситуацию, чт обы 

за интересовать детей, по будить их к знанию, ка к правило, на ос нове 

оп ределенного противоречия. По дводящий ди алог со стоит из вопросов, 

ко торые по дведут об учающихся к те ме урока. На ми бы ли пр едставлены 

пр имеры по ис пользованию по буждающего и по дводящего диалога. 

Мы ра зработали ур ок ру сского яз ыка с пр именением пр облемного 

ди алога по те ме «У потребление со бирательных чи слительных» в 6 классе, 
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вк лючающий пл ан ур ока и те хнологическую карту. Ег о ап робация пр ошла в 

хо де пе дагогической пр актики на ба зе МБ ОУ «С ОШ № 2» г. Лесосибирска. На 

эт ом ур оке мы ис пользовали по буждающий и по дводящий диалог. 

Об учающиеся ра ботали в группах, чт о фо рмирует ко ммуникативные УУД. В 

пр оцессе группового, па рного ил и об щего об суждения ка ждый об учающийся 

уч ится пр авильно ст авить св ою речь, гр амотно из лагать св ои мысли, ве сти 

ди алог по вс ем правилам. 

В ре зультате пр облемный ди алог сп особствует фо рмированию 

ко ммуникативных УУД. Он мо жет по мочь уч ителю в пр еподавании ру сского 

языка, ра знообразить уроки, сд елать бо лее ин тересными дл я обучающихся, за 

сч ет пр едставленной те хнологии ур оки мо гут бы ть мн огоплановыми и 

разнообразными. Пр облемный ди алог по могает ре шить образовательные, 

ра звивающие и во спитательные за дачи урока. 

Мо жно сд елать вывод, чт о ис пользовать пр облемный ди алог на ур оках 

ру сского яз ыка не обходимо: он де лает ур ок ярким, запоминающимся, 

интересным, об учающиеся эф фективней ус ваивают знания. Пр облемный 

ди алог фо рмирует ко ммуникативные УУД, чт о ва жно в ас пекте ра звития речи, 

со циализации и пр очих факторов. 
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Приложение А 
 

Технологическая карта урока русского языка в 6 классе 

по теме «Собирательные числительные» 
 
 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные и личностные УУД 

Научить анализировать собирательные числительные, избирательно 

сочетать их с именами существительными, грамотно употреблять 

формы собирательных числительных в сочетании с 

существительными в речи. 

 

Метапредметные: 

1.Коммуникативные: формирование навыков работы в группе, 

умения слушать товарищей, принимать коллективное решение, 

вести диалог. 

2.Регулятивные: умения самостоятельно работать с материалом, 

планировать свою работу, корректировать и оценивать; 

сотрудничества в совместном решении задач. 

3.Познавательные: адекватно, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

4.Личностные: развитие умения оценивать собственную учебную 

деятельность и деятельность других учащихся: применять 

правила делового сотрудничества; считаться с мнением другого 

человека. 

Организационная структура урока 

Этапы урока Вре

мя 

(ми

н) 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции 

совзаимо

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 
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упражнения действи

я на 

уроке 

I.Организационный 

момент 

2 Подготовка 

учащихся к 

уроку 

Проверяет 

присутствующих и  

готовность учащихся к 

уроку 

Слушают учителя, 

отвечают на его 

вопросы 

Фронтал

ьная 

Личностные: 

понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его 

Регулятивные: 

принимают учебную 

задачу.  

Беседа 

II. Актуализация 

знаний 

6 Задания в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие разряды 

числительных вы 

знаете?  

- Задание: укажите 

разряд 

числительных.  

Семнадцать 

рублей, трое суток, 

второй в очереди, 

пятнадцать дней, 

пятеро друзей, 

десятый в списке. 

(здесь приводятся 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают письменно 

задания в рабочей 

тетради, 

самопроверка и 

оценивание 

- Количественные, 

порядковые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная 

Познавательные:  

1. Анализировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

1. Владеть 

монологической 

речью; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

2. Слушать и слышать 

других, осуществлять 

речевую рефлексию. 

 

Письменные 

ответы на 

задания в 

рабочей 

тетради, 

беседа 
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Подводя

щий 

диалог 

 

не только 

количественные и 

порядковые 

числительные, но и 

собирательные). 

- У каких 

числительных вы 

не можете 

определить разряд?  

- Что обозначают 

эти числительные?  

 

 

-  Кто догадался, 

как называются 

такие 

числительные?  

-  Думаю, вы 

догадались, о чем 

сегодня пойдет 

речь  

 

 

 

 

 

- Трое, пятеро 

 

 

 

- Обозначают 

количество 

предметов как 

целое. 

- Собирательные 

 

 

 

- Собирательные 

числительные 

III. Постановка 

проблемы 

7 Побуждающи

й от 

проблемной 

ситуации 

диалог 

 

 

 

 

 

Делятся на две группы.  

Задание – Выберите и 

запишите правильный 

вариант ответа. 

(Отвечает первая группа, 

потом вторая) 

Двое (мужчина, девочка)   

Трое (дети, ваза) 

Пятеро (цыплята, 

сапоги) 

Выполняют задание 

и испытывают 

затруднение 

(возникновение 

проблемной 

ситуации) 

 

 

 

 

Группова

я, 

фронталь

ная 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

1. Анализировать, 

сравнивать, строить 

логические 

рассуждения. 

Регулятивные: 

1. Высказывать 

предположения на 

основе наблюдений. 

2. Искать пути 

Устные 

ответы, 

записи в 

тетради 
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Семеро (козлята, 

конфета) 

Девятеро (ученик, 

ученица) 

Десятеро ( сани, 

машинист) 

 - Задание было одно, а 

какой получился 

результат?  

 - Почему так 

получилось? Чего мы 

еще не знаем?  

  

- Ребята, попробуйте 

сформулировать тему 

урока.  

 

 

 

 

 

 

- Разный 

 

 

- С чем 

употребляются 

собирательные 

существительные 

- Употребление 

собирательных 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения проблемы. 

Коммуникативные:  

1. Свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

2. Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

3. Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

IV. Поиск решения 10 Выполняют 

задание по 

группам 

Подводящий 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание: 

1 группа. Составьте 

словосочетания 

числительного двое с 

существительными 

перчатки, дети, 

студент, медвежонок, 

облако, песня. 

2 группа. Составьте 

словосочетания 

числительного пятеро с 

существительными 

парень, стул, ребята, 

лицо, сани. 

 

Каждая группа 

выполняет свое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группова

я, 

фронталь

ная 

Познавательные:  

1. Выделять главное, 

свёртывать 

информацию до 

ключевых слов. 

2. Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

устанавливать 

закономерности. 

Регулятивные: 

1. Высказывать 

предположения на 

основе наблюдений. 

 

Устные 

ответы, 

записи в 

тетради, 

работа с 

учебником 
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- Докладывает первая 

группа. Посмотрите, с 

каким материалом она 

работала (показывается 

слайд на экране)  

- Первая группа, к 

какому выводу вы 

пришли?  

 

 

 

 

 

 

- Все согласны с 

выводом группы? 

(фиксируется на доске). 

- Докладывает вторая 

группа. Посмотрите, с 

каким материалом она 

работала (показывается 

слайд на экране)  

- Вторая группа, к 

какому выводу вы 

пришли?  

 

 

 

 

 

 

1 группа: двое 

перчаток, детей, 

медвежат 

 

 

- Собирательные 

числительные 

употребляются с 

существительными 

называющие парные 

предметы, дети, 

детеныши животных 

 

 

 

 

 

2 группа: пятеро 

парней, ребят, лиц, 

саней. 

 

 

- Собирательные 

числительные 

употребляются с 

существительными, 

называющих лиц 

мужского пола, 

ребята, лицо, 

имеющие форму 

только 

2. Формулировать 

тему урока. 

Коммуникативные: 

1. Свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

2. Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

3. Оказывать 

необходимую 

взаимопомощь и 

осуществлять 

взаимный контроль. 
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- Все согласны с 

выводом группы? 

(фиксируется на доске). 

- Сформулируйте 

полностью правило с 

какими 

существительными 

употребляются 

собирательные 

числительные, 

используйте опорные 

сигналы на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

- Сравним наши выводы 

с правилом в учебнике. 

Верны наши выводы? 

(дополняем запись: 

собирательные 

числительные 

употребляются с 

личными 

местоимениями). 

 

множественного 

лица 

 

 

 

- Собирательные 

числительные 

употребляются с 

существительными, 

называющими лиц 

мужского пола, 

дети, ребята, лицо, 

детеныши 

животных, имеющие 

форму только 

множественного 

числа, называющие 

парные предметы. 
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IV. Закрепление 15 Задания в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по группам.  

Задание 1: Прочитайте 

пословицы и поговорки, 

объясните их значение, 

найдите собирательные 

числительные, устно 

назовите их падеж, в 

тетради определить 

синтаксическую роль 

числительного.         

- Какие падежи вы 

знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

- Что такое 

синтаксическая роль в 

предложении?  

 

 

 

 

 

 

В словаре 

фразеологизмов 

посмотрим значение тех, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Именительный, 

родительный, 

дательный, 

винительный, 

творительный, 

предложный падежи 

 

 

 

- Синтаксическая 

роль - это роль, 

которую играет 

слово в 

предложении, т. е. 

во взаимодействии с 

другими словами. 

 

 

 

 

 

Группова

я 

Познавательные: 

1. Анализировать, 

сравнивать, строить 

логические 

рассуждения. 

2. Пользоваться 

словарями разных 

типов. 

Коммуникативные: 

1. Свободно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

2. Слушать и слышать 

других, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. 

 

Письменные 

ответы на 

задания в 

рабочей 

тетради, 

работа со 

словарем 
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которые вы не знаете. 

8. Семеро одного не 

ждут. 

(Говорится 

тогда, когда 

многие не хотят 

(не могут) 

ждать одного).  

9. Чем семерых 

посылать, лучше 

самому 

побывать. (лучше 

самому 

посмотреть, что 

происходит, чем 

отправлять 

других). 

10. Трое осудят, 

десятеро 

рассудят. (у 

каждого человека 

свое мнение, а, 

значит, чем 

больше мнений, 

тем ближе будет 

к правде общее 

мнение). 

11. На гору десятеро 

тянут, а под гору 

один столкнет. 

(начинать делать 
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что-то - трудно, 

а напортачить, 

"пустить под 

гору" может и 

один человек.) 

12. Кто храбр и 

стоек, тот 

десятерых 

стоит. (только 

храбрые и 

стойкие 

достигают 

отличных 

результатов и 

способны на 

многое). 

13. Один с сошкой, а 

семеро с ложкой. 

(работает один, 

а кормятся его 

трудом многие. 

Сошка - 

сельскохозяйстве

нное орудие для 

вспахивания 

земли). 

14. Лиса семерых 

волков проведет. 

(лиса 

придумывает 

разные хитрости, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

чтобы обмануть 

других.) 

Задание 2: Прочитайте 

предложения, которые 

произнес доктор одной 

из детских передач. 

Укажите номера 

предложений, за 

которые ему могут 

объявить выговор. 

6. Шестеро девочек 

дружно работали 

над газетой. 

7. Двое лошадей 

скакали во весь 

упор. 

8. А за ними едва 

поспевали двое 

жеребят. 

9. На столе стояло 

четверо 

стаканов. 

10. Трое котят 

забрались в 

папину шляпу. 

 

 

 

 

- 1,2,4 

V. Итоги урока. 

Рефлексия. 

5 Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений 

- Давайте вернемся к 

заданию, которые вы не 

смогли выполнить в 

начале урока, не имея 

тех знаний, которые вы 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют задание 

 

 

Индивид

уальная  

 

 

 

Регулятивные: 

1. Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

2. Вырабатывать 

Самооценива

ние, 

выставление 

оценок 
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получили сегодня. 

Двое (мужчина, девочка)   

Трое (дети, ваза) 

Пятеро (цыплята, 

сапоги) 

Семеро (козлята, 

конфета) 

Девятеро (ученик, 

ученица) 

Десятеро ( сани, 

машинист) 

– Что удалось на уроке, 

было самым 

интересным? 

– Какие трудности 

встретились? 

– Что помешало при 

выполнении задания? 

– Что нужно сделать, 

чтобы избежать ошибок 

в дальнейшем? 

– Оцените себя, 

опираясь на лист 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

работы группы. 

Оцени работу своей 

группы: 

Все ли члены 

группы принимали 

участие в работе? 

А) Да, все работали 

одинаково; 

Б) Нет, работал 

только один; 

В) кто- то работал 

больше, кто- то 

меньше других. 

Дружно ли вы 

работали? Были 

ссоры? 

А) Работали дружно, 

ссор не было; 

Б) Работали дружно, 

 

 

 

 

 

 

 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные: 

1. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 
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спорили, но не 

ссорились; 

В) Очень трудно 

было 

договариваться, не 

всегда получалось. 

Тебе нравится 

результат работы 

группы? 

А) Да, всё 

получилось хорошо; 

Б) Нравится, но 

можно сделать 

лучше; 

В) Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад 

в работу группы. 

А) Почти всё 

сделали без меня; 

Б) Я сделал очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась; 

В) Я принимал 

участие в 

обсуждении [29]. 

 

 

 


