
Конструирование современного урока 

Цели должны быть:  

 Диагностируемые. Диагностичность целей обозначает, что имеются средства и возможности 

проверить, достигнута ли цель. Критерии измеримости бывают качественные и 

количественные.  

 Конкретные.  

 Понятные.  

 Осознанные.  

 Описывающие желаемый результат.  

 Реальные.  

 Побудительные (побуждать к действию).  

 Точные. Цель не должна иметь расплывчатые формулировки. Не следует употреблять такие 

расплывчатые выражения, как «узнать», «почувствовать», « понять».  

В цели необходимо проектировать деятельность учителя и учащихся.  

Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее как лично для 

него значимую, его деятельность станет мотивированной и целенаправленной.  

Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в 

которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им 

воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него выступит как 

субъективная.  

Цели должны быть достаточно напряженными, достижимыми, осознанными учащимися, 

перспективными и гибкими, то есть реагирующими на изменившиеся условия и возможности 

их достижения. Но это не является гарантией высокой результативности урока. Необходимо 

еще определить, как и с помощью чего они будут реализованы.  

Даже самая совершенная система целей обучения мало поможет практике, если учитель не 

будет иметь правильного представления о путях достижения этих целей через деятельность 

учащихся, последовательность выполнения ими отдельных действий.  

Умение согласования целей субъектов деятельности (учителя и ученика) является одним из 

критериев педагогического мастерства. При этом важно обеспечить ее понимание и принятие 

учащимися как собственной, значимой для себя.  

На этапе целеполагания ученик знает объем предстоящей учебной работы как по минимуму, так 

и по максимуму; знает свои возможности (выявленный в процессе актуализации опыт); 

самостоятельно определяет именно свою цель; планирует работу по ее достижению; 

самооценивает степень достижения образовательных результатов.  

На уроке ставятся обучающая (образовательная), воспитывающая и развивающая цели  

Обучающие цели урока включают в себя овладение учащимися системой знаний, 

практическими умениями и навыками.  

Для постановки обучающих целей рекомендуется использовать глаголы, указывающие на 

действие с определенным результатом:  



 «выбрать»,  

 «назвать»,  

 «дать определение»,  

 «проиллюстрировать»,  

 «написать»,  

 «перечислить»,  

 «выполнить»,  

 «систематизировать»...  

Воспитывающие цели способствуют:  

 воспитанию положительного отношения к знаниям, к процессу учения;  

 формированию идей, взглядов, убеждений, качеств личности, оценки, самооценки и 

самостоятельности;  

 приобретению опыта адекватного поведения в любом обществе.  

Воспитательная работа на уроке должна планироваться самым тщательным образом. 

Формулировка воспитательных целей должна быть также конкретной. Могут быть 

использованы следующие формулировки при постановке воспитательной цели:  

 вызвать интерес,  

 пробудить любознательность,  

 пробудить интерес к самостоятельному решению задач, побудить учащихся к активности,  

 выразить свое отношение…  

 прививать, укреплять... навыки;  

Развивающие цели  

 содействуют: формированию общеучебных и специальных умений;  

 совершенствованию мыслительных операций;  

 развитию эмоциональной сферы, монологической речи учащихся, вопросно-ответной формы, 

диалога, коммуникативной культуры;  

 осуществлению самоконтроля и самооценки, а в целом - становлению и развитию личности.  

Например:  

 учить сравнивать,  

 учить выделять главное,  

 учить строить аналоги,  

 развивать глазомер,  

 развивать мелкую моторику рук,  

 развивать умение ориентироваться на местности.  

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы 

обучения  

Творческий учитель постоянно ищет пути усовершенствования урока. Такие поиски 

направлены на решение цепи обучающее - воспитывающих заданий, прежде всего на 

повышение воспитывающей роли урока, развитие творческого потенциала личности. Перед 

современной педагогической наукой стоит проблема, как повысить интерес школьников к 

урокам биологии.  



Одна из причин потери интереса - это непригодность ряда нынешнего потенциала учащихся: 

ведь у нашей молодѐжи сегодня сильно развито чувство самосознания и собственного 

достоинства, она о многом имеет представление, поэтому занятия, базирующиеся на 

авторитарном нажиме, приказе, безапелляционных указаниях и бездоказательных 

утверждениях вызывают лишь раздражение и скуку - они неприемлемы.  

«Методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости познания, 

творчества, общения». В.А.Сухомлинский  

Требования к методам обучения:  

 Научность методов. Доступность метода, его соответствие психолого-педагогическим 

возможностям развития школьников.  

 Результативность метода обучения, его направленность на прочное овладение учебным 

материалом, на выполнения задач воспитания школьников.  

 Необходимость систематически изучать, использовать в своей работе инновационные методы.  

Выбор методов обучения зависит:  

 От общих и конкретных целей обучения; содержания материала конкретного урока.  

 От времени, отведенного на изучение того или иного материала.  

 От возрастных особенностей учащихся, уровня их познавательных возможностей.  

 От уровня подготовленности учащихся.  

 От материальной оснащенности учебного заведения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств.  

 От возможностей и особенности учителя, уровня теоретической и практической 

подготовленности, методического мастерства, его личных качеств.  

Активные формы и методы работы.  

Наиболее продуктивные:  

 Игровые формы;  

 Организация групповой, парной и индивидуальной работы;  

 Организация самостоятельной деятельности учащихся;  

 Создание конкретных ситуаций, их анализ;  

 Постановка вопросов, активизирующих диалог.  

 Проблемное обучение.  

Надо применять разнообразные методы и находить новые. Школа должна быть педагогической 

лабораторией, учитель в своей учебно-воспитательной работе должен проявлять 

самостоятельное творчество. Л.Н.Толстой.  

Игра  

«Ребѐнок не устаѐт от работы, которая отвечает его функциональным жизненным 

потребностям».С. Френе  

Дидактические игры - вызывают живой интерес к процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают легче усвоить учебный материал.  



Ролевые игры - это маленькая сценка, разыгрываемая учениками, помогающая наглядно 

представить, увидеть, оживить обстоятельства или события, знакомые ученикам.  

Пары и группы  

Этот метод даѐт ученикам больше возможностей для участия и взаимодействия. Работа в парах 

и группах формирует у детей умения принимать общую цель, разделять обязанности, 

согласовывать способы достижения предложенной цели, соотносить свои действия с 

действиями партнеров, принимать участие в сравнении цели и работы. Для работы над темой 

урока используются для групп сменного или постоянного состава методы «Ульи», «Визитные 

карточки». Метод «Творческая мастерская» с большим успехом применяется мною на 

обобщающих уроках.  

Проблемные методы  

Способствуют развитию интеллектуальной, предметно-практической мотивационной сфер 

личности.  

 Проблемный вопрос - вопрос, который требует интеллектуальных усилий, анализа связей с 

ранее изученным материалом, попытки сравнить, выделить наиболее важные положения.  

 Проблемная ситуация - сравнение двух или более взаимоисключающих друг друга точек 

зрения.  

 Проблемные задания - задания, которые ставят перед учащимися задачи и ориентируют их на 

самостоятельный поиск решений.  

Метод проектов  

Метод, идущий от детских потребностей и интересов, стимулирующий детскую 

самодеятельность, с его помощью реализуется принцип сотрудничества ребенка и взрослого, 

позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в образовательном процессе. 

Ориентирован на развитие исследовательской, творческой активности учащихся, на 

формирование универсальных учебных действий. Основные этапы проектной деятельности  

 Выбор темы проекта.  

 Работа с разными источниками.  

 Выбор формы предъявления проекта.  

 Работа над проектом.  

 Оформление результатов.  

 Защита проектов.  

Подведение итогов  

В конце работы ученик должен ответить на вопросы:  

 Выполнил ли я то, что задумал?  

 Что было сделано хорошо?  

 Что было сделано плохо?  

 Что было выполнить легко, а в чем я испытывал трудности?  

 Кто бы мог сказать мне спасибо за этот проект?  

Метод дискуссии  



Где человек творец - там он субъект. Потребность в общении - это первое проявление 

деятельности субъекта.  

Умение общаться друг с другом, вести дискуссию дает возможность каждому ребенку развить 

умение слушать, говорить по очереди, высказывать своѐ мнение, пережить чувство 

сопричастности к совместному коллективному поиску истины. Учащиеся должны знать 

правила ведения дискуссии. Учение идет от обучающихся, а я направляю коллективный поиск, 

подхватываю нужную мысль и подвожу их к выводам. Ученики не боятся сделать ошибку в 

ответе, зная, что им всегда придут на помощь одноклассники, и все вместе они примут 

правильное решение. Для проведения дискуссии и принятия решений использую, например, 

такие методы, как «Светофор», «Мозговая атака».  

Метод незаконченного рассказа  

Использую в основном на уроках литературного чтения. Читая текст, останавливаюсь на самом 

интересном месте. У ребенка возникает вопрос: «А что же дальше?» Если возник вопрос, 

значит, есть потребность узнать, а значит, ребенок обязательно прочтет текст. «Чтение с 

остановками».  

В тексте выделяются 2-3 остановки, задаются детям вопросы, побуждающие к критическому 

мышлению.  

Что заставило героя поступить именно так?  

Как дальше будут развиваться события? Используется прием «Дерево предсказаний». Дети 

учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с данными текста.  

Методы начала урока  

«Улыбнемся друг другу».  

Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу, и подумайте, как хорошо, что мы сегодня все 

вместе. Мы спокойны, добры и приветливы. Выдохните вчерашнюю обиду и злость, 

беспокойство. Забудьте о них. Вдохните в себя свежесть ясного дня, тепло солнечных лучей. 

Пожелаем друг другу хорошего настроения.  

Погладьте себя по голове. Обнимите себя. Пожмите соседу руку. Улыбнитесь друг другу.  

«Приветствие».  

Учащиеся проходят по классу и приветствуют друг друга, говоря при этом слова приветствия 

или называя свои имена.  

Это позволяет весело начать урок, размяться перед более серьезными упражнениями, 

способствует установлению контакта между учениками в течение нескольких минут.  

Методы выяснения целей  

«Знаем - не знаем»  

Цели использования метода - результаты применения метода позволяют мне понять, что из 

спланированного на урок материала ученики знают, а что нет. На какие знания школьников 



можно опираться, давая новый материал. Я задаю обучающимся вопросы, подводя их к цели и 

задачам урока. Учащиеся, отвечая на них, выясняют совместно со мной, что они уже знают по 

данной теме, а что нет.  

Методы подведения итогов  

Позволяют эффективно, грамотно и интересно в форме игры подвести итоги урока и завершить 

работу. Для меня этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили 

хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке.  

Методы релаксации  

Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей 

силе релаксации!  

Метод «Земля, воздух, огонь и вода».  

Учащиеся по команде учителя изображают одно из состояний - воздух, землю, огонь и воду.  

Я сама принимаю в этом участие, помогая при этом неуверенным и стеснительным ученикам 

активнее участвовать в упражнении.  

 «Веселый мяч».  

 «Физминутки для глаз».  

«Многие предметы в школе настолько серьезны, что полезно не упускать случая сделать их 

немного занимательными.»  

Критерии результативности урока  

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся.  

 Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.  

 Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)  

 Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе.  

 Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

 Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  

 На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).  

 Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приемы.  

 Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи.  

 Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

 Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, 

обучает корректным формам их выражения.  

 Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта.  



 На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель-ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д.)  

Виды анализа урока  

Цель анализа заключается в оценке работы учителя с позиций соответствия его урока 

достижениям современной педагогики и психологии, определение дальнейших перспектив в 

совершенствовании педагогического мастерства. Анализ урока позволяет реализовать ряд 

функций: контрольную (вспомогательную), обучающую (основную) и воспитывающую 

(помогающую учителю определить направление самообразования и самовоспитания). В связи с 

этим в анализе урока должны быть четко охарактеризованы, во-первых, научность изучаемого 

материала, его соответствие программе, качество полученных в институте знаний (контрольная 

функция); во-вторых, отмечены достижения и недостатки работы учителя, соответствие 

методов обучения передовому опыту и рекомендациям науки, даны конкретные советы по 

повышению педагогического мастерства (обучающая функция); в-третьих, оценены деловые и 

эстетические качества учителя, его речь, культура общения и т. д. (воспитывающая функция).  

Анализ урока должен начинаться самоанализом и заканчиваться самооценкой, конкретными 

требованиями учителя к самому себе. При самоанализе он дает краткую характеристику 

проведенному уроку, целям, которые ставил, анализирует их достижение, объем содержания 

материала и качества усвоения, применяемые методы и их оценку, активность учащихся, их 

приемы и организация их труда, самооценку качеств и сторон своей личности (речь, логика, 

характер отношений с учениками). В заключение учитель высказывает свои предложения по 

улучшению качества урока делает общие выводы и намечает меры по совершенствованию 

своего педагогического мастерства. Но педагог может объяснить при этом почему именно так 

решил провести урок что его заставило выбрать данную методику, стиль и характер 

собственной деятельности, работы учащихся. Всякая методика урока оправдана, если дает 

максимальный обучающий и воспитывающий результат и соответствует силам и способностям 

данного учителя.  

При анализе урока учителя необходимо учитывать его индивидуальность особенности, 

дарования, сильные стороны. Нельзя навязывать общие одинаковые рекомендации, приемы, 

методы. Что годится для одного, нецелесообразно для другого. Всякие рекомендации по 

улучшению проведения уроков должны обязательно опираться на достижения учителя на его 

сильные стороны Недостатки и слабости надо объяснить таким способом, чтобы было ясно, как 

надо работать над собой. При анализе уроков важно поощрять творческое их проведение, 

побуждать учителя к самостоятельной разработке структуры я методики урока.  

Анализ урока может проводиться не только отдельными лицами (методистами, инспектором, 

директором, завучем), но и группой лиц, в которую входит представитель администрации 

школы, товарищи по работе, передовые учителя. Групповой анализ урока особенно важен по 

отношению к учителям со слаборазвитой самокритичностью и низкой требовательностью к 

себе. Иногда групповой анализ, урока необходим и как средство обучения учителей 

комплексному подходу к методике обучения. Как способ обмена опытом, его обобщения. При 

групповом анализе возможен более глубокий; подход к оценке действий учителя и учащихся, 

более объективная самооценка.  

Весьма целесообразны взаимопосещения уроков. Анализ уроков коллег в присутствии 

директора, завуча - хорошая школа воспитания требовательности к себе и другим, замечания и 

рекомендации, учителю должны быть четко сформулированы, записаны в специальную 

тетрадь.  



Можно долго спорить о том, каким должен быть современный урок. Неоспоримо одно: он 

должен быть одушевленным личностью учителя.  

Каким должен быть современный урок - решать каждому учителю лично, но на сегодняшний 

день по ФГОС преподаватель обязан не просто развивать УУД, но и воспитывать, развивать в 

ребенке Личность.  

 


