
                                                                       «То, что дети могут сделать 

                                                       вместе сегодня, 

           завтра каждый из них сможет 

                                                                     сделать самостоятельно». 

                                                                        Лев Семенович  Выготский 

       Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой 

изменение целей современного образования, изменение всех составляющих 

методической системы учителя. Результатом обучения и воспитания в школе 

первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными 

средствами информации и способность актуализировать их для 

самостоятельного постижения знаний,  т.е. речь идет о развитии у детей 

начальной школы умений и навыков (интеллектуальных, коммуникативных, 

организационных). Знания, безусловно, всегда будут актуальны для 

начальной школы, т.к. они являются мощным средством развития мышления.  

     Обогащение содержания образования интеллектуальными умениями и 

способами творческой деятельности происходит через внедрение новых 

программ, развивающих технологий, методов.  

    Сегодня мы – учителя  констатируем такие факты, как отсутствие у 

современных школьников мотивации к учебной деятельности, 

самостоятельности в принятии решений, неумения общаться друг с другом. 

Всем нам хорошо известно, что в школе развитие личности происходит в 

процессе учебной деятельности. К концу обучения в начальной школе мы 

должны сформировать у младшего школьника основные компоненты этой 

ведущей деятельности: учебно-познавательные мотивы, учебные действия, 

контроль и самоконтроль, оценку и самооценку. 

     И перед каждым из нас стоит вопрос: «Что же надо изменить в учебном 

процессе, чтобы он вызвал интерес у ученика, приучал его к 

самостоятельному подходу в освоении нового, помогал в решении проблем, 

способствовал появлению навыка результативного общения?» 

       Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что 

обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И 

ведь именно эти возможности предоставляет обучающимся используемая на 

уроке учителем групповая работа, где ребенок вооружается навыками 



самостоятельной деятельности, становится в позицию исследователя, 

является равноправным участником обучения. 

      Использование групповых форм работы на уроках в начальных классах 

убедило меня в том, что: возрастает глубина понимания учебного материала, 

увеличивается познавательная активность и творческая самостоятельность 

обучающихся; меняется характер взаимоотношений между детьми; исчезает 

безразличие, приобретаются теплота, человечность; резко возрастает 

сплоченность класса, дети начинают лучше понимать друг друга; растет 

самокритичность,  дети более точно оценивают свои возможности, лучше 

себя контролируют; обучающиеся приобретают навыки, необходимые для 

жизни в обществе: ответственность, такт, умение вести себя с учетом 

позиций других людей. Одним словом, то, что сегодня ребенок научится 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он сможет выполнять 

самостоятельно. 

         Групповая работа на уроке не просто нужна, она - необходима.  

         Использование групповых форм работы позволяет решить следующие 

задачи: 

• возрастает объём усваиваемого материала и глубина его понимания; 
• на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, 

чем при фронтальном обучении; 
• ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют 

себя в школе; 
• возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 
• меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают 

безразличие, агрессия, прибавляются теплота и человечность); 
• возрастает сплочённость класса; 
• учитель получает возможность осуществлять индивидуальный подход 

к учащимся (учитывать их склонности, способности, темп работы при 

делении класса на группы, давать группам задания, 

дифференцированные по трудности). 

          Традиционно было принято учитывать активность обучащихся на 

уроке по поднятым рукам, выступлениям отдельных обучающихся перед 

всем классом. А если ребенок в силу своих психологических особенностей не 

может пока публично выступать? Где уверенность в том, что дети, внешне 

принимающие активное участие на уроке, имеют прочные знания по данному 



материалу? При совместной деятельности проявляется, в первую очередь, 

активность обучающихся в малых группах – там им комфортнее.        
Обучающийся пока еще не может по разным причинам публично выступать 

и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но зато в 

группе он может занимать активную позицию, обсуждать наравне со всеми 

предложенные вопросы и задания. Обучающийся в такой ситуации чувствует 

себя увереннее, что достаточно важно, особенно на первом этапе обучения. 

         Подготовительным этапом к групповой работе и одной из самых 

распространенных форм групповой работы является работа в парах. Я 

работаю по УМК «Школа России». Авторами учебников данного комплекта 

предусмотрено активное использование практически на каждом уроке 

работы в парах и группах. Я успешно использую  уже с первых дней 

обучения детей в школе, приучая их к сотрудничеству. На первых порах - это 

пара, образованная из детей, сидящих за одной партой. На этом этапе 

главным становится выработка умения договориться, умения общаться. Дети 

знакомятся с правилами общения: при разговоре смотри на собеседника, тихо 

говори в паре, называй товарища по имени, дети научатся как соглашаться, 

как возражать, как помогать, просить о помощи, внимательно слушай ответ, 

потому что потом будешь исправлять, дополнять, оценивать.                                             
Постепенно приучаю  учеников, вырабатываю  умения и навыки работы в 

паре. Работа ведётся систематически и целенаправленно в течение четырёх 

лет обучения в начальной школе. 

Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так 

и при повторении, закреплении, контроля знаний, т. е. на любом этапе урока. 

Первое, чему нужно научить первоклассников – это проверять друг друга. 

Проверять можно ответ, ход решения, правильность и красоту письма, 

домашнее задание и т. д. 

Следующий этап: научить тренироваться в парах (таблица сложения, устный 

счёт, диктанты с использованием разрезной азбуки, выполнение заданий по 

вариантам с последующей взаимопроверкой). 

Варианты комплектования групп. 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени 

определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой 

результат эта группа выйдет. 



1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на 

формирование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух 

вариантах:  

Разделитесь на группы по ... человек. 

Разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в 

ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) 

дети, которые в иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо 

даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников способность 

приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым 

партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем 

стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод также может 

использоваться в классах, в которых между обучающимися  сложились в 

целом доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен 

обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными 

конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто 

сидит рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью 

импровизированных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами 

называет номер группы, куда отправится ученик, на которого указывает в 

данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с 

тем, в какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, 

серо-голубые, зеленые) и так далее.  

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить 

детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще 

испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает 

некоторый общий признак, который сближает объединившихся учащихся. 

Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это создает 



основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого 

отдаления от других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо 

выбираться детьми. Формирование групп осуществляется самими 

«лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называют имена 

тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в 

первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен 

работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии 

отходят на второй план.  

В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация 

набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не 

применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него 

признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может 

объединить учеников с близкими интеллектуальными возможностями, со 

схожим темпом работы, а может, напротив, создать равные по силе команды. 
При этом организатор групповой работы может объяснить принцип 

объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому 

поводу. 

Работа в группах может быть использована на разных этапах работы с 

учебным материалом. Учитель может организовывать в группах на 

протяжении всего урока или отдельного его этапа. Желательно, чтобы 

количество детей в группе было не менее 4 -5 человек, чтобы у каждого 

ребенка была своя роль и возможность высказать и доказать свое мнение. В 

групповой работе должны присутствовать два элемента: индивидуальный 

поиск и обмен идеями. Личный поиск непременно предшествует обмену 

мнениями. Это условие является обязательным: сначала каждый думает и 

действует сам, затем происходит обмен мнениями и общее обдумывание 

решения проблем. 

Но не стоит при организации групповой работы: принуждать к общей работе 

детей, которые не хотят вместе работать; разрешить отсесть в другое место 

ученику, который хочет работать один (а в каждом классе есть такие); давать 



для работы более15–20 минут в 1–2 классах, более 20–30 минут в 3–4 
классах; требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны 

обменяться мнениями, прежде чем представить продукт совместного труда 

(используется колокольчик) ; наказывать детей лишением права участвовать 

в совместной работе. 

Работа в группах очень нравится детям, вызывает интерес к изучаемому 

материалу, вселяет в ребенка веру в собственные силы. 

 


