
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2013
137

ÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÐÎÊÀ ÏÎ ÍÎÂÛÌ
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì 

Òàòüÿ�à Åâãå�üåâ�à Ñîêîëîâà, 
профессор кафедры дошкольного и начального образования 
Мурманского областного института повышения квалификации 
работников образования и культуры, кандидат педагогических наук

ÏÐÎ

� метапредметные результаты � системно-деятельностный подход 
� универсальные учебные действия (УУД) � операционный состав УУД 
� технологические цепочки (ТЦ) формирования УУД � технологические
звенья � проектирование урока, направленного на формирование УУД
младших школьников

Òребования к начальному общему обра-
зованию, заявленные в материалах
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта, являются,
по сути, и требованиями к школьному
уроку. В первую очередь, они касают-
ся новых подходов к определению це-
лей и задач урока. Проектируя урок,
учителю начальных классов надо ду-
мать о достижении школьниками не
только соответствующих учебной про-
грамме предметных результатов,
но и результатов метапредметных
(«межпредметных», надпредметных).

Освоить технологию формирования
конкретных УУД на междисципли-
нарной основе — достаточно трудо-
ёмкий процесс. Поэтому не следует
планировать на урок несколько це-
лей и задач метапредметного ха-
рактера, особенно если учитель
только начинает работать по но-
вым образовательным стандартам.
Ведь любое универсальное учебное
действие имеет сложный операцион-
ный состав и работа над каждым
должна вестись «пошагово», от эле-
мента к элементу, постепенно совер-
шенствуясь, углубляясь и вступая во
взаимосвязь с другими УУД.

Покажем это на примере. 

Участник опытно-экспериментальной ра-
боты по созданию и апробации пакета
контрольно-измерительных материалов,
обеспечивающих процесс формирования
конкретного универсального учебного
действия младших школьников, учитель
начальных классов гимназии № 1
г. Североморска Мурманской области
Е.В. Плешивцева ведёт индивидуальное
педагогическое исследование по теме,
связанной с технологией формирования
и оценкой конкретного УУД — «Уме-
ние младшего школьника аргументиро-
вать свою позицию».

В рамках опытно-экспериментального
исследования она планирует, что
в 2012/13 учебном году её ученики-чет-
вероклассники научатся:
� выбирать тему (цель) работы и обос-
новывать свой выбор (период углублён-
ной работы над данным звеном тех-
нологической цепочки — ноябрь —
декабрь 2012 г.);
� высказывать свою точку зрения
в споре, дискуссии, диспуте (ноябрь —
декабрь 2012 г.);



ния каждого учащегося аргументировать
свою позицию в споре). 

Проектируя урок, учитель ставит перед
учащимися максимально конкретную
(и предельно узкую) учебную задачу ме-
тапредметного характера: например,
«учиться высказывать свою точку зрения
в диспуте» или «учиться договариваться
при столкновении интересов».

На таком уроке недостаточно просто ор-
ганизовать диспут или спровоцировать
столкновение интересов. В ходе урока
учащиеся должны получить знания о при-
чинах возникновения той или иной жиз-
ненной ситуации, о достойной манере по-
ведения в данном случае, об ошибочных
словах и поступках, которые нежелатель-
но допускать, о лексике, которую уместно
использовать. 

Но если мы на данном уроке остановимся
только на знаниях («что и как нужно де-
лать») или дадим детям готовый алго-
ритм-памятку типа «Как стать хорошим
собеседником», это будет урок вчерашнего
дня. Уходя от чисто «знаниевой» педаго-
гики к системно-деятельностному под-
ходу в образовании, учитель меняет не
только цели и задачи урока, но и средст-
ва их достижения.

Управление деятельностью ученика ве-
дёт к успешной реализации метапредмет-
ных задач урока. При этом деятельность
должна быть максимально целенаправлен-
ной, отвечающей логике урока и придаю-
щей уроку особый колорит и неповтори-
мость. Особенно ценны формы урока,
способствующие развитию детского позна-
вательного общения, максимально свобод-
ные от регламентирующей роли учителя:
проекты, групповые исследования, споры,
диспуты, обмен впечатлениями, суждения-
ми, знаниями.

Некоторые авторы в методических реко-
мендациях для учителей начальных клас-
сов чрезмерно подробно описывают
в рабочей программе и конспекте урока

� различать аргументы и контраргументы
(январь — февраль 2013 г.);
� сохранять доброжелательность в споре
(январь — февраль 2013 г.);
� прислушиваться к чужому мнению
(март — апрель 2013 г.);
� договариваться при столкновении интере-
сов (март — апрель 2013 г.).

Дети могут научиться:
� самостоятельно находить общее решение;
� пользоваться дополнительными источника-
ми информации для обоснования (подтверж-
дения) своей точки зрения;
� использовать компьютер для поиска аргу-
ментов, подтверждающих свой мнение.

«Научатся» — это значит, что каждый
школьник овладеет данным умением. Учитель-
экспериментатор разрабатывает не только сис-
тему упражнений, формирующих элементы
конкретного УУД на уроках, но и способы
индивидуального контроля за динамикой дан-
ного умения с помощью мини-тестов и корот-
ких диагностических процедур.

«Могут научиться» — это значит, что учи-
тель будет предлагать школьникам на уроках
и более сложные учебные задачи метапред-
метного характера, не требуя при этом обя-
зательного усвоения и применения новых
способов деятельности от каждого учащегося. 

Таким образом, новые образовательные
стандарты через формулу «научатся — по-
лучат возможность научиться» позволяют
учителю постоянно дифференцировать
и индивидуализировать процесс достижения
метапредметных результатов младшими
школьниками.

Создавая технологическую цепочку из про-
межуточных задач и методических приёмов,
ведущих к заданному результату, учитель
имеет возможность выбрать для конкретного
урока (в рамках любой учебной дисциплины)
одно технологическое звено, помогающее ему
и его ученикам продвинуться вперёд в освое-
нии данного УУД (в нашем случае — уме-

Ò.Å. Ñîêîëîâà.  Ïðîåêòèðîâàíèå óðîêà ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2013
138



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2013
139

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

характеристики деятельности учащихся на
уроке. Однообразное и многословное перечис-
ление видов деятельности на уроке (есть слу-
чаи — до 46 видов деятельности на 35 ми-
нут урока в 1-м классе)1 не являются показа-
телем качества урока и не гарантируют выход
на метапредметные результаты учебного про-
цесса. Кроме того, большое количество целей
и задач дезориентирует учителя, создавая
у него иллюзию профессионального обновле-
ния, иллюзию погружения в суть системно-
деятельностного подхода в образовании,
при этом не позволяя действительно сосредо-
точиться на содержании и технологии форми-
рования новых для учащихся способов регу-
лятивной, познавательной, коммуникативной
деятельности. 

Полагаем, при отборе содержания и форм ор-
ганизации урока, направленного на формирова-
ние УУД младших школьников, необходимо
спроектировать управление именно той дея-
тельностью, теоретические знания о которой
учащиеся только что приобрели на данном
уроке (от учителя, из дополнительных источ-
ников информации или в процессе общения
друг с другом). Проще говоря, после разгово-
ра о том, как высказывать в диспуте свою
точку зрения (в какой форме, в какой после-
довательности, при соблюдении каких правил
и пр.), нужна, как минимум, деловая игра,
в которой младшие школьники оказываются
в роли участников мини-диспута. В ходе такой
игры, как это ни удивительно, более важна не
тема спора, а его качество как процедуры,
и особенно отслеживание соблюдения формы
диспута самих учащихся и их желание «рабо-
тать по правилам», установленным для этого
вида деятельности.

На другом уроке (лучше — в рамках другой
учебной дисциплины) возможно повторение
той же метапредметной учебной задачи. В хо-
де такого урока актуализируются и попол-
няются полученные ранее знания о том, когда
и как следует высказывать своё мнение участ-
нику диспута, организуется (более самостоя-

тельно) деятельность учащихся в рамках
следующей деловой игры.

Итак, при глубокой работе над каждым
(лучше — одним) универсальным учеб-
ным действием учитель начинает видеть
максимально точно операционный состав
данного УУД, самостоятельно и осмыс-
ленно структурирует последовательность
технологии работы над конкретным
УУД, отслеживает результативность
своей работы в данном направлении,
выходя на элементы мониторинга каче-
ства УУД младших школьников и адек-
ватного реагирования на результаты это-
го мониторинга.

Обмен опытом между педагогами, раз-
рабатывающими в течение учебного года
разные технологические цепочки в рам-
ках своей методической темы, позволяет
педагогическому коллективу школы быс-
трее выйти на качество урока, направ-
ленного на формирование УУД младших
школьников.

И всё же, как показывает практика,
не многие учителя начальных классов
готовы заменить привычные фронталь-
ные формы работы на уроке активной
самостоятельной проектной и познава-
тельно-исследовательской работой. 

Порой «…педагоги не знают, за счёт
каких именно видов детской активности
возможно достижение метапредметных
результатов. Формулировки требований
к метапредметных результатам, внесён-
ные в ФГОС НОО, остаются непонят-
ными для тех, кто должен реализовать
ФГОС… Педагоги не готовы к само-
стоятельной разработке инструментов
и процедур оценки метапредметных ре-
зультатов и предметных грамотностей на
разных уровнях.. Поскольку всё боль-
шее значение в современном образова-
нии начинает играть так называемое
формирующее оценивание, всё важнее
становится готовность педагога не толь-
ко пользоваться готовым инструментари-
ем, но и разрабатывать собственные

1 Обучение грамоте, авт. В.Г. Горецкий, Русский язык, 
авт. В.П. Канакина. Рабочая программа. Раздел «Обучение
чтению». Урок 15 (с. 42–45). Согласные звуки [н], [н’], буквы
Н, н. [Электронный ресурс]: http://school-russia.prosv.ru/
info.aspx?ob_no=26992 (дата обращения: 06.02.12).



Çà�à÷è:
1. Учиться различать зимующих и пере-
лётных птиц.
2. Выяснить причины отлёта птиц в тёп-
лые края.
3. Учиться выдвигать предположения
о местах зимовки птиц и доказывать их.
4. Учиться задавать вопросы.
5. Формировать умение работать в груп-
пах: сохранять доброжелательное отноше-
ние друг к другу.

Èñòî÷�èêè è�ôîð�àöèè: наблюдение, по-
знавательное общение, учебник «Окружаю-
щий мир», атлас-определитель «От земли
до неба», «Зелёные страницы» А.А. Пле-
шакова, фильм «Возвращение домой».

Õîä óðîêà

1. Àêòóàëèçàöèÿ ç�à�èé

� В каких районах земного шара побыва-
ли на прошлом уроке?
� О каких животных узнали?

2. Ìîòèâàöèÿ ó÷åá�îé �åÿòåëü�îñòè

Стихотворение Г. Ладонщикова:

«Потянулись гуси на далёкий юг.
Голоса их грустные ловит чуткий слух.
Пролетают мимо стороны лесной…
Возвращайтесь, милые! Будем ждать весной».

� О ком говорится в стихотворении? 
� Весной вернутся птицы, улетевшие от
нас на зиму. А где они провели зиму? На
этот вопрос мы постараемся найти ответ.

3. Ðàáîòà ïî òå�å óðîêà

� Птицам было посвящено уже два уро-
ка. Проверим, что мы знаем.

Работа в группах:

à) «Задачи-«данетки».
� Поучимся задавать вопросы. Предла-
гаю игру «Я задумала птицу». Надо

оценочные процедуры, соответствующие кон-
кретным задачам образовательного процесса,
возникающими в конкретном классе или
с определённой группой детей. Соответствен-
но, всё большее значение приобретает диа-
гностическая культура, позволяющая педа-
гогу работать в исследовательском ключе,
анализируя детские дефициты и ища средст-
ва их преодоления...»2.

Таким образом, наряду с правильными дей-
ствиями учителя по определению метапред-
метных задач урока и подбором организаци-
онных форм урока, обеспечивающих мета-
предметную деятельность школьников, важ-
ное значение имеет организация оценочной
деятельности в области метапредметных
результатов урока как самого учителя
(элементы мониторинга УУД — индивиду-
ального и в мини-группах), так и в само-
оценке школьников. 
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2 Требования к программам повышения квалификации
и переподготовки руководящих и педагогических работников
общеобразовательных учреждений: Информационное письмо
АНО дополнительного профессионального образования
«Институт проблем образовательной политики «Эврика».
№ 151 от 11.10.2011.

Приведём примеры проектирования уроков
(из опыта работы учителей начальных
классов Мурманской области).

Ñîõðàíåíèå äîáðîæåëàòåëüíûõ 
îòíîøåíèé â ãðóïïå

Тропина Ольга Алексеевна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 3 

г. Полярные Зори Мурманской области

Óðîê êóðñà «Îêðóæàþùèé ìèð»

Òå�à: «Ã�å çè�óþò ïòèöû?» (1-é êëàññ)

Öåëü: в процессе специальным образом ор-
ганизованного общения расширить представ-
ления о зимующих и перелётных птицах.
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угадать, какую птицу я задумала. Можно про
птицу задавать вопросы, но только такие, чтобы
ответами были слова «ДА» или «НЕТ».

Игра в «задачи-«данетки».
� Какой вопрос оказался самым полезным?
Почему?

á) Игра в журналистов, берущих интервью.
� Представьте себе, что вы — журналисты.
Каждая группа подготовит вопросы для других
групп на тему «Птицы».

Дети по очереди задают свои вопросы, например:
� Чем птицы отличаются от других животных? 
� Каких птиц называют зимующими? 
� Как можно помочь зимующим птицам? 
� Каких птиц называют перелётными? 
� Почему некоторые птицы улетают на зиму
в тёплые края?
� Какой вопрос вам показался самым интерес-
ным? Почему?

â) Задание «Исследуем, находим правильное
решение» 
� В учебнике на с. 16 рассмотрите рисунок, зи-
мующих птиц отметьте синими фишками, пере-
лётных птиц отметьте красными фишками. Мож-
но использовать атлас-определитель. Проверить
работу группы можно на страницах 84–85. 
� В тетради (с. 14) соедините линиями рисун-
ки и названия птиц. 

ã) Упражнение «Быть доброжелательным»
� Поучимся думать сообща, сохраняя при
этом доброжелательное отношение друг к дру-
гу. Давайте обсудим, что значит быть добро-
желательным?

Упражнение «Я постараюсь…». В группе уче-
ники передают маленькую мягкую игрушку
и говорят о себе. Например, «я постараюсь не
перебивать говорящего, я постараюсь помочь
ребятам справиться с заданием» и т.д.

Всем задают проблемные вопросы:
� Где зимуют птицы?

� На что ориентируются птицы во время
полёта? 

После обсуждения каждая группа вы-
сказывает своё мнение. 
� Кому удалось быть доброжелатель-
ным? 

4. ×òå�èå ôðàã�å�òà ðàññêàçà «Куда,
как и когда?» из книги А.А. Плешакова
«Зелёные страницы». Учитель отмечает
на карте страны, где зимуют птицы. 

5. Âè�åîôèëü� «Возвращение домой».
После просмотра обсуждение — кто
оказался прав.

6. À�àëèç ðàáîòû â ãðóïïàõ. Дети
заполняют лист наблюдений про каждо-
го из участников групповой работы.
(Приложение к уроку 1) 

7. Рефлексия учебной деятельности. 
� На какие вопросы вы сегодня нашли
ответ? 
� Что вам было особенно интересно?

8. Èòîã. Мы узнали много нового
о птицах. Учились задавать вопросы,
старались быть доброжелательными друг
к другу.

Ïðèëîæå�èå 1. Карточка-образец: 

Îöåíêà ðàáîòû â ãðóïïå:

— äîáðîæåëàòåëüíîñòü

?        — çàäà¸ò âîïðîñû

Дети, опираясь на карточку-образец,
заполняют лист наблюдений: записыва-
ют имена, дают оценку участия каждого
в коллективной работе, ставя «+» или
«–».

Ëèñò íàáëþäåíèé.  Îöåíêà ðàáîòû â ãðóïïå

1 ó÷ — _______ 2 ó÷ — _______ 3 ó÷ — _______ 4 ó÷ — _______ ?



Ïðåîäîëåíèå ýãîèñòè÷åñêîé ïîçèöèè â ñïîðå («Ìèð ãëàçàìè äðóãîãî»)

Елена Владимировна Рожкова, учитель начальных классов 
гимназии № 1 г. Полярные Зори Мурманской области

Óðîê ðóññêîãî ÿçûêà

Òå�à: «Íàïèñà�èå áåçó�àð�ûõ îêî�÷à�èé è�¸� ñóùåñòâèòåëü�ûõ 1 ñêëî�å�èÿ å�è�ñò-
âå��îãî ÷èñëà â �àòåëü�î� è ïðå�ëîæ�î� ïà�åæàõ» (3-é êëàññ).

Öåëü: обеспечить в ходе урока усвоение алгоритма написания безударных падежных окон-
чаний имён существительных 1 склонения.

Çà�à÷è:
1. Продолжить формирование умения находить и проверять безударную гласную в разных
частях слова.
2. Развивать умение применять орфографические правила, изученные ранее при решении
новых орфографических задач.
3. Развивать навык сотрудничества с одноклассниками, умение преодолевать эгоистические
позиции в споре.
4. Работать над осознанным построением речевого высказывания по вопросу аргументации
своего мнения по решению орфографической задачи.

Ò.Å. Ñîêîëîâà.  Ïðîåêòèðîâàíèå óðîêà ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì
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Ýòàïû óðîêà Îòâåòû äåòåé

1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò
Ðàáîòàþò äåæóðíûå.
Ó÷èòåëü îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ ðàáîòà âûïîëíÿ-
åòñÿ â ãðóïïàõ, íåîáõîäèìî âûáðàòü ñåáå ðîëü â ãðóïïå íà äàí-
íûé óðîê: êîîðäèíàòîð, ïîäàòåëü èäåé, ñêåïòèê, ðàçðàáîò÷èê,
êîíñóëüòàíò, èñïîëíèòåëü. 
� Äàâàéòå âñïîìíèì, ÷òî äîëæåí áóäåò äåëàòü êàæäûé 
èç âàñ â ãðóïïå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ðîëüþ?

� Êîîðäèíàòîð — ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû âñå ìîãëè âû-
ñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå ïî ïîðÿäêó. Êîíñóëüòàíò — ïîìî-
ãàåò ÷ëåíàì ãðóïïû, åñëè ó íèõ âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè
âûïîëíåíèè êàêîãî-ëèáî çàäàíèÿ

� Êàêèå ðîëè ìîãóò áûòü íåïîñòîÿííûìè? � Ïîäàòåëü èäåé, ñêåïòèê

2. Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé
� Îïðåäåëèòå, êàêîé îáùèé ïðèçíàê îáúåäèíÿåò ñëîâà?

Ñëàéä  ¹ 1
Ñíåæèíêà, î áàáóøêå, äîðîæêà, êîðìóøêà, íà ðàäóãå, 
çàïèñêà, ïîëî÷êà

� èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå;
� â åäèíñòâåííîì ÷èñëå;
� ïåðâîãî ñêëîíåíèÿ;
� òð¸õñëîæíûå ñëîâà;
� íàðèöàòåëüíûå;
� îðôîãðàììà — áåçóäàðíàÿ ãëàñíàÿ

� ×òî âû ìîæåòå ðàññêàçàòü îá îðôîãðàììå áåçóäàðíàÿ
ãëàñíàÿ?

� Áåçóäàðíàÿ ãëàñíàÿ â ñëîâå áûâàåò ïðîâåðÿåìàÿ
è íåïðîâåðÿåìàÿ. Áåçóäàðíàÿ ãëàñíàÿ âñòðå÷àåòñÿ
â êîðíå, ïðèñòàâêå, ñóôôèêñå è îêîí÷àíèè

Çàäàíèå: çàïèøèòå ñëîâà â òåòðàäü è âûäåëèòå òó ÷àñòü ñëîâà,
â êîòîðîé íàõîäèòñÿ áåçóäàðíàÿ ãëàñíàÿ. Åñëè ó âàñ âîçíèêíóò
çàòðóäíåíèÿ, òî âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê êîíñóëüòàíòó ãðóïïû

Ñíåæèíêà, áàáóøê å ,  äîðîæêà,  êîðìóøêà, 

íà ðàäóã å , çàïèñêà, ïîëî÷êà

Ïðîâåðêà âûïîëíåííîé ðàáîòû.
Îáúÿñíåíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Ñëàéä  ¹ 2
� Â êàêèõ ñëîâàõ âû ìîæåòå äîêàçàòü íàïèñàíèå áåçóäàðíîé
ãëàñíîé è êàêîå îðôîãðàôè÷åñêîå ïðàâèëî âàì â ýòîì ïîìîãàåò?

Ñíåæèíêà — ñíåã, êîðìóøêà — êîðì, — (ïîäáîð îäíîêî-
ðåííûõ ñëîâ, ãäå áåçóäàðíàÿ ñòàíîâèòñÿ óäàðíîé).
Äîðîæêà — îáðàòèìñÿ ê îðôîãðàôè÷åñêîìó ñëîâàðþ.
Çàïèñêà — ïðèñòàâêà çà- (âñïîìèíàþ ïðèñòàâêè).
Ïîëî÷êà — ñóôôèêñ –î÷ê- (âñïîìèíàþ ñóôôèêñû)
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Ýòàïû óðîêà Îòâåòû äåòåé

3. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû.  Ñîîáùåíèå òåìû
� Â êàêèõ ñëîâàõ âû çàòðóäíÿåòåñü îáúÿñíèòü
íàïèñàíèå áåçóäàðíîé ãëàñíîé?
� Êàêóþ îðôîãðàôè÷åñêóþ çàäà÷ó âû äîëæíû
áóäåòå ðåøàòü ñåãîäíÿ?

Áàáóøêå, íà ðàäóãå.

Íàïèñàíèå áåçóäàðíîé ãëàñíîé –å èëè –è
â îêîí÷àíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ  1 ñêëîíåíèÿ åä.÷.

4. Ôèçìèíóòêà (ïðîâîäÿò äåæóðíûå ôèçîðãè)

5. Ðàáîòà ïî òåìå óðîêà
� Äàâàéòå âñïîìíèì, ïî êàêîìó ïëàíó ìû ðàáîòà-
åì ñ áåçóäàðíîé ãëàñíîé?

Ñëàéä  ¹ 3

Ïëàí ðàáîòû íàä áåçóäàðíîé ãëàñíîé:
1.  Óäàðåíèå.   2.  Ïîèñê áåçóäàðíîé ãëàñíîé.   3.  ×àñòü ðå÷è.
4.  ×àñòü ñëîâà.   5.  Êîðåíü — îäíîêîðåííîå ñëîâî, ñëîâàðü.
6.  Ïðèñòàâêà, ñóôôèêñ — âñïîìèíàþ.   7.  Îêîí÷àíèå — ?

� Ïðåäëàãàþ âàì ïîðàáîòàòü â ãðóïïàõ è âûÿñíèòü
êàê ïðîâåðèòü íàïèñàíèå ãëàñíîé –å â ñëîâàõ: áà-
áóøêå, íà ðàäóãå. Ðåøèòü ýòó ñëîæíóþ ó÷åáíóþ çà-
äà÷ó ñìîæåò òîëüêî òà ãðóïïà, êîòîðàÿ áóäåò ðàáî-
òàòü.. . Ïðîäîëæèòå ìîþ ìûñëü

� Âñÿ ãðóïïà áóäåò ðàáîòàòü äðóæíî, ñîãëàñîâàííî.
� Êàæäûé ÷ëåí ãðóïïû áóäåò èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðîëüþ, êîòîðóþ îí âûáðàë.
� Äðóã äðóãà íàäî âûñëóøèâàòü äî êîíöà.
� Íå ñ÷èòàòü ñâî¸ ìíåíèå ñàìûì âåðíûì, ïðàâèëüíûì

� Ñåãîäíÿ ãëàâíîå â ðàáîòå ãðóïïû — ýòî ñóìåòü
ïðåîäîëåòü ýãîèñòè÷åñêóþ ïîçèöèþ â ñïîðå, ò.å.
ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ «ãëàçàìè äðóãîãî». 

Ñëàéä  ¹ 4

Ðàññóæäåíèÿ ïðè ðåøåíèè ó÷åáíîé çàäà÷è:
1.  Óäàðåíèå ïàäàåò íà ãëàñíóþ â êîðíå, áåçóäàðíàÿ â îêîí÷àíèè.
2.  Ìîæåì ïîäîáðàòü îäíîêîðåííîå ñëîâî, ÷òîáû óäàðåíèå ïàäàëî íà
îêîí÷àíèå — íåò.  3.  Ìîæåì âñïîìíèòü íàïèñàíèå îêîí÷àíèÿ êàê íàïèñà-
íèå ïðèñòàâêè è ñóôôèêñà — íåò, íå çàó÷èâàëè.   4.  Ìîæåì âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðàâèëîì, ÷òî óäàðíûå è áåçóäàðíûå îêîí÷àíèÿ â îäíîì è òîì æå ïàäå-
æå ïèøóòñÿ îäèíàêîâî. Äà.   5.  Çíà÷èò íàäî îïðåäåëèòü ïàäåæ. Áàáóøêå (êî-
ìó?) Ä.ï., íà ðàäóãå (íà ÷¸ì?) Ï.ï.   6.  Ïîäáèðàþ ñóùåñòâèòåëüíîå ïåðâîãî ñêëî-
íåíèÿ, ÷òîáû ó íåãî â Ä.ï. è â Ï.ï. îêîí÷àíèå áûëî óäàðíûì: Ä.ï. ëèñå, ðóêå è ò.ä.
Îêîí÷àíèå ñëûøó ÷¸òêî –å. Ï.ï. íà ëèñå, íà ðóêå è ò.ä. Îêîí÷àíèå –å. Äîêàçàëè.
7. Äåëàåì âûâîä, ÷òîáû ó ñóùåñòâèòåëüíûõ 1 ñêëîíåíèÿ â åä. ÷. â Ä.ï. è Ï.ï.
ïðàâèëüíî íàïèñàòü áåçóäàðíóþ ãëàñíóþ â îêîí÷àíèè, íàäî ïîäîáðàòü ñó-
ùåñòâèòåëüíîå 1 ñêëîíåíèÿ åä. ÷. ñ óäàðíûì îêîí÷àíèåì â Ä.ï., Ï.ï. (Çàïè-
ñè îôîðìëÿþòñÿ íà ëèñòàõ À3)

Êîëëåêòèâíîå îáñóæäåíèå ãðóïïîâûõ ïðîåêòîâ
� Êàêîé âûâîä ìû ìîæåì ïðèíÿòü  êàê ðåøåíèå
ïîñòàâëåííîé îðôîãðàôè÷åñêîé çàäà÷è?

� Êàê âû äóìàåòå, ñóìåë ëè êàæäûé èç âàñ ðåøèòü
âòîðóþ çàäà÷ó, êîòîðàÿ áûëà ïåðåä âàìè ïîñòàâëå-
íà. (Ñëàéä ¹ 4)
� Îòìåòüòå â òåòðàäè íà ïîëÿõ çíà÷êàìè (Ò — òðóäíî,
Ë — ëåãêî), êîìó áûëî òðóäíî âûñëóøèâàòü ìíåíèå
äðóãîãî, õîòåëîñü áûñòðåå âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå,
à êòî ñëóøàë òîâàðèùà ñïîêîéíî, ñîãëàøàÿñü ñ íèì
èëè íåò , è æäàë ñâîåé î÷åðåäè òåðïåëèâî.
� Îöåíèòå ðàáîòó ñâîåé ãðóïïû, ïðîäîëæèâ ôðàçó:
«Ãðóïïà ðåøèëà ó÷åáíóþ çàäà÷ó..., ïîòîìó ÷òî âñå
â ãðóïïå ðàáîòàëè» èëè «Ãðóïïà ðåøèëà ó÷åáíóþ çàäà-
÷ó..., ïîòîìó ÷òî íå âñå â ãðóïïå ðàáîòàëè»

Êàæäàÿ ãðóïïà ïðåäëàãàåò ñâîé âàðèàíò ðåøåíèÿ îðôîãðàôè÷åñêîé çàäà÷è. 
Âûáèðàåòñÿ ïðàâèëüíûé, îïòèìàëüíûé âàðèàíò. Îðôîãðàôè÷åñêàÿ çàäà÷à
ðåøåíà

Êàæäûé äîëæåí îòìåòèòü â òåòðàäè íà ïîëÿõ ìíåíèå î ñâîåé ðàáîòå.

Áûñòðî, ïðàâèëüíî
Äðóæíî, ñëóøàëè âíèìàòåëüíî, êîîðäèíàòîð ïðàâèëüíî â¸ë âñåõ, äàë âñåì
âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå

Ìåäëåííî, ñ òðóäîì
Ïåðåáèâàëè äðóã äðóãà, íå ñëóøàëè ìíåíèå äðóãîãî, íå ñëóøàëè êîîðäè-
íàòîðà

6. Ôèçìèíóòêà

7. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî òåìå óðîêà
1 ãðóïïà ñòð. 34 ¹ 332 1,2 ïðåäëîæåíèå
2 ãðóïïà ñòð. 34 ¹ 332 3,4 ïðåäëîæåíèå 
3 ãðóïïà ñòð. 34 ¹ 332 5,6 ïðåäëîæåíèå

Êàæäàÿ ãðóïïà íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿåò ðåøåíèå îðôîãðàôè÷åñêîé çàäà÷è
ïðè âûïîëíåíèè ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû.
Ðàáîòàþò ãðóïïîé

8. Èòîã óðîêà
� Êàê âû äóìàåòå, êàêàÿ èç äâóõ çàäà÷, êîòîðûå ìû
äîëæíû áûëè ðåøèòü íà óðîêå, âàì áîëüøå ïðèíå-
ñ¸ò ïîëüçû â ïîâñåäíåâíîé æèçíè? 
� Ïî÷åìó âû òàê ñ÷èòàåòå?

Ìíåíèÿ äåòåé


