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КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМООБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Бейсенова А.Б.

Интенсивный поиск технологий, обеспечивающих активное социальное
взаимодействие и наиболее полное вовлечение студентов в процесс
совместной учебной деятельности, привел к открытию и разработке
оригинальной технологии взаимообучения, которая базируется на
коллективном способе обучения. У истоков данной технологии стоял
А.Г.Ривин, инженер и педагог, который в 1918 году впервые использовал
коллективные учебные занятия. Идеи А.Г.Ривина реализовал на практике и
развил в целостную систему В.К.Дьяченко, М.А.Мкртчян, А.Г.Границкая и
др.

К технологиям группового взаимодействия можно отнести такие
технологии, в основе которых лежат различные способы организации
внутригрупповой совместной деятельности. Технологии коллективного
взаимодействия основаны на внутригрупповой и межгрупповой совместной
деятельности обучаемых, ведущей характеристикой которой является
достижение кооперативного результата учебной деятельности, включающего
в себя вклад каждого участника.

Учебная деятельность, в основе которой лежит групповое
взаимодействие,  играет решающую роль в достижении следующих целей:

- поиска и решения учебных задач;
- создание  дополнительной мотивации учения, возникающей в процессе

личностно значимого сотрудничества, межличностных отношений,
сопровождаемых эмоциональным переживанием и возникновением чувства
«мы»;

- формирование межличностных отношений, готовности к
сотрудничеству, к пониманию других;

- овладение способами организации совместной деятельности;
- развитие самосознания студента, в самоопределении и самореализации

в ситуациях взаимодействия и отражения своего «я» глазами других;
- формирование активной позиции обучающихся, в становлении их

субъектности;
- создание психологически комфортных условий в процессе обучения,

обеспечивающих большую легкость генерирования творческих идей, снятие
напряжения, зачастую возникающего в процессе взаимодействия
«преподаватель – студент»;



- развитие речи студентов посредством значительной интенсификации
коммуникации.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо выполнение
следующих  условий организации обучения в совместной деятельности:

1) позитивная взаимозависимость участников взаимодействия, т.е.
направленность на совместное достижение результата;

2) межличностное взаимодействие и  взаимопомощь;
3) совместная выработка норм, принципов группового взаимодействия;
4) четкое определение целей группы и каждого обучающегося;
5) совместная оценка хода и результата работы в процессе групповой

рефлексии;
6) сочетание групповой и индивидуальной оценки результатов

деятельности;
7) создание организационных условий (пространственное расположение

групп, определение временных рамок каждого этапа совместной
деятельности;

8) особая позиция преподавателя, выступающего в роли менеджера,
координатора совместной деятельности.

Технология взаимообучения должна основываться  на следующих
принципах:

1) Принцип индивидуальных вкладов. Главная цель – повышение
эффективности обучения посредством решения учебных задач,
осуществляемого на основе взаимодополнения, суммирования результатов
каждого участника (деловые игры, метод «творческая группа» и т.д.).

2) Позиционный принцип организации совместной деятельности
основывается на выявлении и столкновении различных точек зрения, позиций
обучающихся, их взглядов на проблему (дискуссия, позиционно-ролевая
игра).

3) Принцип развивающейся кооперации. Особенность заключается в
направленности групповой работы на исследование, совместный поиск
решения возникающих и усложняющихся задач, порождаемых самим
процессом совместной деятельности (организационно-деятельностная игра,
технологии развивающейся кооперации и коллективной мыследеятельности).

4) Принцип ролевого поведения реализуется в деловых играх
имитационного, ролевого типа («Суд», «Дебаты», «Пресс-конференция» и
др.).

Особую значимость приобретает вопрос о типах учебного
взаимодействия. Типы учебного взаимодействия должны обеспечивать
постоянную и активную вовлеченность учащихся в процесс обмена
информацией. В методической системе используются многие способы
учебного взаимодействия, дополняющие друг друга и придающие учебной
деятельности коллективный характер:

- одновременная работа в парах (диадах);
- одновременная единая или дифференцированная работа в триадах;
-одновременная единая или дифференцированная работа в

микрогруппах по 4 человека;



- работа в командах (2 микрогруппы);
- учащийся-группа;
- преподаватель-группа;
- преподаватель-микрогруппа и т.д.
В зависимости от типа выполняемого задания  и характера

организуемой деятельности можно выделить несколько способов работы,
позволяющих одновременно обеспечить взаимодействие студентов в малых и
крупных группах (в коллективе).

1) Малые группы получают одно и то же задание, выполняют его,
представляют в устной или письменной форме, соотносят с результатами
деятельности других групп, дополняя друг друга, исправляя ошибки, оценивая
эффективность групповой работы.

2) Группы получают разные задания. Выполнив задание, группы
представляют работы на общее обсуждение.

3) Группы получают разные, но работающие на общий результат
задания. По окончании работы результаты сводятся вместе, происходит
групповое взаимообучение.

4) Работа групп по принципу «вертушки» дает возможность каждой
группе последовательно проработать все задания, перемещаясь по аудитории
от одного стола к другому. Работой за каждым столом может руководить
«консультант» (один из студентов).
Таким образом, применение технологии коллективного взаимообучения в
учебном процессе должно обеспечить высокий уровень прочности усвоения
знаний, умений и навыков; формирования осознанной мотивации учения,
которая побуждает осваивать учебный материал не только для себя, но и для
того, чтобы обучать других;  повышения  коммуникативной активности
обучаемых; приближение учебного процесса к естественной структуре
человеческого общения за счет организации различных форм диалогического
взаимодействия учащихся и др. Также различные методы и приемы
коллективного взаимообучения  могут быть использованы преподавателями
не только на занятиях, но и для организации самостоятельной работы
обучаемых


