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ÏÐÎ

Î��à èç àêòóàëü�ûõ ôîð� îáó÷å�èÿ — ãðóïïîâàÿ �åÿòåëü�îñòü, êîòîðàÿ ñåãî��ÿ
èñïîëüçóåòñÿ ïå�àãîãà�è â îáùåîáðàçîâàòåëü�îé è ïðîôåññèî�àëü�îé øêîëå
ñ öåëüþ �îñòèæå�èÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ. Îñîáîå â�è�à�èå ê ýòîé ôîð�å
îáóñëîâëå�î òå�, ÷òî ñóùåñòâå��û� ôàêòîðî� ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ ñòà�îâèòñÿ
âçàè�î�åéñòâèå ñà�èõ ó÷å�èêîâ. Ãðóïïîâàÿ ôîð�à îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåññà
ñòðîèòñÿ �à ñîòðó��è÷åñòâå è âçàè�îïî�îùè ó÷àùèõñÿ, ðàñêðûâàåò èõ
è��èâè�óàëü�ûå îñîáå��îñòè, îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå è��èâè�óàëü�ûõ ñâîéñòâ
ëè÷�îñòè. 

� групповая работа � проектирование � формирование микрогрупп
� взаимодействие � консультанты � целеполагание � учебный коллектив
� поведение учителя � представление результатов � анализ работы

Ïри организации групповой работы
возникает ряд проблем, которые пе-
дагогу приходится решать, от этого
зависит успешность способа органи-
зации учебного процесса. Анализ
опыта использования групповой ра-
боты свидетельствует о том, что пе-
дагоги допускают ошибки при орга-
низации совместной деятельности
детей, которые приводят к психоло-
гическим и педагогическим издерж-
кам в организации учебных занятий,
в развитии отношений между уча-
щимися. Чаще всего проблемы
и трудности педагогов связаны
с тем, что групповая работа учащих-
ся используется бессистемно, отсут-
ствует целенаправленное и обосно-
ванное проектирование этой деятель-
ности в учебном коллективе.

При проектировании групповой работы
необходимо учитывать ряд последова-
тельных этапов организации этой фор-
мы учебной деятельности учащихся.

1. �èàã�îñòè÷åñêèé ýòàï включает
изучение достижений учащихся
по предмету, их психологических осо-
бенностей, личностных и индивидуаль-
ных качеств, взаимоотношений между
учащимися, опыта использования груп-
повой работы в конкретном коллективе.
Целесообразно проанализировать имею-
щиеся данные об учениках, их дости-
жениях, собранных другими педагога-
ми, специалистами, психологами. Также
используются материалы социометриче-
ских методик, которые сегодня прово-



Под группой понимают объединение лю-
дей от 2 и более человек. Также ис-
пользуется понятие «микрогруппа», ког-
да в группе создаются различные объе-
динения из нескольких человек. 

В зависимости от контингента класса
и учебных задач во время урока может
работать разное количество групп (мик-
рогрупп), при этом формируются микро-
группы от 2 до 7 человек. Оптимальный
количественный состав микрогруппы для
каждой конкретной ситуации свой, это
определяется многими факторами: опы-
том взаимодействия детей, их взаимоот-
ношениями, содержанием и характером
совместной деятельности, наличием лиде-
ров, способных организовать работу ми-
крогруппы. Например, когда у детей нет
опыта общения, лучше начинать с пар-
ной работы, постепенно увеличивая ко-
личественный состав микрогрупп. Также
следует учитывать, что в ряде случаев
при небольшом количестве учащихся об-
суждение будет неэффективным, а при
большом — часть учащихся может «по-
теряться», то есть не сможет участво-
вать в обсуждении. Поэтому существует
точка зрения, что наиболее целесообраз-
на группа из 4–5 человек. В этом слу-
чае в обсуждении будет высказано боль-
шое количество идей, что позволит рас-
смотреть поставленный вопрос со всех
сторон и в то же время группа сохранит
целостность. Следовательно, вопрос
о количественном составе не может ре-
шаться стихийно, формально. 

Продуктивность групповой работы
во многом определяется тем, насколько
удачно укомплектованы микрогруппы.
Существуют различные способы форми-
рования микрогрупп, выбор того или
иного способа зависит от многих
факторов.

Могут создаваться базовые группы под
руководством лидера или консультанта
на год (полугодие, четверть); или группы
на небольшой период для выполнения ис-
следовательского проекта, творческой

дятся психологами в образовательных орга-
низациях. Если такие материалы отсутству-
ют, педагог может сам провести социометри-
ческий опрос или создать диагностические
ситуации по выявлению взаимоотношений
учащихся.

Групповая работа используется на занятиях
по различным предметам, поэтому педагогу
следует изучить организацию такой формы
занятий коллегами, их оценку эффективно-
сти групповой работы, а также выяснить
мнение учащихся о способах организации
групповой работы и её полезности.

Если педагог только приступает к работе
в новом коллективе, то не стоит спешить
с введением постоянного использования
групповой работы. Целесообразно созда-
вать отдельные ситуации взаимодействия
учащихся на одном из этапов занятия, це-
ленаправленно наблюдая за общением де-
тей, выявляя лидеров, способных организа-
торов. Для этого полезно менять состав
групп, что позволит зафиксировать наибо-
лее удачные объединения учащихся.

Изучение учащихся и их отношений необ-
ходимо осуществлять постоянно, так как
при организации групповой работы идёт
интенсивное развитие всех процессов,
а также участников образовательной дея-
тельности.

2. Ôîð�èðîâà�èå �èêðîãðóïï — одна
из сложных проблем, решение которой тре-
бует от педагога взвешенности, гибкости,
творчества и мобильности, так как выбор
способа формирования зависит от многих
факторов, влияющих неустойчиво и пере-
менчиво. Решая эту проблему, педагог дол-
жен ответить на ряд вопросов: Сколько че-
ловек целесообразно объединить в микро-
группе? Сколько микрогрупп создать?
Сколько в коллективе учащихся, способных
организовать деятельность микрогрупп?
С кем смогут взаимодействовать наиболее
проблемные учащиеся? 
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работы. На учебном занятии создаются груп-
пы для выполнения краткосрочного задания,
от 5 минут и более при изучении новой темы,
систематизации, отработке умений и навыков,
закреплении материала для выполнения лабо-
раторной работы, разработки вопросов к текс-
ту.

При формировании постоянных групп важно
предусмотреть в каждой из них лидера, спо-
собного организовать деятельность сверстни-
ков, умеющего регулировать отношения меж-
ду ними, демократично взаимодействовать
с ними. Также необходимо учитывать отно-
шения между учащимися, желание их рабо-
тать в предлагаемом составе группы, уровень
подготовленности учащихся по учебному
предмету.

При составлении временных групп для вы-
полнения определённого задания учебно-по-
знавательного характера необходимо учиты-
вать возрастные и индивидуальные особен-
ности учащихся, их подготовленность к кон-
кретному виду работы, дидактические зада-
чи, характер межличностных отношений
в классе.

Постоянный состав групп позволяет лучше
овладеть навыками коллективной работы и по-
вышает объём и качество работы группы. Од-
нако в отдельных случаях, руководствуясь за-
дачами обучения, группы могут видоизменять-
ся и временно (на одно или несколько заня-
тий) образовываться заново.

Формируются гомогенные группы, то есть
однородные по уровню подготовленности
к деятельности, либо, наоборот, объединяют-
ся учащиеся разного уровня обучаемости
и обученности (гетерогенная группа).
В практике используются преимущественно
групповые занятия со смешанным составом
учащихся. Это более эффективно и в воспи-
тательном отношении. Смешанный состав
учащихся предполагает более интенсивный
обмен деятельностью между учениками раз-
ного уровня подготовленности к деятельнос-
ти, благодаря чему укрепляются межличност-
ные отношения учащихся. Гомогенные груп-
пы применяются педагогами чаще всего
в классе при дифференцированной работе,
когда, например, учащиеся выбирают разного

уровня сложности виды работ или
учебных заданий.

Формирование микрогрупп может
быть стихийным или целевым. Сти-
хийный способ — это использование
считалки, жребия, цвета и формы же-
тонов, которые достались учащимся,
и другие. Целевое формирование мик-
рогрупп может быть ориентировано
на учебную задачу, способности уча-
щихся, привлекательный вид деятель-
ности, уровень обученности, обучаемо-
сти, профессиональные интересы
и планы учащихся.

В свою очередь способы формирования
микрогрупп можно разделить на сво-
бодные, то есть по желанию учащихся,
и несвободные, организованные педаго-
гом. Преимущества свободного форми-
рования групп таковы: 1) обстановка,
располагающая к общению, раскрытию
большого творческого потенциала каж-
дого учащегося; 2) снижение напря-
жённости; 3) благоприятные предпо-
сылки для взаимоподдержки и взаимо-
выручки. У подобного варианта, одна-
ко, есть недостатки. Во-первых, могут
сформировываться группы, различные
по численности, а главное, различные
по учебному потенциалу, и, как след-
ствие, одна из групп может изначально
оказаться менее успешной в достиже-
нии результата, что будет снижать мо-
тивацию учащихся. Во-вторых, может
появиться неадекватная оценка собст-
венной деятельности и деятельности
товарищей (завышение оценок), так
как общение внутри группы принимает
более близкий, дружественный харак-
тер. Следовательно, педагогу или орга-
низатору занятия при создании групп
по желанию учащихся следует учесть
плюсы и минусы такого деления.

Таким образом, существуют различные
способы формирования микрогрупп.
Во всех случаях педагог предваритель-
но изучает взаимоотношения учащихся,
их пожелания и находит наилучший,



создаваемых микрогрупп. Как правило,
постоянные группы формируются вокруг
лидера.

Учитель развивает лидерские качества и
у других учащихся, которых привлекает
к реализации организаторских задач при
выполнении отдельных видов работ.

Подготовка организуется педагогом по-
стоянно, так как на каждом этапе груп-
повой деятельности ставятся новые, бо-
лее сложные задачи, которые требуют
новых знаний и умений учащихся.

Лидерам педагог передаёт часть задач,
называя их своими помощниками или
консультантами. Консультант по учеб-
ному предмету — это успевающий
по предмету и интересующийся им уче-
ник, который проявляет желание помочь
товарищам в учении, обладает необхо-
димыми для этого умениями, которому
коллектив класса (кружка) и учитель
(руководитель) доверяют оказывать эту
помощь. Консультант занимается с од-
ним или несколькими учениками, стано-
вясь в этом случае руководителем груп-
повой работы. Его деятельность анали-
зируется и оценивается в первую оче-
редь одногруппниками.

Консультант выполняет в основном три
основные задачи: объяснительную, кон-
трольную и организаторскую.

Объяснительная задача консультанта —
самая сложная в работе консультанта.
Он должен не только сам хорошо знать
объясняемый материал, но и уметь его
толково изложить, чтобы материал этот
был понят и усвоен менее подготовленны-
ми учащимися. Известно, что объяснение
хорошо знающего ученика для других
учеников более доходчиво, понятно, одно-
классники в любой момент могут к нему

наиболее работоспособный состав группы
по своему предмету, особенно если форми-
руются относительно постоянные группы.
На первых этапах педагог формирует
группы, учитывая симпатии детей, в даль-
нейшем, способствуя развитию отношений
в коллективе, создаёт группы для выполне-
ния творческой и привлекательной деятель-
ности, объединяя учащихся, отвергающих
друг друга, имеющих проблемы в установ-
лении повседневных контактов. 
В случае необходимости учитель может
(должен) оперативно вносить поправки
в состав группы.

Частоту смены состава групп определяет
педагог в соответствии с целями, которые
он решает в обучении. С одной стороны,
частая смена состава микрогрупп может
снизить эффективность работы. С другой
стороны, результатом смены участников бу-
дет развитие толерантности, навыков обще-
ния, взаимоотношений в коллективе. Вари-
ант формирования группы должен быть
обоснованным и педагогически целесообраз-
ным, то есть способствовать решению как
образовательных, так и воспитательных
задач.

Из практики известно, что некоторые педа-
гоги, постоянно организующие групповую
работу на занятиях, чтобы не тратить вре-
мя на организацию, договариваются с уча-
щимися о том, что перед началом урока
на доске вывешивается символ, указываю-
щий на то, каким образом следует распре-
делиться учащимся в кабинете по группам,
например: а) в пары или микрогруппы 
от 4 до 5 человек; б) по желанию или во-
круг лидера (консультанта).

3. Ïî�ãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê îðãà�èçàöèè
�åÿòåëü�îñòè è âçàè�î�åéñòâèþ â ãðóïïå
предусматривает прежде всего подготовку
консультантов (лидеров, организаторов ми-
крогрупп) к групповой деятельности. Ко-
личество консультантов или лидеров посто-
янных групп определяется количеством
учащихся в коллективе и количеством
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обратиться за помощью. Учащимся, если они
чего-то не знают или не понимают, психологи-
чески легче спросить у товарища, чем обра-
титься к учителю1.

Консультант, объясняя материал, естествен-
ным образом должен обеспечить контроль
и проверку знаний ученика или группы уча-
щихся, а также правильность выполнения
ими разного рода учебных заданий, как
на уроке, так и во внеурочное время. Кон-
сультант выявляет необходимый объём и ка-
чество знаний подопечного учащегося
по пройденному учебному материалу. Это
чаще всего делается накануне самостоятель-
ной или контрольной работы. Консультант
проверяет также правильность выполнения
домашних заданий у одногруппников 
(случается, что сами учащиеся просят его 
об этом). 

Консультант должен быть хорошим органи-
затором, уметь активизировать работу каж-
дого, обеспечить возможность каждому про-
явить себя, что требует от него умения ре-
гулировать деятельность учащихся в группе,
распределение обязанностей, задач, видов
деятельности одногруппников, учитывая их
интересы и не подавляя инициативы уча-
щихся.

Конечно, к консультанту, не обладающему
в начале работы всеми необходимыми каче-
ствами, должно быть проявлено повышенное
внимание и со стороны коллектива, и осо-
бенно со стороны педагога для того, чтобы
в процессе работы этот консультант смог
приобрести недостающее качество. Учитель
специально инструктирует консультанта или
составляет для него операционную карту
с необходимыми методическими советами.
Учитель должен дать консультанту соответ-
ствующий методический инструктаж, чтобы
объяснение было проведено не только пра-
вильно, но и доходчиво.

Главное, регулировать взаимодействие уча-
щихся, чтобы не допустить подавление одних
детей другими, развивать отношения на ос-
нове взаимоуважения и сотрудничества. Сме-
няемость организаторов (лидеров) работы
в микрогруппах позволяет развивать отноше-
ния между учащимися, которые осваивают

различные роли, учатся руководить
и подчиняться. Перед проведением
учебного занятия педагог готовит уча-
щихся к выполнению новых видов дея-
тельности и способов взаимодействия
учащихся в микрогруппах.

4. Öåëåïîëàãà�èå ñîâ�åñò�îé è è�-
�èâè�óàëü�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ
включает определение воспитательных
и образовательных задач, определение
результатов всего коллектива, группы
и каждого учащегося. На первых эта-
пах эти задачи ставит педагог, по мере
накопления опыта групповой работы
процесс целеполагания организуется
самими учениками, так как без приня-
тия, осознания важности решения
учебных задач, их привлекательности
для детей не может быть активного,
сознательного включения ребёнка
в деятельность. 

Одно из наиболее распространённых
и доступных средств целеполагания —
вопрос, который может поставить учи-
тель или ученики. Содержание вопро-
сов зависит от специфики предмета,
учебной темы, жизненного опыта де-
тей, особенностей ситуации, условий
учебного процесса. Так, например, при
проведении занятия в группах могут
быть поставлены следующие вопросы:
Если вспомнить ранее изученный мате-
риал, домашнюю работу, то как можно
сформулировать тему урока? Что вы
сегодня ждёте от урока? Какую совме-
стную работу могут выполнять учащие-
ся в микрогруппах?

Дети способны определить не только
цели и задачи занятия, но и составить
план его проведения. Существует мно-
жество способов привлечения детей
к различным видам целеполагания
в учебном процессе: перспективному,
тематическому, поурочному, текущему.
Особенно ценно, когда ребёнок участ-
вует в определении задач, проблем, ко-
торые будут решаться не только всем
классом (в групповом целеполагании),



щиеся определяют на основе поставлен-
ных ими задач содержание и формы
совместной работы, способы взаимодей-
ствия (где это целесообразно), распреде-
ляют работу между группами, обсужда-
ют правила, этапы работы и формы под-
ведения итогов совместной и индивиду-
альной деятельности. Такой способ це-
леполагания при изучении темы, рассчи-
танной на несколько занятий, становится
основой для поурочного целеполагания.

На этапе подготовки к занятию группа-
ми могут выполняться предварительные
домашние задания, творческие работы,
исследования. В начале учебного занятия
микрогруппы, например, обсуждают про-
блемы для дальнейшего поиска, форму-
лируют вопросы, вызывающие интерес
у детей.

Целеполагание по микрогруппам организу-
ется и в конце учебного занятия, когда
учащимся предлагается ответить на следу-
ющие вопросы; Что нового узнали
на уроке? Что научились делать? Какие
полезные способы деятельности вы приоб-
рели? Что пригодится вам в жизни?
О чём хотели бы узнать дополнительно
по этой теме? Что вызвало затруднения
при изучении темы? Что усвоено плохо
и требует дальнейших пояснений и за-
крепления? Чем целесообразно заниматься
на следующем занятии? Как распределить
работу?

Сами ученики на основе результатов
учебной деятельности могут определить
домашнее задание: какой учебный мате-
риал, в каком объёме, на каком уровне
сложности прорабатывать дома, в какой
форме представить результаты самостоя-
тельной работы.

В процесс целеполагания учащиеся могут
включаться на каждом этапе урока,
учебного занятия, когда они ищут ответ
на вопросы: «Для чего мы будем выпол-
нять эту работу?», «Где нам пригодятся
эти знания, правило?» «Какие наши
дальнейшие действия и почему?».

но и в постановке индивидуальных целей
на ближайший период и перспективу.
Именно осознание достижимости намечен-
ной ребёнком индивидуальной цели создаёт
ситуацию успеха. Поэтому на этапе целе-
полагания важно предоставить возможность
каждому высказать суждение о предстоя-
щей работе, её целях и возможных резуль-
татах в устной или письменной форме.

Совместное определение целей и задач
возможно в начале изучения разделов, тем
по предмету. Дети знакомятся с обзором
изучаемых вопросов, а затем высказывают
заявки, предложения. Например, может
быть предложен набор следующих вопро-
сов для учащихся при изучении темы или
раздела учебной дисциплины: Где и что вы
слышали об этом? Что вам известно
по этой теме? Какие вопросы вас особенно
интересуют?

Если тема изучается впервые, далека
от жизненного опыта учащихся, целесооб-
разно предложить набор привлекательных
для детей вопросов, проблем, которые мож-
но обсуждать на занятии: Кто и какую
проблему хотел бы исследовать, изучить
и представить товарищам результаты этого
поиска? На какие вопросы следует обра-
тить особое внимание при изучении этой
темы? По какому вопросу вы могли бы
сделать сообщение? Знание каких вопросов
вам пригодится в жизни? Как, в какой
форме вы предлагаете изучить эту тему?
Кто хотел бы углубить знания по этой те-
ме? В каких вопросах? Кто и на каком
уровне сложности считает целесообразным
изучение темы? Какую форму отчётности
вы выбираете? Какие вопросы вы можете
изучить сами, а где требуется помощь, кон-
сультирование? В какой форме вы можете
оказать учителю помощь при изучении
темы в классе?

Затем учащиеся формулируют для класса
и лично для себя учебные задачи, опреде-
ляют программу, план действий. Заверша-
ется целеполагание в группах тем, что уча-
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5. Îðãà�èçàöèÿ ãðóïïîâîé �åÿòåëü�îñòè
ó÷àùèõñÿ â ó÷åá�î� êîëëåêòèâå. Педагог
постепенно вводит отдельные способы груп-
повой работы, используя их сначала на от-
дельных этапах занятия, применяя формы
парной работы, а затем увеличивается коли-
чественный состав микрогрупп и усложняют-
ся содержание, виды работ и способы взаи-
модействия учащихся.

Рассмотрим способы решения ряда наиболее
типичных проблем в организации групповой
работы.

Педагогу необходимо продумать, как органи-
зовать учебное пространство, чтобы обес-
печить взаимодействие учащихся. Если рабо-
та ограничена только взаимодействием уча-
щихся в микрогруппах, то важно создать не-
сколько «островов» из столов и стульев, что-
бы учащиеся могли видеть друг друга, сво-
бодно между собой общаться, а также не ме-
шать работе других групп. Если трудно су-
щественно менять обстановку, то можно ор-
ганизовать группы по соседству, объединив
для работы 4–6 учеников, сидящих рядом,
вокруг одного стола. Если при проведении
занятия предусмотрено взаимодействие меж-
ду микрогруппами (постановка вопросов друг
другу, объяснение нового материала всем
учащимся, дискуссия), переход учащихся
из одной группы в другую, то важно проду-
мать возможность оперативного перемещения
учащихся в пространстве.

Îáåñïå÷å�èå ó÷åá�î-�åòî�è÷åñêè� �àòåðè-
àëî�. В связи с тем, что при организации
групповой работы значительное место отво-
дится самостоятельной деятельности учащих-
ся, необходимо подготовить все необходимые
для этого средства: учебники, учебные посо-
бия, раздаточные материалы. Педагогу целе-
сообразно предложить учащимся технологи-
ческую карту, где обозначен порядок дейст-
вий группы и отдельных учеников. Таким
образом ускоряется работа, и ученики учатся
самоорганизации.

Организация работы в группе предусматри-
вает распределение ролей, обязанностей
между членами группы. Так, например, при
обсуждении проблемного вопроса, при орга-
низации мозгового штурма целесообразно

определить следующие роли: ведущего,
секретаря, критика, наблюдателя
и хранителя времени. Целесообразно
чередовать роли. При организации
коллективной работы педагог знакомит
учащихся с задачами каждой роли
и при смене ролей напоминает их
содержание.

Возможно распределение видов дея-
тельности, ответственности, обязаннос-
тей между членами группы при выпол-
нении творческого задания, практичес-
кой работы, например: оформитель,
рассказчик, эксперт, корреспондент,
исследователь. Распределение работы
в группе может проводиться по вопро-
сам: при изучении темы определяются
вопросы, каждый из которых выбира-
ется и изучается членами микрогруппы,
затем результаты изучения представля-
ются внутри группы или перед всем
коллективом.

Основу групповой работы составляет
взаимодействие учащихся. Педагогу
важно регулировать этот процесс,
обеспечивая возможность каждому
проявить и реализовать себя, не допу-
ская подавления учениками друг друга,
ущемления прав отдельных учащихся.
Для этого следует соблюдать правила
взаимодействия в группе, которые це-
лесообразно обсудить в коллективе,
оформить в виде требований к каждо-
му ученику и обращаться к ним,
оценивая успешность групповой
работы.

При организации групповой работы
немаловажны поведение и действия
учителя:

� необходим партнёрский тип взаимо-
действия между учителем и учащимися;

� важно стимулировать интеллектуаль-
ную деятельность учеников в группе,
развивать у них интерес и положитель-
ное отношение к новым идеям и раз-
нообразию мнений;



всеми учащимися с учётом их возможно-
стей так, чтобы каждый мог проявить
себя и ощутить вклад в общее дело.
Такой вариант характерен для представ-
ления результатов проектной деятельнос-
ти, при выполнении творческих заданий,
результатов поисковой работы. 

Однако очень часто при организации
обсуждения вопросов, выполнении зада-
ний необходимо быстро и оперативно
представить результаты совместной ра-
боты учащихся в группе. В этих случаях
педагог обращает внимание на то, что
слово для отчёта о работе группы будет
предоставлено тому ученику, которого
выберет педагог, остальные учащиеся
могут дополнять выступление товарища.
Как правило, целесообразно давать сло-
во в первую очередь тому ученику или
той группе учащихся, которые менее ин-
формированы по обсуждаемому вопросу. 

7. Êî�òðîëü è îöå�èâà�èå ãðóïïîâîé
ðàáîòû — одна из проблем, которая тре-
бует гибкого сопровождения групповой
работы. Применяются индивидуальные
оценки каждому участнику и оценка груп-
пы в целом, самооценка и взаимооценка,
оценка содержания деятельности группы
в целом и отдельных видов работы.

На первых этапах использования груп-
повой работы, в младших классах педа-
гог должен заранее предоставить и разъ-
яснить критерии и систему оценки дея-
тельности учащихся. Приобретая опыт
такой работы или на старшей ступени
обучения учащиеся под руководством
учителя обсуждают и коллективно реша-
ют, какие критерии учитываются при
оценке той или иной работы микрогруп-
пы и каждого ученика. 

Педагогу важно отслеживать достижения
учащихся, объективно оценить их работу.
Для этого следует продумать систему
фиксации достижений учащихся и микру-
групп, включение учеников в процесс
представления результатов работы.
Фиксировать успехи ребёнка, участие

� учитель должен чётко ставить задачи пе-
ред коллективом, группами и учащимися;

� необходимо помнить, что микрогруппы
сами работают над выполнением заданий,
роль педагога — лишь помогать учащимся
в этом процессе, поэтому недопустимо вме-
шиваться в работу групп без просьбы уче-
ников или без весомых оснований для это-
го; 

� возможны и целесообразны невербальные
способы взаимодействия — показ удивле-
ния, указание на часы как напоминание
о времени;

� педагог обращает особое внимание на то,
чтобы каждый учащийся выбрал для себя
посильную работу и мог её успешно пред-
ставить в микрогруппе.

6. Ïðå�ñòàâëå�èå ðåçóëüòàòîâ ãðóïïîâîé
ðàáîòû. На этом этапе учащиеся должны
получить удовлетворение от того, что смог-
ли успешно представить результаты совме-
стной работы. Одна из типичных ошибок
при организации групповой работы — это
когда о работе группы отчитывается 1 уче-
ник или часть группы. Такая ситуация явно
свидетельствует о том, что педагог и дети
не освоили организацию групповой деятель-
ности. Именно при представлении резуль-
татов работы можно увидеть, как каждый
учащийся проявил себя в совместной дея-
тельности. Учитывая разные способности
детей, целесообразно каждому ребёнку по-
добрать наиболее соответствующую его
возможностям и способностям часть пред-
ставления результатов работы группы.

Чтобы в представлении результатов участ-
вовал каждый ученик, педагог предвари-
тельно обсуждает с учащимися, как это
может проводиться, в каких вариантах
и формах.

Если группа заранее готовится к представ-
лению результатов деятельности, имеется
возможность распределить действия между
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учащихся в работе группы могут сами ученики,
руководитель микрогруппы. В том числе уча-
щиеся могут оценивать достижения друг друга
при выполнении ряда видов работ. В связи
с этим целесообразно разработать карту учеб-
ных достижений, где каждое занятие, отдель-
ные виды работ оцениваются учениками.

Учитель самостоятельно выбирает метод оце-
нивания или обсуждает его с учащимися, это
зависит от опыта групповой деятельности.
Для развития взаимопомощи в группе можно
ввести следующие методы оценивания:
� учитель тестирует каждого второго ученика
и выставляет среднюю оценку всей группе;
� учитель по собственному выбору предлага-
ет одному, случайно выбранному или самому
слабому члену группы, дать ответ за всех и
на основе его ответа ставит оценку всем.

Оценивание деятельности учащихся связано
с анализом групповой деятельности.

8. À�àëèç ãðóïïîâîé ðàáîòû. Как прави-
ло, сначала анализируется работа микро-
групп, а затем учащихся. Условно можно вы-
делить коллективные и индивидуальные, уст-
ные и письменные формы анализа. В реаль-
ной педагогической практике все эти формы
взаимосвязаны, могут сочетаться и дополнять
друг друга. Так, чаще всего коллективное
обсуждение результатов работы сопровожда-
ется высказыванием индивидуальных мнений.

Целесообразно использовать разные по со-
держанию и формам подходы к анализу
групповой работы, чтобы не утомлять детей
однообразием и получать разностороннюю
информацию об учебном процессе. Так, со-
держание анализа может предусматривать
обсуждение организации занятия, его резуль-
татов, отношения учащихся на занятии. Ана-
лиз учебного занятия проводится письменно
или устно по заданным педагогом вопросам.
При этом каждому предоставляется право
высказать мнение или мнение вырабатывает-
ся в микрогруппах. Затем оно сообщается
всему коллективу или передаётся в письмен-
ном виде учителю.

При определении содержания анализа в пер-
вую очередь необходимо учитывать постав-
ленные педагогом и детьми воспитательные

и образовательные задачи, намеченные
результаты, а также проблемы, кото-
рые возникли в ходе проведения заня-
тия. Если какая-либо проблема доста-
точно устойчиво проявляется на ряде
занятий и её решение особенно акту-
ально на этот момент, то содержание
аналитической деятельности выстраива-
ется вокруг этой конкретной проблемы.
Так, например, на первых этапах орга-
низации занятий в группе наиболее ти-
пична проблема организации взаимо-
действия учащихся, регулирования их
отношений. В любом случае, если за-
нятия проводятся в группе, целесооб-
разно уделить внимание анализу сов-
местной работы детей, чтобы постоян-
но стимулировать развитие отношений
между ними, развивая коммуникатив-
ные способности детей и формируя
универсальные учебные действия
в совместной деятельности. В этом
случае можно предложить следующие
вопросы для коллективного анализа: 
� Для чего была организована совме-
стная работа в группах? Была ли эта
работа полезной и успешной? Почему?
� Что приобрели учащиеся, чему на-
учились?
� Что удалось в совместной работе
и почему?
� Что не удалось в общении учащихся?
� Все ли ученики чувствовали себя
комфортно?
� Какие способы совместной работы
были особенно удачными, результатив-
ными?
� Какие проблемы возникли в совме-
стной работе учащихся?
� Что нужно сделать для решения
этих проблем?
� Сформулируйте основные правила
взаимодействия учащихся на учебном
занятии. Как они выполнялись?

Вопросы для анализа взаимодействия
учащихся при групповой работе:
� Все ли члены группы правильно по-
няли задачу?
� Как были распределены обязанности
в группе?



тям достаточно выполнить следующие
задания:
� сформулируйте главный(е) вывод(ы),
который(е) вы сделали для себя в ре-
зультате изучения данной темы (или
проведения сегодняшнего занятия);
� сформулируйте тему сегодняшнего
занятия (если она не дана в начале
урока);
� сформулируйте задачи, которые мы
решили на сегодняшнем занятии.

Многолетний опыт убеждает в том, 
что если обеспечивается целенаправлен-
ное проектирование групповой работы
в учебном коллективе, выполняются
правила взаимодействия учащихся
на занятии, то успешно решаются учеб-
ные и воспитательные задачи: возраста-
ют объём усваиваемого материала и глу-
бина его понимания; развиваются позна-
вательная активность и творческая само-
стоятельность учащихся; формируются
гуманистические и сотруднические отно-
шения между учениками, самокритич-
ность, самостоятельность, ответствен-
ность, такт, умение строить поведение
с учётом позиций других людей; приоб-
ретаются навыки, необходимые для
жизни в обществе. ÍÎ

� Кто и как работал в группе?
� Правильно ли была распределена работа?
� Как была организована взаимопомощь?
� Все ли смогли проявить себя, добиться
успеха?

Анализ на учебном занятии может вклю-
чать самоанализ, самооценку деятельности,
что стимулирует развитие сферы саморегу-
ляции ребёнка: Что у меня получилось?
Что не получилось и почему? Что мне ме-
шало работать лучше? Кто мне помог
из моих товарищей? Что полезного я сде-
лал для группы? 

На занятии важно организовать рефлексию,
то есть предоставить ребёнку возможность
размышлять о том, как протекала его учеб-
ная деятельность, что с ним произошло,
что он чувствуют после занятия, над чем
задумался, что его беспокоит. 

Способами организации анализа и рефлек-
сии могут быть: незаконченное предложе-
ние, анкетирование, заполнение концепту-
альной таблицы, цветопись, символическая
оценка. В ряде случаев для того, чтобы
понять, как усвоен материал, как он пере-
работан учащимися, какова их позиция, де-
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