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Живём в эпоху нанотехнологий,

          И каждый год даёт нам новый старт,

 На перспективе - освоение журналов электронных, 

      А ныне новый наш - образовательный стандарт.



Современный человек живет в условиях постоянного обновления 
знаний, получая ежедневно большой объем информации. Телевидение, 
интернет, печатная продукция, предлагая огромный объем информации, 
требуют новых способов ее освоения.
Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, понимать, 
преобразовывать, применять, оценивать достоверность получаемой 
информации. В процессе работы с различной информацией учащиеся 
осознают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что 
именно потребность в постоянном саморазвитии может обеспечить 
успешную социализацию в информационном обществе.
Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего 
школьника и обеспечивается целенаправленным формированием у него 
универсальных учебных действий. Необходимость целенаправленного 
формирования универсальных учебных действий нормативно 
закреплена в Федеральном Государственном Образовательном 
Стандарте начального общего образования (Стандарт).



Достижение нового образовательного результата возможно при реализации

системно-деятельностного подхода, который положен в основу Стандарта. Анализ 

методических материалов федерального уровня, сопровождающих процесс введения 

Стандарта, позволяет выявить особенности системно-деятельностного 

подхода. Системно-деятельностный подход  определяет необходимость 

представления нового материала через развертывание последовательности учебных 

задач, моделирования изучаемых процессов, использования различных источников 

информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, 

предполагает организацию учебного сотрудничества различных уровней (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – группа).    

Построение урока в логике системно-деятельностного подхода значительно 

отличается от классического представления о типологии и структуре урока. 

 



Урок — это форма организации обучения  с группой учащихся одного возраста, 

постоянного состава, с единой для всех программой обучения.

Сущность урока в процессе обучения –  коллективно-индивидуальное взаимодействие 

учителя и учащихся, в результате которого происходит усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков, развитие их способностей, опыта деятельности, общения и 

отношений, а также совершенствование педагогического мастерства учителя. 

Выделяют  четыре типа уроков в зависимости  от их целей:

1.Уроки «открытия» нового знания.

2.Уроки рефлексии.

3.Уроки систематизации знаний (общеметодологической направленности).

4.Уроки развивающего контроля.

СОВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ УРОКОВ



    Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия.
Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.
     Урок отработки умения и рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в 
деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения).
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий 
- понятий, алгоритмов и т.д.
    Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности).
Деятельностная цель:  формирование у учащихся способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания и способностей к учебной деятельности.
Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических 
основ развития содержательно-методических линий курсов, выявление теоретических основ 
построения содержательно-методических линий.
     Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной 
функции.
Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных   понятий и  алгоритмов.
Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод 
обучения.

Цели уроков выделенных типов:



1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности.

2) Этап актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии.

3) Этап выявления места и причины затруднения.

4) Этап построения проекта выхода из затруднения.

5) Этап реализации построенного проекта.

6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.

7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.

8) Этап включения в систему знаний и повторения.

9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.

Структура урока «открытия» 
                                                нового знания



Структура урока отработки умений и
                                                        рефлексии

1)Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности. 

   2) Этап актуализации и пробного учебного действия.

   3) Этап локализации индивидуальных затруднений.

   4) Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений.

   5) Этап реализации построенного проекта.

   6) Этап обобщения затруднений во внешней речи.

   7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.

   8) Этап включения в систему знаний и повторения.

   9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.



Структура урока отработки 
                                умений и   рефлексии

1.Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности.

 2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений.

 4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 

затруднений.

 5. Этап реализации построенного проекта.

 6. Этап обобщения затруднений во внешней речи.

 7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

8. Этап включения в систему знаний и повторения. 

9.Этап рефлексии деятельности на уроке.

.



.

Дети на этих уроках не просто тренируются в решении задач — они осваивают 

метод коррекции собственных действий, им предоставляется возможность самим 

найти свои ошибки, понять их причину и исправить, а затем убедиться в 

правильности своих действий. После этого заметно повышается качество усвоения 

учащимися учебного содержания при уменьшении затраченного времени.

Отметим, что уроки рефлексии, несмотря на достаточно большую подготовку к 

ним со стороны учителя (особенно на начальных этапах), являются наиболее 

интересными как для учителей, так и, в первую очередь, для детей. Имеется 

значительный положительный опыт их системного использования в школах.



Уроки построения системы знаний
 (уроки общеметодологической направленности)

Целью уроков общеметодологической направленности является 
построение методов, связывающих изученные понятия в единую 
систему.

Призваны, во-первых, формировать у учащихся представления о методах, 
связывающих изучаемые понятия в единую систему, а во-вторых, о методах 
организации самой учебной деятельности, направленной на самоизменение и 
саморазвитие. 

Отдельные предметные уроки должны быть посвящены формированию 
представлений о методах наук. Например, в курсе математики необходимы уроки, на 
которых формируются методы измерения, классификации конечных групп предметов 
по количественному признаку, расширения числовых множеств, математического 
моделирования, проб и ошибок. 



 
Структура уроков развивающего контроля

 

1) Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности;

2) этап актуализации и пробного учебного действия;

3) этап локализации индивидульных затруднений;

4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений;

5) этап реализации построенного проекта;

6) этап обобщения затруднений во внешней речи;

7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону;

8) этап решения заданий творческого уровня;

9) этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности.



Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения крупных разделов курса, 

предполагают написание контрольной работы и ее рефлексивный анализ. Поэтому по своей 

структуре, методике подготовки и проведению данные уроки напоминают уроки рефлексии. 

Вместе с тем уроки этих типов имеют некоторые существенные различия.

На уроках развивающего контроля, в отличие от уроков рефлексии, при проведении 
контрольной работы акцент делается, прежде всего, на согласование критериев оценивания 
результатов учебной деятельности, их применение и фиксирование полученного результата 
сопоставления в форме отметки. Таким образом, отличительной особенностью уроков 
развивающего контроля является их соответствие установленной структуре «управленческого», 
критериального контроля.

Поскольку данные уроки подводят итог изучению значительного по объему материала, то 
содержание контрольных работ по объему в 2-3 раза превышает обычные самостоятельные 
работы, предлагаемые на уроках рефлексии. 



Поэтому уроки развивающего контроля проводятся в два этапа:
 1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание;
 2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция 
допущенных в работе ошибок.

Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем, необходимым 
учителю для проверки результатов работы учащихся на первом уроке (это время не должно 
превышать 1-2 дней).

В зависимости от того, у кого находится эталонный вариант (критерии), различают 
следующие формы организации уроков развивающего контроля: самоконтроль, 
взаимоконтроль и педагогический контроль.

Уроки развивающего контроля предполагают организацию деятельности ученика в 
соответствии со следующей структурой:
-написание учащимися варианта контрольной работы; 
-сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы; 
-оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее установленными   
критериями.



В типологию уроков можно включить урок-исследование (урок творчества). Он позволил 
бы учителю сделать плавный переход от урочной деятельности к внеурочной, использовать 
видоизменение урока через включение игры, игровой деятельности, заключение урока в игровую 
оболочку. Использование различных видов уроков расширяет возможности использования 
системно-деятельностного подхода в образовании.

Исследовательская работа учащихся занимает на уроке больше времени, чем 
выполнение заданий по образцу. Однако затраты времени впоследствии 
компенсируются тем, что учащиеся быстро и правильно выполняют задания, могут 
самостоятельно изучать новый материал. Кроме того, повышается осознанность и 
прочность их знаний, появляется устойчивый интерес к предмету.



Перечисленные типы уроков в «чистом» виде встречаются редко в 

практике работы учителя. Так или иначе, функции одного типа урока 

часто вплетаются в структуру другого типа.

Итак, цель урока определяет тип урока, тип определяет его составные 

части, то есть структуру. Всё это в совокупности обеспечивает успешное 

решение поставленных перед уроком задач, и, что не менее важно, 

избавит детей от изнуряющего однообразия структур уроков по всем 

предметам в течение одиннадцати лет обучения в школе.



Учить детей сегодня трудно, 
И раньше было нелегко. 
Читать, считать, писать учили: 
«Даёт корова молоко». 
Век XXI – век открытий, 
Век инноваций, новизны, 
Но  от учителя зависит, 
Какими дети быть должны. 
Хотелось бы, чтоб дети  в каждом классе 
Светились от улыбок и любви, 
Твори, дерзай и вдохновляй, учитель, 
В век инноваций, новизны! 

Современная педагогическая наука и школьная практика направляют свои 
усилия на поиск путей совершенствования урока. Одним из направлений 
совершенствования является совершенствование типологии и структуры 
уроков.



Спасибо за 
внимание!


