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Технология коллективного 
взаимодействия (организованный 
диалог, сочетательный диалог, 
коллективный способ обучения, 
работа учащихся в парах сменного 
состава) разработана А. Г. Ривиным, 
его учениками и последователями В. 
В. Архиповой, В. К. Дьяченко, А. С. 
Соколовым и др.



Технология коллективного взаимодействия 
включает три компонента:
а) подготовку учебного материала; 
б) ориентацию учащихся; 
в) технологию хода самого учебного занятия.

Подготовка учебного материала заключается в 
отборе учебных текстов, дополнительной и 
справочной литературы по теме; разделении 
учебного материала на единицы усвоения 
(смысловые абзацы); в разработке целевых 
заданий, в том числе и домашних.



Ориентация учащихся включает 
два этапа:
● подготовительный, цель которого состоит в том, 
чтобы сформировать и отработать необходимые 
общеучебные умения и навыки: ориентироваться в 
пространстве; слушать партнера и слышать то, что он 
говорит; работать в шумовой среде; находить нужную 
информацию; использовать листки индивидуального 
учета; переводить образ в слова и слова в образы и др. 
Эти умения отрабатываются в ходе специальных 
тренинговых занятий;

● ознакомительный, имеющий различные 
модификации, общим элементом которых является 
сообщение целевых установок, усвоение «правил 
игры», способов учета результатов учения и т. д.



Ход учебного занятия в зависимости от 
содержания занятия, объема учебного материала и 
времени, отведенного на его изучение, возраста 
обучаемых, избранного варианта технологии 
может протекать по-разному.  Наиболее 
характерный вариант технологии коллективного 
взаимообучения имеет следующие этапы:

● каждый ученик прорабатывает свой абзац (это 
может быть предложение, часть текста, описание, 
характеристика, пункт или параграф учебника, 
статья, исторический документ и т. д.);

● обмен знаниями с партнером, происходящий по 
правилам ролевой игры «учитель - ученик». 
Обязательна смена ролей. Обучающий предлагает 
свой вариант заглавия абзаца, свой план, отвечает 
на поставленные вопросы, предлагает контрольные 
вопросы или задания и т. п.;

● проработка только что воспринятой информации 
и поиск нового партнера для взаимообучения 



Теоретические основы КСО сформулированы В.К.
Дьяченко. Рассматривая обучение как частный случай 
общения, он выделяет четыре формы обучения:
Индивидуальная – учащийся работает самостоятельно по 
заданию, инструкции преподавателя.
Парная – «учитель - ученик», «ученик – ученик» (один 
объясняет материал, а другой слушает или совместно 
работают над одним материалом, но каждый выполняет свою 
часть работы).
Групповая – «учитель – ученики», «ученик – ученики» (один 
объясняет материал, а остальные слушают и задают вопросы). 
По мнению В.К.Дьяченко, к групповой форме относится не 
только работа в малой группе, но и фронтальная форма 
обучения.
Коллективная – «половина учеников говорит – половина 
слушает). К коллективной форме автор относит только работу 
в парах сменного состава по принципу игры «Ручеек». 
Задание у каждого индивидуальное, но обсуждение ведется в 
постоянных парах, затем происходит смена пар между детьми 
каждого ряда, например, тех, кто сидит справа. Движение 
учащихся происходит до тех пор, пока все дети, которые 
сидят справа не займут свои места. На следующий день 
можно провести смену пар между учениками, которые сидят 
слева или менять ряды.



Коллективное взаимообучение осуществляется 
посредством включения каждого учащегося в активную 
деятельность по обучению других учащихся. Для этого 
обучающийся на уроке должен:

-изучить новую тему или выполнить задание 
самостоятельно (индивидуальная работа);
-объяснить тему или порядок выполнения задания другому 
обучающемуся; 
-выслушать объяснение другого учащегося или выполнить 
данное им задание (работа в паре);
-найти нового партнера и осуществить действия, 
идентичные предыдущему этапу работы, а затем повторить 
их с другими участниками учебного процесса (работа в 
парах сменного состава);
-отчитаться о выполнении задания в группе, быть готовым к 
управлению работой учебной группы (групповая форма).



Принципы КСО:

-завершенность;
-непрерывная и безотлагательная 
передача знаний;
-всеобщее сотрудничество и 
взаимопомощи;
-обучение в соответствии со 
способностями каждого 
учащегося;
-разделение и делегирование 
учебных заданий;
педагогизация отношений.



Технологическая карта КСО
И.Г.Литвинская предложила структуру четырехактного 
урока:
1. Фронтальная работа. На этом этапе происходит 
проблематизация и предъявляется необходимый минимум 
учебного материала. Учителю необходимо помнить, что 
фронтально решаются организационные вопросы, он 
обеспечивает психологический настрой, а также предъявляет 
информацию с обязательной ее фиксацией.
2. Работа в постоянных парах – повторение, закрепление 
материала, предъявленного ранее в этапе фронтальной 
работы.
Например, повторить текст учителя, задать вопросы, 
выделить главную мысль, озаглавить части текста, выразить 
свое отношение, выдвинуть гипотезу т.д.
3. Работа в парах сменного состава – глубокое усвоение 
отдельных моментов материала по изучаемой теме.
Важные задачи и понятия требуют разностороннего 
рассмотрения. Ученик, рассматривая одну и ту же проблему 
с разных сторон, смотрит на нее своими глазами и глазами 
других учеников. 
4. Индивидуальная работа – самостоятельное выполнение 
заданий по теме урока.



На практике используется разные методики 
коллективных учебных занятий. Но нельзя 
сводить методику к какому-либо приему 
парного взаимодействия. Каждая методика 
включает в себя разные организационные 
формы обучения,алгоритмы и приемы 
работы в парах.
Методики отличаются друг от друга:
-по предназначению и реализуемым 
дидактическим задачам,
-процедурам запуска,
-особенностям управления и учета 
деятельности учащихся,
-сочетанию различных организационных 
форм обучения,
-приемам, используемым в этих 
оргформах.



Каждая методика соответствует определенной 
учебной задаче:

-для изучения сложных учебных,научных, 
художественных текстов используются методики 
А.Г.Ривина и взаимопередачи тем;
-для написания сочинений, рефератов, изучения 
вопросов, недостаточно освещенных в 
учебниках, подходит обратная методика А.Г.
Ривина;
-для первоначального обучения решению 
стандартных, типовых задач подходит методика 
взаимообмена заданиями;
-для повторения, закрепления учебного 
материала и тренировки учащегося 
используются методики взаимотренажа и 
взаимопроверки индивидуальных заданий;
для обеспечения понимания небольшого, 
сложного фрагмента текста (теоремы, 
определения, правила и т.п.) можно 
использовать методику доводящей карточки.



Суть этой методики заключается в том, 
что каждый ученик получает свою особую 
тему (статью) и прорабатывает ее не в 
одиночку и не в паре с каким-то одним 
учеником, а постепенно, работая по 
очереди то с одним, то с другим, то с 
третьим одноклассником.
Когда ученик заканчивает проработку 
статьи, он еще раз ее всю перечитывает 
или просматривает, чтобы окончательно 
дать полное ее изложение кому-то из 
своих требовательных товарищей, либо 
выступить перед малой группой, либо 
воспроизвести и ответить на вопросы 
учителя, либо сделать выступление перед 
классом. Возможно также и письменное 
изложение статьи.



Результат: Одним из преимуществ 
коллективного способа обучения 
является высвобождение учителя от 
значительной доли фронтальной 
работы с классом и соответственно 
увеличение времени для 
индивидуальной помощи учащимся. 
Развитие сферы саморегуляции, 
мотивации аффилиации, 
формирование позиции обучающегося 
и обучающего в учебной деятельности.



Анализ технологии

По уровню применения: общепедагогическая.
По философской основе: диалектическая + 
неоэкзистенциалистская.
По основному фактору развития: социогенная.
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная.
По ориентации на личностные 
структуры: информационная (ЗУН) + операционная (СУД).
По характеру содержания: обучающая, светская, 
общеобразовательная.
По типу управления: «репетитор» + система малых групп.
По организационным формам: альтернативная классно-
урочной, КСО.
По подходу к ребенку: сотрудничество.
По преобладающему        методу:         диалогическая,         
объяснительно-
Иллюстративная
По направлению модернизации: альтернативная.
По категории обучаемых: массовая.


