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Стендовый доклад «Формирование коммуникационной компетенции на 

уроках математики» 

В современном мире все большее значение приобретает умение людей 

взаимодействовать друг с другом. От того, насколько люди обмениваться 

информацией, зависит эффективность работы.. 

Поэтому для современного учителя проблема развития коммуникативной 

компетенции учащихся особенно актуальна.  

Термин «коммуникативная компетенция» введен американским ученым-

лингвистом, а в системе образования он появился в результате становления 

т.н. CBE-подхода (competence-based-education),  

Существует множество различных определений этого понятия. Вот наиболее 

распространенное из них: 

коммуникативная компетенция – готовность и способность к коммуникации 

с целью быть понятым 

Однако проблема в том, что далеко не все учащиеся сегодня имеют хотя бы 

базовые коммуникативные навыки. А те «сильные» учащиеся, которые 

обладают хорошим математическим мышлением и запасом знаний, 

оказываются не готовы применить их в новых для себя ситуациях, как на 

уроках, так и в жизни. 

Поэтому для современного учителя проблема развития коммуникативной 

компетенции учащихся особенно актуальна.  

Условно структуру коммуникативной компетенции можно представить так: 

устная (обсуждение, дискуссия, презентация, доклад); 

письменная (чтение и получение информации, понимание и написание 

текстов). 

Для формирования коммуникативной компетенции учащихся 

предпочтительны такие формы работы, как парная и групповая. 

Групповая работа  -  это один из лучших способов, дающий возможность 

детям строить отношения на основе толерантности. При работе в группах 

они вынуждены считаться с мнением каждого, отстаивать свою точку зрения, 

выдавать результат совместной деятельности.  

 Во время работы в парах (группах) обсуждают выполнение совместных 

действий, распределение ролей, контроль и оценку. 
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Можно использовать следующие методы и приемы:  

Математика – это язык, математическое образование может и должно стать 

средством языкового развития учащихся, научить их коротко, грамотно и 

точно формулировать свои мысли. В. А. Тестов 

Приемы: 

1) «Снежный ком» 

Учитель или ребенок бросает мяч -  снежок своим одноклассникам, и задаете 

теоретический  вопрос по изученным темам. Тот, кто поймал снежок, 

отвечает на вопрос и, задав  очередной теоретический вопрос по  теме урока 

или пройденным темам, вопрос кидают снежок следующему ученику.   

2) «Дополни» 

Рефлексия построенная по принципу незаконченного предложения. 

3) «Портфель знаний» 

Каждый ученик высказывается о том, какие знания получил на уроке, что 

осталось не ясным, какие вопросы еще остались. Затем мы складываем все в 

воображаемый портфель. Если остались вопросы можем обратиться к ним на 

следующем уроки. 

4) «Толстые и тонкие вопросы» 

 «Тонкие» вопросы, те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ. 

«Толстые» вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие 

неоднозначные ответы. 

5) «Верите ли вы» 

Просим учеников установить и объяснить, верны ли данные утверждения  

6)  « Автор»  

Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения данной темы. После прочтения текста 

7) Приём «Зигзаг» 
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Группа учащихся работает над одной проблемой. Каждый член группы 

получает свой объект исследования. В процессе решения выдвигаются 

различные решения проблемы 

  

8) Ромашка «Блума» 

Учитель называет одного учащегося, он выбирает одноклассника, кому 

адресует вопрос, тот отвечает, затем он выбирает другого ученика и адресует 

ему вопрос, и.т.д. 

Постановка проблемы. 

школьников анализировать проблему, искать пути её решения, брать на себя 

ответственность за её решение и, конечно же, высказывать свои 

предположения, аргументируя их. 

на различных этапах урока учитель может с помощью техники простых 

вопросов вовлечь учащихся в диалог и заставить их участвовать в процессе 

урока не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных 

участников.  

Так, на этапе проверки домашнего задания ученики представляют не просто 

ответы к заданиям, а комментируют или «представляют» («презентуют») его. 

Если ответы учащихся отличаются, можно предложить аргументировать свое 

решение и в процессе дискуссии определить правильное решение и ответ. 

На этапе целеполагания учащимся можно предложить самостоятельно 

сформулировать цели и задачи урока (выдвинуть гипотезы и проверить их 

правильность). 

На этапе актуализации знаний можно предложить ребятам ответить на ряд 

вопросов, например: 

Знаете ли вы, как это посчитать? Какой порядок действий? Какие правила 

помогут выполнить это задание? Сможете посчитать устно? А есть идеи, как 

можно сделать проще? Можете сформулировать, каким правилом мы 

воспользовались? 

На этапе первичного усвоения новых знаний вопросы могут быть такими: 

Вы слышали когда-нибудь это словосочетание? А что вы знаете о…? Где в 

обычной жизни мы сталкиваемся с…? Как думаете, что тут можно сделать? 

Есть идеи, что можно сделать дальше? Повтори, пожалуйста, основную 

мысль материала, который мы обсудили. Если бы тебе нужно было другу 
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объяснить то, что мы прошли, что бы ты сказал? Можешь теперь своими 

словами объяснить, что мы сделали? Приведи пример? 

Первичная проверка понимания также может осуществляться учителем в 

виде диалога: 

Есть идеи - с чего начать? Решали ли мы раньше такое? Какой будет 

план/порядок действий? Знаем ли мы формулу, которая бы связывала эти 

понятия? Кто знает правило об…? Какую формулу можем применить? Нет 

ли тут противоречия? Проговорим правило/метод, которым мы 

воспользовались. 

На этапе первичного закрепления: 

Проговори, пожалуйста полностью новый алгоритм/правило, который ты 

использовал/научился применять/запомнил. Как мы будем решать такую 

задачу в следующий раз? Если бы тебе нужно было другу объяснить то, что 

мы прошли, что бы ты сказал? 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению может 

предполагать такие вопросы: 

С чего ты начнешь выполнять это задание? Какое правило/теорему 

необходимо применить, чтобы выполнить это задание? Какая будет 

последовательность действий для выполнения этого задания? Какое самое 

трудное/простое задание? Что вызовет трудность при выполнении этого 

задания? Сможешь выполнить домашнее задание, не заглядывая в доп. 

источники? 

Рефлексия: 

Что из сегодняшнего урока вам запомнилось лучше всего? Что было труднее 

всего? Какие новые методы ты теперь знаешь? Можешь пересказать правило, 

которое мы изучили? Какие новые приемы мы применили на практике?. 

На нестандартном уроке возможностей для развития коммуникативных 

навыков еще больше. Помимо традиционной формы возможно 

использование и других типов урока: урок-диспут; урок-практикум; урок с 

использованием технических средств обучения; урок-игра; урок-

путешествие; интегрированный урок; урок-интеллектуальный марафон и др. 

Использование учителем инновационных технологий также расширяет 

возможности для развития коммуникативной компетентности учащихся. 

Наиболее удачные, на наш взгляд, технологии, позволяющие наиболее 

эффективно развивать коммуникативные навыки учащихся, это: проектная 
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технология; технология проблемного обучения, технология развития 

критического мышления. 

Отдельно стоит сказать о возможностях развития коммуникативной 

компетенции учащихся во внеурочной (внеклассной) деятельности. Это: 

подготовка к олимпиадам, где задача учащегося – предложить различные 

нестандартные способы решения задания, выбрать наиболее рациональный 

из них и обосновать его; 

внеклассные предметные мероприятия: игры, конкурсы, соревнования (здесь 

даже те учащиеся, которые имеют средний или низкий уровень знаний, 

имеют возможность проявить кругозор, смекалку и сообразительность и 

выступить в роли активного участника). 

И особенно показательным с точки зрения не только развития, но и оценки 

уровня коммуникативной компетенции учащихся, является, на наш взгляд, 

участие в работе научно-практических конференций, конкурсах-защитах 

ученических научно-исследовательских работ. Участие в подобных 

мероприятиях позволяет учащимся применить на практике навыки 

публичного выступления, ведения дискуссии, презентации результатов 

собственной деятельности. 

Это помогает учителю работать творчески и интересно, а 

для ребенка урок становится самым любимым и увлекательным. Учащийся 

усваивает материал в процессе диалога, не замечая 

интеллектуальной нагрузки, быстро, весело, с удовольствием. 
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