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Урок остаётся по-прежнему основной фор-

мой обучения школьников. Подготовка к  

уроку – эту задачу учитель решает  ежеднев-

но, и, чтобы это было эффективно, педагог 

должен уметь выполнять ряд действий, пред-

ставленных в профессиональном стандарте 

педагога. Введение  этого документа показа-

ло, что у учителей существуют проблемы в 

решении данной задачи, и необходимо  изме-

нить содержание и этапы подготовки урока. 

Анализ конспектов и деятельности по пла-

нированию уроков продемонстрировал 

затруднения и у студентов, и у учителей–

практиков.  Рассмотрим типичные ошибки, 

которые встречаются в планах уроков: 

1) цели определены только для учителя, 

описание планируемых результатов обуча-

ющихся отсутствует;  

2) цели определены для учителя в трёх 

группах – предметные, метапредметные, 

личностные, т.е. результаты учеников сме-

шиваются с задачами учителя; 

3) планируемые результаты определены, но 

начинаются с глаголов (действий учителя): 

формировать умение, развивать способ-

ность и пр., т.е. учитель не знает эффек-

тивный способ проектирования целей, под-

ход к формулированию целей, заложенных  

в  Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

4) сначала описаны педагогические зада-

чи (что будет делать учитель), а затем 

описаны планируемые результаты обуча-

ющихся; 

5) в выборе технологий обучения учитель 

ориентируется только на предметное содер-

жание и развитие учебно-познавательной 

деятельности; 

6) в выборе технологий обучения учитель 

ориентируется на развитие универсальных 

учебных действий, а формирование приё-

мов учебной деятельности с предметным 

содержанием уходит на второй план;

7) на этапе целеполагания большая часть 

педагогов стремятся сообщить цели урока 

в готовом виде, создают проблемную ситу-

ацию, затруднение в деятельности, но не 

организуют диалог по осознанию детьми, 

что они чего-то не знают или не умеют, и 

поэтому возникает необходимость что-то 

узнать, чему-то научиться, т.е. определить 

учебную задачу (цель);

8) на этапе организации рефлексии перечи-

сляются все виды деятельности на уроке, и 

не соотносятся полученные результаты 

учебной деятельности с поставленной 

целью и планом её достижения.

Трудности в решении задач по подготовке к 

уроку можно объяснить тем, что в профес-

сиональном стандарте не указаны критерии 

готовности педагогов к планированию про-

цесса обучения.

Рассмотрим, как можно разрешить эти 

затруднения в педагогической деятельнос-
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ти и что будет характеризовать компетент-

ность педагогов в реализации трудовых 

действий по планированию урока.

В области обучения одно из первых действий 

в профстандарте определено, как «проекти-

рование образовательного процесса на осно-

ве федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего обра-

зования» [6]. Формулировка этой функции 

показывает, что для её реализации учителю 

важно понимать, в чём отличие нового обра-

зовательного стандарта от предыдущего, его 

основную цель. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального 

общего образования впервые раскрыл, как 

образование сделать развивающим: «разви-

тие личности обучающегося на основе усвое-

ния универсальных учебных действий, позна-

ния и освоения мира составляет цель и основ-

ной результат образования» [5]. Данный доку-

мент указывает на то, что учитель в процессе 

обучения должен ориентироваться  на форми-

рование образовательных результатов: пред-

метных, метапредметных и личностных. 

Традиционно в ходе изучения учебной темы 

педагог делал акцент на освоение учениками 

предметных  знаний и умений. На современ-

ном уроке стандарт ориентирует педагога на 

организацию работы по освоению способов 

действий с учебным материалом и развитие 

умений учиться и личностных качеств. 

Поэтому необходимо знать, в чём состоит 

особенность процесса по формированию всех 

трёх групп образовательных результатов и 

как его планировать.

Уметь проектировать цели современного  

урока – это значит определять планируемые 

результаты обучающихся в соответствии с 

ФГОС. Формулирование целей в плане урока 

показывает, понимает ли учитель суть дея-

тельностного подхода к реализации ФГОС:  

в нём цели определены как образователь-

ные результаты обучающихся,  описание 

того, что должен делать учитель для их 

достижения, в ФГОС нет, это он сам опреде-

ляет. Планируемые результаты обучающих-

ся, описанные в действиях, которые ученик 

может достигнуть, сформулированы в при-

мерных программах по учебным предметам 

начальной школы (предметные результаты), 

в программе формирования универсальных 

учебных действий, в межпредметных про-

граммах по чтению и формированию ИКТ-

компетентности (метапредметные и личност-

ные результаты). Учитель выбирает из этих 

документов результаты, которых обучающи-

еся будут достигать в процессе изучения 

учебной темы на уроке совместно с ним, и 

включает в план урока.

Понимание сути современного этапа целе-

полагания является важным моментом  

в деятельности учителя. Такой подход был 

заложен ещё в технологии эффективного 

целеполагания Б. Блума.  Автор проанали-

зировал способы целеполагания в образо-

вании и показал, в чём эффективность и 

неэффективность каждого (табл. 1) [8].

Определение целей для обучающихся через 

результаты позволяет учителю понять кри-

Типичные способы постановки целей Оценка эффективности способа

1. Постановка целей через изучаемое содержание: 
«изучить явление, изучить теорему…»
2. Постановка целей  через деятельность 
преподавателя: «познакомить, объяснить, 
рассказать...»
3. Постановка целей через деятельность учащихся: 
«выполнение приёмов, решение задач, 
выполнение упражнений…»
4. Постановка целей через внутренние процессы 
интеллектуального, эмоционального, личностного 
развития обучающихся: «формировать умение, 
развивать самостоятельность, формировать 
отношение…»
5. Постановка целей через результаты обучения, 
выраженные в действиях обучающихся: «знает 
конкретные факты, понимает, интерпретирует, 
умеет выполнять, применяет правило»

1. Способ не является инструментальным – неясен 
результат
2. Педагог сосредоточивает внимание на своих 
действиях, не определён результат детей
3. Внимание акцентируется на внешней стороне 
деятельности, не обозначает её следствия – 
изменения в развитии
4. Постановка целей обучения на уровне 
обобщённых целей. Для обучения на уровне целей 
конкретного урока, темы необходимо уточнить, 
каковы будут результаты учащихся
5. Наиболее инструментальный способ 
постановки целей, позволяющий определить 
эталон усвоения

Таблица 1

Анализ способов целеполагания
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терии оценки их достижения: что оценивать, 

какие действия могут продемонстрировать 

школьники на уроке.

В технологии Б. Блума планирование целей 

предлагается начинать с глаголов в неопре-

делённой форме или в третьем лице. 

Рассмотрим формулировки целей урока, 

которые встречаются в планах учителей, 

определим их эффективность и подберём 

правильный вариант (табл. 2).

В примерных и авторских программах учеб-

но-методических комплектов начальной 

школы по предметам в рамках каждой учеб-

ной темы построено «дерево» целей: глав-

ный результат и промежуточные результа-

ты, которые помогут обучающимся в дости-

жении главной цели. Например, русский 

язык 4 класс, тема «Орфограмма «Буква Ь 

после шипящих на конце существитель-

ных», цель на уровне «Ученик – научиться» 

определена следующим образом – приме-

нять правило правописания слов с орфо-

граммой  «Буква Ь после шипящих на конце 

существительных», достижение этой цели 

обучающиеся демонстрируют через резуль-

таты:

• знать опознавательный признак данной 

орфограммы, условие выбора написа-

ния (правило) – уровень «Ученик полу-

чит возможность научиться»;

• уметь определять род имён существи-

тельных с шипящими на конце слова;

• уметь ставить существительное в 

начальную форму (знать три типа скло-

нения имён существительных, опреде-

лять склонение).

Разработчики стандарта максимально 

постарались помочь учителям в определе-

нии целей изучения учебных тем, но педаго-

ги ещё разбираются, как проектировать 

цели урока и для кого.

Формулировки целей Анализ эффективности 
формулирования целей

Вариант правильного 
формулирования

Изучить падежи русского языка Не ясно, что продемонстрируют 
обучающиеся в процессе 
изучения темы о падежах, и что 
учителю нужно оценить

Знать падежи русского языка

Раскрыть особенности природной 
зоны тундры в России

Это скорее результат 
деятельности учителя, эта цель 
позволяет оценить его 
деятельность: раскрыл он 
особенности или нет

Выявить особенности 
растительного и животного мира 
природной зоны тундры в России 

Развивать познавательную 
самостоятельность учащихся 

Положительным в 
формулировании целей является 
то, что запланировано развитие 
метапредметных результатов, но 
не конкретизировано, в чём 
будет проявляться 
самостоятельность обучающихся, 
а также это действие учителя по 
развитию детей

Проявлять познавательную 
самостоятельность в поиске 
особенностей растительного и 
животного мира природной зоны 
тундры в России 

 Чтение текста в учебнике Обобщённая формулировка 
целей, не показан результат 
этого  процесса

Прочитать текст и найти 
необходимую информацию по 
теме

Знать морфологические  
признаки  имени 
существительного как части речи

Цели сформулированы через 
результаты обучения, 
выраженные в действиях 
обучающихся, это соответствует 
ФГОС

Соответствует требованиям 
технологии

Таблица 2

Анализ формулировок целей в планах уроков учителей
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Процесс целеполагания – это процесс 

постановки целей для себя и других субъек-

тов обучения. После определения целей  

для обучающихся – планируемые результа-

ты, следующий шаг в целеполагании – это 

определение учителем целей для себя.  

В.А. Сластёнин называет их педагогически-

ми задачами как «некоторую систему после-

довательно осуществляемых операций 

(процедур), приводящих к решению учебной 

задачи… у обучающегося должно появить-

ся новообразование в форме знания, уме-

ния или качества личности» [7, с. 348].

На этом этапе согласно профессионально-

му стандарту педагог «ставит различные 

виды учебных задач (учебно-познаватель-

ных, учебно-практических, учебно-игро-

вых)» и определяет, как «организовывать 

их решение (в индивидуальной или группо-

вой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания» [6].

По мнению П.И. Зинченко, структурное 

место цели в учебной деятельности учаще-

гося занимает именно существенное содер-

жание данного предмета; оно, следователь-

но, делается актуально сознаваемым им и 

легко запоминается [1, с. 110 ]. Тем самым 

автор подчёркивает, что процесс целепола-

гания на уроке должен выстраиваться на 

конкретном предметном содержании, и это 

содержание становится понятным, если 

цель по его освоению станет для ученика 

актуальной.

Как видим, постановка цели в учебной 

деятельности на уроке, действительно, 

является важным этапом, поэтому после 

описания планируемых результатов и 

педагогических задач учитель подбирает 

технологии, которые помогут ему осуще-

ствить процесс целеполагания и дости-

жения целей совместно с обучающимся.  

Постановка учебной задачи определена  

в ФГОС в соответствии с теорией учебной 

деятельности В.В. Давыдова как «уме-

ние принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности, плани-

ровать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе» [5]. Это положение раскрывает, 

какие задачи должен решать учитель на 

уроке: как учить, что формировать и раз-

вивать, организовывать, чем управлять.

Этап совместной постановки цели урока 

должен быть не формальным, а направлен-

ным, считает  А.Н. Леонтьев, «…чтобы воз-

будить интерес, и нужно не указывать цель, 

а затем пытаться мотивационно оправдать 

действие в направлении данной цели, но 

нужно, наоборот, создать мотив, а затем 

открыть возможность нахождения цели 

(обычно – целой системы промежуточных, 

«окольных» целей) в том или ином предмет-

ном содержании» [1, с. 101].

Таким образом, при планировании этапа 

целеполагания на уроке ориентиром в опре-

делении целей являются планируемые 

результаты, ученики формулируют их на 

своём уровне, а учитель уточняет и фикси-

рует цель на доске. Наглядное оформле-

ние цели на уроке помогает детям осоз-

нать в конце урока достижение планируе-

мого результата. Для начинающего учите-

ля это тоже важно: помогает держать 

логику урока – от цели к результату, орга-

низовать самоконтроль и самооценку дея-

тельности по освоению способа действия, 

адекватно оценить учебные действия уче-

ников и эффективность решения педагоги-

ческих задач.

Схематично логику педагога в планирова-

нии целей можно изобразить следующим 

образом:

Обучающиеся
                                 

 Педагог

Цель деятельности обучаю-
щихся   (планируемые резуль-
таты) – осваивать знания и 
умения, опыт в рамках обра-
зовательных областей и учеб-
ных предметов,  строить 
новый  способ действия, само-
развитие интеллектуальной, 
мотивационной и других сфер 
личности. 

Цель деятельности педаго-
га (педагогические задачи) 
– организовать такую дея-
тельность  обучающихся 
(учебную, игровую, обще-
ние), которая способствует 
познанию ими природы, 
общества и культуры и 
позволяет  овладеть необ-
ходимыми знаниями 

Рассмотрим действия учителя с позиции 

этой логики в рамках одной учебной темы 

«Склонение имён существительных». 

Учитель определяет планируемый резуль-

тат для детей: знает  алгоритм склонения 

и умеет его применять в устной и письмен-

ной речи, а затем формулирует для себя 

педагогическую задачу: организовать 

работу по составлению алгоритма  «Как 
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определить склонение имени существи-

тельного». В зависимости от готовности 

класса к изучению темы учитель может 

конкретизировать свои задачи, например: 

если у обучающихся высокий уровень 

сформированности умений учиться, то – 

организовать самостоятельную работу по 

составлению алгоритма; если не доста-

точно сформированы, то – фронтальную 

работу  с использованием подводящего 

диалога к составлению алгоритма.

Определение планируемых результатов и 

педагогических задач для их достижения 

учениками помогает учителю осознать и 

выбрать необходимые способы и средства 

обучения и учения, приёмы включения 

обучающихся в процесс целеполагания, 

определения результатов, которые они 

могут достигнуть.

В современной методике обучения нако-

плен опыт организации совместного целе-

полагания на уроках в начальной школе.

Технология проблемного диалога Е.Л. Мель-

никовой раскрывает, как через создание про-

блемных ситуаций (с затруднением или удив-

лением) и диалог, побуждающий или подво-

дящий, учитель подводит детей к осознанию, 

что они знают на данный момент и что нужно 

узнать, чему научиться. Автор предлагает два 

способа формулирования учебной задачи как 

вопрос или как тему урока (табл. 3) [3].

 Если материал не позволяет создать про-

блемную ситуацию, в технологии предлага-

ется использовать мотивирующие приёмы 

«яркое пятно» (отрывки из художественных 

текстов, загадки, исторический материал, 

притчи, видеофрагменты и пр.), «актуаль-

ность» (материал, который показывает 

необходимость получения «нового» зна-

ния).  Это помогает заинтересовать  обуча-

ющихся, и понять их затруднения в учебной 

деятельности, сформулировать цель урока 

–  узнать то, что ещё не знают или не 

умеют. В обучении постановки  цели, учи-

тель сначала даёт подсказку, слова, кото-

Тип 

проблемной 
ситуации

Тип
противоречия

Приёмы создания 
проблемной ситуации

Побуждающий от 
проблемной 

ситуации диалог

Формулирование 
учебной задачи

С удивлением Между двумя 
(или более) поло-
жениями

1. Одновременно предъя-
вить противоречивые 
факты, теории или точки 
зрения

2. Столкнуть разные мнения 
учеников вопросом или пра-
ктическим заданием

Что вас удивило? Что 
интересного замети-
ли? Какие вы видите 
факты? Сколько  
существует теорий 
(точек зрения)?
Сколько вопросов я 
задала (заданий)? 
Сколько же в нашем 
классе возникло мне-
ний?

Какой возникает 
вопрос? Какова 
будет тема урока?

Между житей-
ским представле-
нием учащихся и 
научным фактом

3. Шаг 1. Обнажить житей-
ское представление учащих-
ся вопросом или практиче-
ским заданием «на ошибку»
Шаг 2. Предъявить научный 
факт сообщением, экспери-
ментом или наглядностью

Вы сначала как 
думали? А как на 
самом деле?

Какой возникает 
вопрос? Какова 
будет тема урока?

С затруднением Между необходи-
мостью и невоз-
можностью 
выполнить зада-
ние учителя

4. Дать практическое зада-
ние, не выполнимое вообще
5. Дать практическое зада-
ние, не сходное с предыду-
щими

6. Шаг 1. Дать невыполни-
мое практическое задание, 
сходное с предыдущими
Шаг 2. Доказать, что задание 
учениками не выполнено

Вы смогли выполнить 
задание? В чём 
затруднение?

Вы смогли выполнить 
задание? Почему не 
получается? Чем это 
задание не похоже на 
предыдущие?
Что вы хотели сде-
лать? Какие знания 
применили? Задание 
выполнено?

Какой возникает 
вопрос? Какова 
будет тема урока?

Таблица 3

Содержание технологии проблемного диалога



57
ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  2’2017

рые помогут сформулировать цель – 

узнать, научиться и др.

Этапы технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо (Дж. Стил, 

К. Мередит, Ч. Темпл) ориентированы не 

только на развитие мышления, но и на раз-

витие мотивации, действий целеполагания, 

рефлексивных умений. Методические при-

ёмы на стадии вызова «Ключевые терми-

ны», «Парная (групповая) мозговая атака», 

«Разбивка на кластеры», «Дерево предска-

заний», «Корзина идей», таблица «Знаем/

Хотим узнать/Узнали» помогают при работе 

с текстом актуализировать знания по теме, 

высказать предположения, о чём может 

быть текст (тема),  растолковать слова из 

заголовка или ключевые термины темы, 

задать вопросы по предложенной теме, 

построить «дерево» целей урока. Такая 

работа способствует развитию умений 

формулировать учебную задачу и состав-

лять план её решения. Например: УМК 

«Школа России», 4-й класс, окружающий 

мир, тема: «Начало истории человечества»: 

планируемый результат – знать о времени 

появления первых людей и их достижени-

ях в Первобытном мире,  приём «ключе-

вые слова» – учитель просит прочитать и 

определить значение слов Пещера, Огонь, 

Охота, Наскальная живопись, Земледелие, 

и высказать предположение, какая будет 

тема урока, что мы можем узнать по этой 

теме (определяется цель), на какие вопро-

сы можем ответить, чтобы достигнуть цели 

(составляется план). Эту работу дети могут 

выполнить в паре в ходе мозговой атаки, 

записывая свои варианты ответов для кол-

лективного обсуждения.

На стадии рефлексии можно вернуться к 

высказанным идеям, вопросам, оценить 

учебную деятельность, её успешность и 

трудности.

На стадии размышления (рефлексии) 

обучающиеся устанавливают причинно-

следственные связи, соотносят цели и 

полученный результат, выстраивают пер-

спективу дальнейшего изучения темы.

Педагоги используют в формировании уни-

версальных учебных действий метод про-

екта.  «В широком смысле проект сегодня 

понимается  как особый способ постановки 

и решения  проблем» [2]. В ходе выполне-

ния проекта на уроке или во внеурочной 

деятельности обучающиеся усваивают, что 

такое цель, план действий и критерии оцен-

ки достижения цели.

В учебниках начальной и основной школы 

образовательной системы «Школа 2100» 

система обозначений в навигаторе помога-

ет педагогам понять, где проблемные зада-

ния, вопросы, которые показывают детям, 

что будут узнавать. Например,  русский 

язык, 2 класс, тема «Слова, которые отве-

чают на вопросы кто? что?»,   в части учеб-

ного материала «Определяем основной 

вопрос урока» предлагаются задания: На 

какие вопросы могут отвечать слова? Как 

узнать, какой вопрос задать к слову – кто? 

или что? В этой же логике выстроен учеб-

ный материал в учебниках основой школы. 

Этап «Определяем проблему урока» завер-

шается проблемным вопросом, например, 

«Почему у слов наряду с прямым лексиче-

ским значением возникает переносное?». 

После того, как дети определяют учебную 

задачу как вопрос, в диалоге обсуждается 

план её решения, что будут делать на 

уроке. Задания в учебнике подсказывают 

логику организации учебной деятельности.

В учебниках других комплектов, например 

«Школа России», авторы к каждой учебной 

теме описали планируемые результаты, это 

тоже помогает детям научиться формули-

ровать цели и задачи по заданному образ-

цу. Например, тема «Уравнение» учебник 

по математике 2 класс 1 часть, страница 80: 

узнаём, что называют уравнением, и будем 

учиться решать уравнения. После чтения 

цели урока дети под руководством учителя 

составляют план её достижения. Такая 

ежедневная работа формирует ключевые 

компетенции в решении проблем не только 

учебных, но и жизненных.

После определения целей, педагогических 

задач, критериев оценки достижения 

целей, выбора технологий, методов и при-

ёмов обучения заполняется технологиче-

ская карта урока.

Технологическая карта – это одна из мето-

дических форм представления плана уро-

ка.  Она «даёт возможность максимально 

детализировать его на стадии подготовки 

и проектирования. А также провести поэ-

тапно самоанализ урока после его прове-
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дения в соответствии с запланированными 

результатами обучающихся, оценить рацио-

нальность и потенциальную эффективность 

выбранных методов, средств и видов учеб-

ной деятельности на каждом этапе урока» 

[4, c. 35]. Для её заполнения выполняются 

следующие трудовые действия, которые на-

шли отражение в алгоритме планирования 

уроков:

1) определение темы урока в соответствии 

с тематическим планом рабочей программы 

по предмету, учитель должен ориентиро-

ваться на название темы, на страницы учеб-

ника, а на содержание программ; 

2) описание планируемых результатов из-

учаемой темы в соответствии с типом урока 

(открытие знания, закрепление, обобще-

ние знаний, развивающего контроля), со-

держанием предмета и метапредметными 

образовательными результатами в рабо-

чей программе. Учитель должен выделить 

планируемые результаты по учебной теме  

в примерной программе по предмету, затем 

выяснить результаты по этой же теме в ав-

торской программе учебно-методического 

комплекта (УМК), по которому работает, 

понять какие результаты будут формиро-

ваться на уровне «Ученик научится» или 

«Ученик получит возможность научиться», 

спланировать предметные результаты, а 

затем метапредметные – универсальные 

учебные действия, которые помогут усвоить 

содержание темы по предмету; 

3) формулирование педагогических задач 

предполагает определение действий учите-

ля, направленных на достижение результа-

тов обучающихся; 

4) определение критериев оценки дости-

жения планируемых результатов; можно 

составить оценочный лист или таблицу тре-

бований к результатам по учебной теме, 

где у детей будет возможность проводить 

самооценку освоения учебных действий, а 

у учителя – оценить их сформированность 

и развитие адекватной самооценки у обуча-

ющихся; 

5) подбор технологии обучения базовой и 

сопутствующих, базовая технология позво-

ляет определить этапы урока, их последо-

вательность, а сопутствующие – какие по-

требуются дополнительные методические 

средства для достижения целей и решения 

педагогических задач; 

6) описание сценария урока в технологиче-

ской карте (этапы урока, содержание де-

ятельности учителя, содержание деятель-

ности учеников). Этот этап особенно важен 

начинающим учителям для формирования 

у них прогностической функции педагоги- 

ческой деятельности, умений не только 

определять педагогические задачи, мето-

ды и приёмы их решения, но и предвидеть 

учебные действия детей в ответ на них [4, 

с. 37–38].

Алгоритм планирования уроков положен  

в основу тренингов на лабораторных заняти-

ях по дисциплине «Дидактика в начальной 

школе», проектировочных семинаров с учи-

телями школ. Его реализация позволяет 

формировать трудовые действия учителя 

начальных классов: «планирование и прове-

дение учебных занятий; формирование 

мотивации к обучению; формирование мета-

предметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий; использо-

вать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образова-

тельный процесс всех обучающихся; органи-

зация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений; систематический ана-

лиз эффективности учебных занятий и под-

ходов к обучению» [6].

Многие руководители школ понимают, что у  

педагогов имеются проблемы в планирова-

нии современного процесса обучения, поэ-

тому на педагогических советах, научно-

методических семинарах организуется 

обсуждение выявленных затруднений у учи-

телей и проектов методического обеспече-

ния выхода из них, проводятся мастер-клас-

сы преподавателями вуза, учителями по 

представлению эффективного опыта в пла-

нировании учебно-методической докумен-

тации, организации процесса целеполага-

ния на уроке в совместной деятельности 

учителя и обучающихся.

В заключение хотелось отметить, что мето-

дистам, педагогам и студентам педагогиче-

ских вузов необходимо осознать, что про-

цесс  планирования урока изменился: кроме 

содержания предмета включается содержа-

ние деятельности участников этого процес-

са, оно соответствует положениям образо-
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вательного стандарта общего образования 

и профессионального стандарта педагогов.  

Логика подготовки плана урока выстраива-

ется в направлении от определения плани-

руемых результатов (целей) и педагогиче-

ских задач к выбору эффективных техноло-

гий обучения. 
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