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между учителем и учеником, учеником и 

учеником, происходящая в рамках учебной 

ситуации. В учебном диалоге соединяются 

процессы обмена информацией и регулиро-

вания самих отношения между ними» [3]. 

Тогда становится понятна роль педагога, 

учителя в том, чтобы развить диалогиче-

ские навыки у учащихся, и эта задача до-

статочно сложна и требует от педагога не-

малых усилий, знаний и навыков.

Целью применения диалогового взаимо-

действия между учениками на уроках мате-

матики, в частности, является формирова-

ние компетентности учащихся, которую се-

годня принято называть интеллектуальной. 

Рассмотрим некоторые задачи диалогового 

взаимодействия для учащихся на уроках 

математики. В первую очередь такая техно-

логия направлена на то, чтобы:

– освоить знания и приобрести опыт раци-

онального их использования в области 

математической науки;

– развить математические способности, 

умения и навыки (например, навыки сло-

жения «в столбик» или безошибочного 

воспроизведения таблицы умножения 

без наглядного пособия и т.п.);

– обеспечить условия для того, чтобы 

образовательный процесс имел мета-

предметную направленность (т.е. уроки 

Прежде всего стоит отметить, что само по 

себе общение, диалог между учащимися 

имеет неразрывную связь с тем, как они 

умеют или не умеют задавать вопросы, от-

стаивать свою точку зрения, могут ли при-

водить нужную аргументацию согласно си-

туации, а также обладают ли навыком слу-

шать и слышать своего собеседника и ува-

жать чужое мнение. 

Как писал М.М. Бахтин, диалог – это «обще-

ние, в котором каждый из собеседников 

воспринимает другого как личность, кото-

рая имеет своё определённое мнение, при 

этом может не быть согласия между собе-

седниками» [1]. Другой автор, М.В. Кларин, 

ставит во главу угла при определении поня-

тия «диалог» такие методы коллективного 

решения, как «спор, обмен аргументами, 

дискуссия» [2]. Если говорить о младших 

школьниках, то здесь под диалогом будет 

пониматься правильное и чёткое произне-

сение слов, их точное употребление как в 

устной, так и в письменной форме. При 

этом, ведя диалог, школьник не должен бо-

яться выражать своё мнение и эмоции (в 

пределах социального поведения), а также 

использовать различного рода интонацион-

ные средства. 

По мнению Н.М. Борытко, «учебный диалог – 

это определённая форма взаимодействия 

ǑИаǘоǐоǏоǒцǏǔаИǙоǑǒǖСǟǏИǒцц
ǠǤаЩИǢСяцНацǠроǗǒцǙаǟǒǙаǟИǗИ
Анатолий Тависович Фаритов,  

учитель математики МБОУ«Гимназия №1 им. В.И. Ленина» г.Ульяновска,  

e-mail:anatolij-faritov@yandex.ru

предметом исследоВания яВляется технология диалогоВого ВзаимодейстВия учащихся. 

объектом исследоВания служит технология проВедения урока математики. аВтор подробно 

рассматриВает такие аспекты, как альтернатиВность соВременной педагогической науки 

В применении различных технологий по ВзаимодейстВию учащихся на уроках математики. 

особое Внимание аВтор уделяет Вопросу актуальности применения педагогом технологий, 

которые способстВуют актиВизации ВзаимодейстВия между самими учащимися. данная 

статья содержит анализ теоретического материала по диалогоВому ВзаимодейстВию уча-

щихся, а также практического опыта по реализации данной технологии на уроках матема-

тики. проанализироВана научно-методическая литература таких аВтороВ, как м.м. бахтин, 

м.В. кларин, н.м. борытко, г.а. цукерман, г.к. селеВко, с.ю. курганоВа, ю.к. бабанский.

• взаимодействие • технология • диалоговое обучение • общение • сотрудничество



42

ФАрИТОВ А.Т. ДИаЛОГОвОЕ взаИМОДЕйсТвИЕ учащИХся На уРОКЕ МаТЕМаТИКИ 

математики имеют связь и с другими 

дисциплинами, и учащийся начинает по-

нимать такую взаимосвязь) [4].

Стоит также отметить, что сами учащиеся в 

результате подобного обучения получают 

возможность:

– развивать учебные действия, признан-

ные универсальными;

– осознать то, что нет ничего невозможно-

го («стоит только захотеть»), что стано-

вится значительным стимулом, побу-

ждающим к обучению;

– усваивать не просто готовую информа-

цию, знания и примеры, которые пред-

лагает педагог, а пытаться самостоя-

тельно находить пути решения задачи, 

выбора из нескольких вариантов;

– аргументировать свою позицию по отно-

шению к своим одноклассникам при 

возникновении различных мнений и их 

столкновений.

В частности, Н.М. Борытко выделяет следу-

ющие особенности, которые предполагает 

технология диалогового взаимодействия 

учащихся [3]:

– все участники процесса общения (уча-

щиеся) равны друг перед другом;

– учащиеся стремятся доверять друг другу;

– проявляется искренность и сопережива-

ние;

– участники диалога способны активно 

использовать вербальные и невербаль-

ные средства общения друг с другом.

В целом выделяется несколько форм орга-

низации диалогового взаимодействия в 

процессе обучения: индивидуальная, пар-

ная, групповая и коллективная (в послед-

нем случае речь идёт о работе в парах на 

основе сменяемости состава).

Коллективная работа (относительно на-

чальной школы) позволяет создать благо-

приятные условия для того, что сформиро-

вать навыки ведения диалога, постановки 

различного рода вопросов; такая форма 

работы на уроке даёт возможность на-

учиться слушать собеседников, приводить 

свои аргументы в пользу отличного от дру-

гих мнения. Главное – учащиеся могут 

вступать в открытые дискуссии, позволя-

ющие учиться взаимодействию друг с дру-

гом [5]. На уроках математики данная тех-

нология, к сожалению, применяется не все-

ми педагогами: многие считают математику 

настолько «точной наукой», что в неё якобы 

нельзя привлекать никакие другие сред-

ства обучения, кроме учебника и стендов с 

формулами. Однако опыт свидетельствует 

об обратном: и в математике данная форма 

применима, у каждого ученика при ведении 

диалога есть возможность продвижения 

вперёд.

Когда учитель математики принимает ре-

шение об использовании на уроке диалого-

вого взаимодействия, он должен учесть ряд 

организационных моментов:

– ни одно высказывание не должно ос- 

таться незамеченным;

– учебный диалог имеет некоторые огра-

ничения во времени;

– можно судить о недостатке знаний у уче-

ника, если он не проявляет активности;

– требуются достаточно развёрнутые от-

веты на поставленные вопросы;

– от педагога требуется предварительная 

подготовка к такой форме проведения 

урока [6].

Приведём пример организации подобного 

урока математики, который может быть 

применим в 3 классе. Тема занятия «Умно-

жение двузначного числа на однозначное». 

Для начала предварительной подготовкой 

может служить постановка проблемы через 

задания на устный счёт. Ставится задача 

на общее знание учащихся таблицы умно-

жения, например: 5 × 8, 30 × 4, 6 × 7, 10 × 5 

и т.д. (чередование умножения двузначного 

и однозначного числа). Как видим, выраже-

ния умножения двузначного числа на од-

нозначное здесь достаточно простые. 

Для побуждения учеников к диалогу автор 

предлагает использовать приём, основан-

ный на удивлении. Проблемная ситуация 

«удивление» пробуждает интерес у детско-

го пытливого ума. Можно также одновре-

менно предъявить классу факты, теории 

или мнения, которые явно противоречат 

друг другу, что является, по сути, столкно-

вением разных идей самих учеников. Это 

выполняется при помощи вопроса классу 

или задания на новый материал. Так, при 

усложнении задачи – к примеру, 14 × 6 – 
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у учеников, по всей видимости, возникают 

определённые затруднения. В этом случае 

педагог начинает побуждающий диалог, на-

правленный на то, чтобы ученики сами осо-

знали возникшее затруднение и помогли 

сформулировать проблему. 

В основе данного задания лежит проблем-

ная ситуация «с затруднением», но оно 

основано на удивлении учащихся (мы та-

кое ранее не решали!). Это и есть противо-

речие, возникающее между необходи-

мостью решить задание и одновременно 

невозможностью его выполнить без помо-

щи учителя, потому как до этого момента 

ученикам подобные задания не предлага-

лись вовсе. Пример возможного начала 

диалога:

Педагог: В чём возникло затруднение, по-

чему мы не знаем результат выражения?

Учащиеся: Мы такие примеры раньше не 

решали.

Педагог: В чём заключается затруднение?

Учащиеся: Мы не умеем умножать двузнач-

ное число на однозначное.

Педагог: Давайте разобьёмся на группы, и 

каждая из групп подумает, в чём же заклю-

чается наша с вами задача. 

Побуждение к осознанию противоречия 

проблемной ситуации – различные вопросы 

учителя, которые будут стимулировать 

школьников к осознанию того, что в основе 

заложенной проблемной ситуации лежит 

явное противоречие (ранее мы умножали 

только однозначное число на однозначное, 

а теперь всё по-иному). Поскольку про-

блемные ситуации создаются на разных 

противоречиях и различными приёмами, 

текст побуждения для каждого из приёмов 

будет отличаться. Например, учитель мо-

жет задать следующие вопросы группам: 

«Что вас удивило? Что интересного замети-

ли? Какие факты налицо?»

Учащиеся после обсуждения в группах де-

лают вывод: «Нам нужно научиться умно-

жать данные числа».

Таким образом, проблемное поле занятия 

будет обозначено и сформулировано.

Далее учитель может предложить ребятам 

приступить к поиску интеллектуального ре-

шения задачи.

Важным моментом является поиск гипотез, 

выбор альтернатив решения. Каждая из 

групп последовательно обсуждает пути ре-

шения выражения; учителю важно отслежи-

вать, как происходит взаимодействие меж-

ду одноклассниками в мини-группах, кто 

«выбивается» в лидеры, кто «отмалчивает-

ся». После того как представители групп 

высказывают свои варианты решения ма-

тематического выражения, принимаются 

любые предложенные гипотезы – не отсе-

кается ни одна из них (это даст ученикам 

почувствовать свой вклад в общее дело и 

не загубит инициативу, проявленную на 

уроке). Возможен вариант проведения 

фронтальной дискуссии с открытыми диа-

логами уже между группами (между их 

представителями). 

Варианты представленных решений целе-

сообразно разместить на доску (либо ис-

пользовать карточки, либо написание ме-

лом), после чего предлагается диалог уже 

между учителем и учащимися о том, какой 

же вариант решения мы принимаем за наи-

более удобный (очевидно, что вариант бу-

дет тот, который основан на таблице умно-

жения). Далее учащиеся работают в парах, 

где у каждой из них есть набор карточек с 

аналогичными заданиями. В результате та-

кого «узкого» диалогового взаимодействия 

учитель получает возможность более де-

тально и внимательно наблюдать за тем, 

как учащийся организует диалог с одним 

собеседником, способен ли он найти ком-

промисс только с одним человеком, возни-

кают ли у него споры по поводу решения 

задачи, лоялен ли он, проявляет ли инициа-

тиву в решении или же перекладывает всю 

ответственность на напарника. Задача уча-

щихся – вывести алгоритм решения выра-

жений типа «Умножение двузначного числа 

на однозначное».

В результате проведения парных дискуссий 

вырабатывается некий единый алгоритм, 

который записывается учителем на доске 

(или по желанию: можно усложнить задачу 

и предложить сделать это кому-то из уча-

щихся). Алгоритм в данном случае будет 

таким: заменяем первый множитель сум-

мой разрядных слагаемых, записываем но-
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вое выражение, умножаем сначала десятки 

на однозначное число, затем – единицы, 

после чего складываем полученные произ-

ведения и находим искомый результат. 

После работы в парах ребятам предлагает-

ся задать вопросы друг другу или предло-

жить к решению подобные выражения. При 

помощи диалога в дальнейшем учитель и 

учащиеся анализируют и вопросы, и отве-

ты, и предложенные задачи. В результате 

дети получают не только новые знания (как 

умножать двузначное число на однознач-

ное), но и навык ведения диалога, взаимо-

действия с одним собеседником и сразу с 

группой людей.

Самое главное, чего позволяет достичь ве-

дение диалога на уроках математики, – это 

умение мыслить критически, принимать 

точку зрения собеседника; происходит ин-

тенсивное зарождение интереса ребят к ра-

боте друг друга [7]. Если ученик в ходе вы-

шеописанного примера занятия по матема-

тике будет активно работать в группе, слу-

шать всех выступающих, задавать 

соответствующие вопросы, то это будет 

являться свидетельством того, что у него 

развивается навык слушания и полного 

проникновения в смысл происходящего. 

Стоит заметить, что такое возможно только 

при абсолютной заинтересованности уча-

щегося в том, в чём он принимает участие. 

А это, в свою очередь, означает, что диало-

говое взаимодействие на уроке математи-

ки достигнет своей истинной цели [8]. Рабо-

та в паре учит детей договариваться, ведь 

они попадают в своего рода конфликтную 

ситуацию, когда из нескольких вариантов 

нужно не просто выбрать один, но ещё и 

договориться об этом выборе с собеседни-

ком (своим напарником-одноклассником). 

Когда происходит положительное взаимо-

действие между учащимися, это добавляет 

мотивации к познавательной активности у 

обоих [9].

В представленном выше фрагменте заня-

тия по математике становится ясно, что 

ученики могут выразить математический 

закон словесно, а далее на конкретных при-

мерах – легко убедиться в целесообразно-

сти работы этого закона и его запоминания 

(выведенный на уроке алгоритм будет зна-

чительно упрощать решение подобных за-

дач) [10]. И всё это достигнуто благодаря 

подводящей форме диалогового взаимо-

действия. 

Именно через взаимодействие между со-

бой (а не через механизм «учитель-уче-

ник») у последних формируется активная 

мотивация к познанию, стремление выра-

зить себя, показать свои лучшие качества в 

команде (классе), но в то же время разви-

ваются навыки эффективного сосущество-

вания со сверстниками, с социумом. Кроме 

того, в настоящее время существует острая 

проблема неумения детей общаться друг с 

другом, ведь на смену простому разговору 

пришли информационные технологии.

Таким образом, можно говорить о том, что 

применение диалогового взаимодействия 

на уроках математики – необходимое и в то 

же время достаточное условие для того, что-

бы педагог мог организовать свою деятель-

ность. При использовании данной техноло-

гии на уроках математики педагог может 

достичь выполнения таких задач, как разви-

тие способности мыслить критически, реше-

ние сложных математических задач на осно-

ве предварительного анализа информации 

посредством работы в группах, а также рас-

смотрение отдельных альтернатив и выра-

ботка единого решения на основе компро-

мисса и сотрудничества. Важная деталь ди-

алогового взаимодействия – это не просто 

педагогический метод на уроке математики, 

но и приоритетный принцип современного 

образовательного процесса.  
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