
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2016
101

ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß ÕÎÐÎØÈÉ ÓÐÎÊ
íà îñíîâå ÔÃÎÑ îò õîðîøåãî óðîêà
äî îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê,
действительный член (академик)
Российской академии образования,
профессор, доктор педагогических наук
e-mail: mark.potashnik@mail.ru

Ìèõàèë Âëà�è�èðîâè÷ Ëåâèò,
заместитель директора
гимназии № 1514 г. Москвы,
кандидат педагогических наук

×ÅÌ

Àâòîðû ïðå�ëàãàþò �îñòàòî÷�î áîëüøîé �àññèâ îòâåòîâ �à âîïðîñ, âû�åñå��ûé
â �àçâà�èå.

� новизна ФГОС � законообразная система � характеристики хорошего
урока � оценка профессионализма 

Òî÷êè çðåíèÿ

Если не учитывать пол, стаж, долж-
ность, уровень квалификации и т.д.,
то условно ответы респондентов
можно разделить на две большие
группы: одни утверждают, что ниче-
го нового в ФГОС второго поколе-
ния нет, что суть прогрессивной пе-
дагогики (дидактики и воспитания)
осталась та же, а так называемая
новизна — это псевдоновизна, ибо
появились новые только термины
(технологическая карта урока, мета-

предметные результаты, универсальные
учебные действия, компетенции и др.),
выражающие давно известную суть.

Другие же считают, что и сами новые
стандарты образования, и термины име-
ют новое содержание и потому учителей
нужно переучивать под эту новую суть.

Мнение авторов статьи: неправы и те,
и другие; истина лежит даже не посере-
дине, а выше обеих точек зрения.



теории мотивации и деятельностного подхо-
да в обучении; Газман, Курганов и другие
предложили оригинальные методы воспита-
тельной работы; Дьюи и Паркхерст разра-
ботали метод проектов и Дальтон-план,
и что все эти и многие другие формы, ме-
тоды и средства использовались, комбини-
ровались и модифицировались передовым
учительством и в СССР, и в РФ, то пе-
ред нами всё равно окажется лишь сильное
проблемное поле для формирования законо-
сообразной системы, соединяющей воедино
педагогику, психологию, детскую медицину
и теорию управления образованием, но
не сама система. А ФГОС такую систему
создали, и урок на основе ФГОС есть
проявление этой системы.

Здесь будут уместны метафоры из исто-
рии науки. Аристотель заявлял о том, что
скорость падения тел зависит от веса: лёг-
кие падают медленнее, тяжёлые — быст-
рее (в те времена понятия «масса» не бы-
ло). Это чистый опыт наблюдений. Гали-
лей, опять же опытным путём, установил,
что тела падают (он бросал шары) с оди-
наковым ускорением независимо от веса
(говоря современным научным языком, не-
зависимо от массы). Это была великая
проблематизация явления свободного паде-
ния тел, после которой возникла потреб-
ность искать закономерность, которая раз
и навсегда упорядочивает опыт и раскры-
вает проблему, в этом опыте заложенную.
И вот наконец Ньютон формулирует за-
кон всемирного тяготения, объединяющий
весь опыт и все частные случаи в одну
формулу, в систему — от падения яблока
на голову до движения галактик.

Другая метафора — из области баллистики.
Казалось бы, все видели и знают, что такое
баллистическая траектория. До появления
артиллерийских (стрелковых) таблиц ре-
зультат стрельбы был исключительно делом
мастерства стрелка или пушкаря. Эти воин-
ские умения были сугубо индивидуальны,
требовали высочайшей личной квалифика-
ции. После составления стрелковых таблиц
на основе знания законов механического пе-
ремещения тел стрельба стала всего лишь

Сначала ответим тем, кто вообще никакой
новизны не видит. В определённом смысле
(при беглом, поверхностном рассмотрении,
не вникая в суть, в подробности) этих лю-
дей можно считать правыми. И небезосно-
вательно: хорошему учителю нечего бояться
ФГОС, ибо почти всё, что предлагают
ФГОС, ему знакомо. Заметим: не любо-
му(!), а только хорошему, то есть высоко-
профессиональному.

Однако:
� ФГОС есть не что иное, как научное
обобщение и превращение в законосообраз-
ную систему множества современных педаго-
гических и психологических достижений —
как научных, так и возникших как прогрес-
сивный педагогический опыт;
� Утверждение, что хороший урок
до ФГОС и хороший урок на основе
ФГОС — практически одно и то же, кроме
новых терминов, — это, бесспорно, иллю-
зия;
� У одних иллюзия возникла вследствие до-
бросовестного заблуждения, у других —
вследствие профессионального невежества;
� Заблуждение или даже ошибка многих
в том, что они полагают, будто сумма изве-
стных им самых прогрессивных компонентов,
элементов, частей их педагогических знаний,
разнообразного прогрессивного опыта уже
есть законосообразная эффективная система.
А это не так!!

Îò ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ — ê ñèñòåìå

Если даже предположить, что какой-то учи-
тель-супермастер в своём опыте сумел эф-
фективно соединить методику Занкова, пси-
хологические достижения Выготского-Леон-
тьева, здоровьесберегающие рекомендации
Базарного и КТД Газмана-Курганова,
то всё это не более, чем разовый удачный
опыт.

Если вспомнить, что Занков, Давыдов,
Петерсон и другие создали системы развива-
ющего обучения; Выготский, Леонтьев, Эль-
конин и другие выработали психологические
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делом техники, доступным для любого военно-
служащего.

Так и ФГОС соединил в законосообразную
систему весьма различные факты передового
опыта и различные теоретические положения
нескольких наук, придал этой системе обяза-
тельную силу. Тем самым создал возможность
любому педагогическому работнику с соответ-
ствующим образовательным цензом гарантиро-
ванно достигать результатов, которые раньше
были редкими художественными удачами
и только выдающихся мастеров.

Так мы ответили бы тем, кто добросовестно
путает редкие случайные удачи (хорошие
уроки до ФГОС) выдающихся учителей
и воспитателей, которые интуитивно или даже
вполне осознанно, но частично и несистемно
работали в логике будущих ФГОС на фоне
общего достаточно скудного уровня препода-
вания и обучения, на фоне низкой результа-
тивности и ещё более низкой эффективности
массовой школы.

Для тех же, кто эту путаницу создаёт из не-
желания начинать что-либо делать по реализа-
ции ФГОС, напомним, что есть два традици-

онных возражения с целью отделаться
от новой (и оттого нежелательной) ра-
боты: 1) в том, что предлагается, нет
ничего нового; 2) то, что предлагается,
у нас уже есть. Однако нас на этом
не поймаешь!

Õàðàêòåðèñòèêè

Для переубеждения тех, кто в ФГОС
второго поколения ничего нового не ви-
дит, мы представим сравнительную таб-
лицу, где сопоставим только некоторые,
наиболее существенные характеристики
хорошего урока хорошего учителя до ос-
воения ФГОС и хорошего урока про-
фессионально состоявшегося учителя
на основе ФГОС.

Мы не исключаем, что многим читате-
лям ориентироваться на правый столбец
нижеприведённой таблицы рано, что
сначала нужно подтянуть себя до уров-
ня просто хорошего учителя, то есть
ориентировать себя на достижение тре-
бований, изложенных в левом столбце.

Ïàðàìåòðû 
ñðàâíåíèÿ

Óðîâåíü îáùåêóëü-
òóðíîé è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè
ó÷èòåëÿ

Çíàíèå ó÷èòåëåì ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ îñîáåííîñòåé,
ó÷åáíûõ è âîñïèòà-
òåëüíûõ âîçìîæíîñ-
òåé êàæäîãî ðåá¸íêà
è êëàññà â öåëîì

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî
ó÷èòåëÿ äî îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Ó÷èòåëü äåìîíñòðèðóåò âûñîêèé óðîâåíü
íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ñâîåé ñïåöèàëü-
íîé ïîäãîòîâêè ïî ïðåäìåòó (ýòî ñàìî
ñîáîé ðàçóìååòñÿ), à âûñîêèé óðîâåíü
îáùåêóëüòóðíîé ïîäãîòîâêè, ñâîáîäíî
âëàäååò çíàíèÿìè âñåõ øêîëüíûõ äèñ-
öèïëèí â îáú¸ìå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ,
òî åñòü ÿâëÿåòñÿ íå ñïåöèàëèñòîì-òóí-
íåëüíèêîì ïî ïðåäìåòó, à ïåäàãîãîì-
ïðîôåññèîíàëîì

Ïðîåêòèðóÿ è ïðîâîäÿ óðîê, ó÷èòåëü
îïèðàåòñÿ íà çíàíèå òåêóùåé îáó÷åííî-
ñòè è îáó÷àåìîñòè ó÷àùèõñÿ, äèôôåðåí-
öèðóåò äåòåé ïî ôóíêöèîíàëüíîé àñèì-
ìåòðèè ïîëóøàðèé ãîëîâíîãî ìîçãà, äî-
ìèíèðóþùèì êàíàëàì âîñïðèÿòèÿ ó÷åá-
íîãî ìàòåðèàëà, òåìïåðàìåíòó è äð., çíà-
åò, êàê îïðåäåëÿòü çîíó áëèæàéøåãî ðàç-
âèòèÿ ðåá¸íêà è àâòîìàòè÷åñêè ó÷èòûâà-
åò ýòè õàðàêòåðèñòèêè ïðè ïðîåêòèðîâà-
íèè óðîêà

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ó÷èòåëÿ ïîñëå îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Âñ¸ òî æå, íî çà ñ÷¸ò ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñàìîîáðà-
çîâàíèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ ñòàíîâèòñÿ ó÷èòåëåì
ýðóäèöèîííîãî òèïà. Åãî îòíîøåíèå ê ñòàíäàð-
òàì ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêî
íà êðèòèêå ÔÃÎÑ, ñêîëüêî íà ñàìîñòîÿòåëüíîé
äîðàáîòêå òîãî, ÷òî óïóñòèëè àâòîðû ÔÃÎÑ, â ÷à-
ñòíîñòè — íà ðàçðàáîòêå è ëè÷íîì èñïîëüçîâàíèè
ñïîñîáîâ îöåíèâàíèÿ ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñò-
íûõ ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ, ÷òî äîñòèãàåòñÿ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ïóò¸ì, ëè÷íûì è êîëëåêòèâíûì
òâîð÷åñòâîì

Âñ¸ òî æå, íî ó÷èòåëü ó÷èòûâàåò åù¸ è ëè÷íîñòíûé
ðîñò ðåá¸íêà (ñðàâíåíèå áûëî-ñòàëî) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íèì äèôôåðåíöèðóåò è èíäèâèäóàëèçèðó-
åò âñå ýëåìåíòû, ôàêòîðû, ñðåäñòâà îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ íàèâûñøèõ
âîçìîæíûõ (îïòèìàëüíûõ) ðåçóëüòàòîâ êàæäîãî
ó÷åíèêà, è îáÿçàòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùèõ åãî ðå-
àëüíûì ó÷åáíûì è âîñïèòàòåëüíûì ñïîñîáíîñòÿì-
âîçìîæíîñòÿì
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Ïàðàìåòðû 
ñðàâíåíèÿ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî
ó÷èòåëÿ äî îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ó÷èòåëÿ ïîñëå îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Ôîðìóëèðîâàíèå
òåìû óðîêà

Ïîèñê ýïèãðàôà,
èìåíè óðîêà

Öåëü óðîêà

Òî÷íàÿ ôîðìóëèðîâêà òåìû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïðåäìåòíîé ïðîãðàììîé è òåìàòè-
÷åñêèì ïëàíèðîâàíèåì, íî…
Âîçìîæíî, ïðåäñòàâëåíèþ òåìû ïðåä-
øåñòâóåò ôîðìóëèðîâàíèå ïðåäïîñûëîê
èëè äàæå ïðîáëåìû, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü ðàçðåøåíà ñ ïîìîùüþ çíàíèé, çà-
ëîæåííûõ â òåìå

Èñïîëüçîâàíèå ýïèãðàôà ê òåìå â âèäå
àôîðèçìà, êðûëàòîãî èçðå÷åíèÿ, ôðàçû
èçâåñòíîãî ìûñëèòåëÿ, ïîñëîâèöû è ò.ï.
êàê ñðåäñòâî óñèëåíèÿ è îæèâëåíèÿ ñó-
õîé è êðàòêîé ôîðìóëèðîâêè òåìû
çà ñ÷¸ò ÿðêîñòè àôîðèçìà (èíòåëëåêòó-
àëüíîñòè, ìåòàôîðè÷íîñòè è îñîáåííî
çà ñ÷¸ò âûçâàííûõ ýìîöèé)

Òðèåäèíóþ öåëü (îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ
è ðàçâèòèÿ) ó÷èòåëü ôîðìóëèðóåò â ïðî-
èçâîëüíîé ôîðìå äëÿ ñåáÿ, íå îáÿçà-
òåëüíî ïðåäúÿâëÿÿ å¸ ó÷àùèìñÿ. Öåëè
îðèåíòèðîâàíû íà ïðåäìåòíûå ðåçóëü-
òàòû, çàäàííûå ïðåäìåòíûìè ïðîãðàììà-
ìè. Äîñòèæåíèå ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷-
íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ âîçíèêàåò ïîïóòíî
è êàê öåëü ñïåöèàëüíî ó÷èòåëåì íå ïëà-
íèðóåòñÿ

Òî÷íàÿ ôîðìóëèðîâêà òåìû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðåäìåòíîé ïðîãðàììîé è òåìàòè÷åñêèì ïëàíè-
ðîâàíèåì, íî…
Îáÿçàòåëüíà ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû, êîòîðàÿ
ðàçðåøàåòñÿ ïîñëå èçó÷åíèÿ òåìû, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïåðâûì ìîòèâàöèîííûì ôàêòîðîì, íàïðàâëÿþ-
ùèì ó÷èòåëÿ è äåòåé íà ïîëó÷åíèå ïðåäìåòíûõ,
ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ

Ýïèãðàô (òàê íàçûâàåìîå «èìÿ óðîêà»), ÿâëÿþùèé-
ñÿ ïðåäâîñõèùåíèåì òåìû, ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî
âåñüìà æåëàòåëüíûì, íî è îäíèì èç òðåáîâàíèé
ÔÃÎÑ ê ïðîåêòèðîâàíèþ óðîêà, ïîñêîëüêó îáåñ-
ïå÷èâàåò ïåðâûé ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ — åäâà
ëè íå ãëàâíîå ñðåäñòâî ìîòèâàöèè, à ýòî óæå íà÷à-
ëî äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî çíà÷èìî, ïî-
ñêîëüêó â îñíîâå ÔÃÎÑ ëåæèò äåÿòåëüíîñòíûé
ïîäõîä

Öåëè îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ:

à) îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü îðèåíòèðîâàíû
íà ïîëó÷åíèå êîíêðåòíûõ íå òîëüêî ïðåäìåòíûõ,
íî è îáÿçàòåëüíî ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ
ðåçóëüòàòîâ;

á) æåëàòåëüíî, ÷òîáû äåòè ïðèíèìàëè êàêîå-òî
ó÷àñòèå â ïîñòàíîâêå öåëåé, à â ñòàðøèõ êëàññàõ
öåëè âûðàáàòûâàëèñü áû ñîâìåñòíî ó÷èòåëåì
è ó÷åíèêàìè;

â) äîëæíû ïðÿìî (ëîãè÷íî) ñëåäîâàòü èç òåìû,
ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè, ïåðâûõ ìîòèâîâ 
(ñì. ðîëü ýïèãðàôà); ñäâèã ìîòèâà íà öåëü;

ã) ïîäãîòàâëèâàòü ê âîçíèêíîâåíèþ ëè÷íîñòíûõ
ñìûñëîâ è öåííîñòíûõ îñíîâàíèé;

ä) ñôîðìóëèðîâàíû òîëüêî îïåðàöèîíàëüíî
(òî åñòü äîëæíû áûòü ïîíÿòíû êîíêðåòíûå îáðàçû
æåëàåìûõ ê êîíöó óðîêà (èëè òåìû) ïðåäìåòíûõ,
ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ, êîòî-
ðûå íóæíî îöåíèòü, è äëÿ ýòîãî ó ó÷èòåëÿ åñòü ëè-
áî ëè÷íî ðàçðàáîòàííûé, ëèáî çàèìñòâîâàííûé
èíñòðóìåíòàðèé);

å) äîñòèæåíèå òð¸õ âèäîâ ðåçóëüòàòîâ ïðîäóìû-
âàåòñÿ ó÷èòåëåì â ëþáîé òîëüêî ðàìî÷íîé ôîðìå,
íàïðèìåð: êàæäûé ó÷åíèê íåïðåìåííî íàó÷èòñÿ
èëè ðàñøèðèò çîíó ñâîåãî áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ,
èëè ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ, ÷òî íå îòðè-
öàåò òðåáîâàíèå ïðåäûäóùåãî ïóíêòà «ä»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2016
105

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Îáåñïå÷åíèå ëè÷íî-
ñòíûõ ðåçóëüòàòîâ
îáðàçîâàíèÿ.
Ýòî îñîçíàííûé ïî-
âòîð ÷àñòè ïðåäûäó-
ùåãî ïàðàìåòðà, íî
îí âûíóæäåííûé
è íåîáõîäèìûé, ïî-
ñêîëüêó âîñïèòàòåëü-
íîå âëèÿíèå ëè÷íîñòè
ó÷èòåëÿ (êàê è äðóãèå
ôàêòîðû âîñïèòàíèÿ
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ)
ó áîëüøèíñòâà ó÷èòå-
ëåé âñåãäà íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Íå çàáûâàòü:
âðåìÿ âîçìîæíîãî
âëèÿíèÿ ó÷èòåëÿ
íà äåòåé ïðèìåðíî
13 òûñÿ÷ óðîêîâ
çà 11 øêîëüíûõ ëåò

Îòáîð ñîäåðæàíèÿ
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
ê óðîêó

Ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû (ëè÷íîñòíûé
ðîñò, âîñïèòàòåëüíûå ðåçóëüòàòû) ñïåöè-
àëüíî çàðàíåå íå ïðîäóìûâàþòñÿ, íî
â ñèëó âûñîêîãî óðîâíÿ îáùåé êóëüòóðû,
íàëè÷èÿ õàðèçìû, èíäèâèäóàëüíîñòè ó÷è-
òåëÿ êàêèå-òî ïîçèòèâíûå íåïëàíèðóå-
ìûå âîñïèòàòåëüíûå ðåçóëüòàòû òàê èëè
èíà÷å âñ¸ ðàâíî äîñòèãàþòñÿ âñåãäà, ïî-
ñêîëüêó ðå÷ü èä¸ò îá óðîêå õîðîøåãî
(âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî) ó÷èòåëÿ

Îòáèðàë ìàòåðèàë, îðèåíòèðóÿñü íà îá-
ùóþ òðèåäèíóþ äèäàêòè÷åñêóþ öåëü

Îòáèðàë ìàòåðèàë â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðåäìåòíîé ïðîãðàììîé, ó÷åáíèêîì,
íå ó÷èòûâàÿ âîçìîæíûå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ âíåóðî÷íîé ðàáîòîé ïî ïðåäìåòó

Îòáèðàë ìàòåðèàë, íå âûäåëÿÿ ãëàâíîå,
ñóùåñòâåííîå, ïîëàãàÿ, ÷òî â åãî ïðåä-
ìåòå âòîðîñòåïåííîãî íåò, òî åñòü
âñå — ãëàâíîå, ïîñêîëüêó îáó÷åíèå
îðèåíòèðîâàíî òîëüêî íà âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû ÅÃÝ

Ñòàðàëñÿ ïîäîáðàòü èíòåðåñíûå ó÷åíè-
êàì äåòàëè, èëëþñòðàöèè, îæèâëÿþùèå
ïðîãðàììíûé ó÷åáíûé ìàòåðèàë

Ïðè îòáîðå ìàòåðèàëà ñòàðàëñÿ ó÷èòû-
âàòü äîñòóïíûå äëÿ ó÷åíèêîâ èñòî÷íèêè
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (ïîïóëÿð-
íûå êíèãè, ñòàòüè, TV, Èíòåðíåò è ò.ï.)

Ó÷èòåëü ïîìíèò, ïëàíèðóåò è îñîçíàííî èñïîëüçó-
åò âñå ÷åòûðå êàíàëà âîñïèòàíèÿ â ïðîöåññå îáó-
÷åíèÿ:
à) ÷åðåç ñîäåðæàíèå îñíîâ íàóê;
á) ÷åðåç ìåòîäû îáó÷åíèÿ;
â) ÷åðåç âîçíèêøèå íà óðîêå èëè ñïåöèàëüíî
ñðåæèññèðîâàííûå ó÷èòåëåì âîñïèòàòåëüíûå
ñèòóàöèè;
ã) ÷åðåç ëè÷íîñòü ñàìîãî ó÷èòåëÿ (åãî âëþáë¸í-
íîñòü â ïðåäìåò è äåòåé, åãî âíåøíîñòü, ñòèëü îòíî-
øåíèÿ ê äåòÿì, èíòîíàöèè, þìîð, îòíîøåíèå ê òðó-
äó, ê ïðîôåññèè è ïð.) — ýòî ãëàâíûé ôàêòîð

Îòáèðàåò ìàòåðèàë, îðèåíòèðóÿñü íà êîíêðåòíûå
(îïåðàöèîíàëüíî çàäàííûå) öåëè äîñòèæåíèÿ
ïðåäìåòíûõ, ìåòàïðåäìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðå-
çóëüòàòîâ

Îòáèðàåò ìàòåðèàë â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììîé íà÷àëüíîé (ÍÎÎ), îñíîâíîé
(ÎÎÎ) èëè ñòàðøåé (ÑÎÎ) øêîëû, óòâåðæä¸ííîé
óïðàâëÿþùèì ñîâåòîì è äèðåêòîðîì øêîëû, îáÿ-
çàòåëüíî ó÷èòûâàÿ è ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè

Ïðè îòáîðå ìàòåðèàëà äëÿ óðîêà âûäåëÿåò ãëàâ-
íîå, ñóùåñòâåííîå (îáúåêò ïðî÷íîãî óñâîåíèÿ)
è ïðèäåðæèâàåòñÿ îïðåäåë¸ííîãî ïñèõîëîãàìè
êîëè÷åñòâà áëîêîâ íîâîé èíôîðìàöèè, âîçìîæ-
íûõ äëÿ âîñïðèÿòèÿ è óñâîåíèÿ äåòüìè äàííîãî
âîçðàñòà è òî÷íîãî çíàíèÿ çîíû áëèæàéøåãî ðàç-
âèòèÿ êàæäîãî ó÷åíèêà

Ïðè îòáîðå ìàòåðèàëà íåïðåìåííî íàõîäèò â í¸ì
ïðîáëåìíîñòü, âîçìîæíûé ïîëåçíûé æèçíåííûé
îïûò, ëè÷íûé èíòåðåñ äëÿ ó÷åíèêîâ; ïîäáèðàåò ìà-
òåðèàë òàê, ÷òîáû ñàìî åãî ñîäåðæàíèå (íåîïðå-
äåëåííîñòü âûâîäîâ, ïðîåêòíûé ïîòåíöèàë, «îò-
êðûòûé ôèíàë» â ãóìàíèòàðíûõ ïðåäìåòàõ) áûëî
ìîòèâèðóþùèì äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ

Îòáèðàåò ìàòåðèàë ñ îáÿçàòåëüíîé îïîðîé íà èñ-
ïîëüçîâàíèå è ðàçâèòèå ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòè ó÷å-
íèêîâ, à òàêæå êîìïåòåíòíîñòè â ñìûñëîâîì ÷òå-
íèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ

Ïàðàìåòðû 
ñðàâíåíèÿ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî
ó÷èòåëÿ äî îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ó÷èòåëÿ ïîñëå îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ
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Ìåòîäû îáó÷åíèÿ

Ôîðìû îáó÷åíèÿ

Íàïðàâëåííîñòü
ìåòîäè÷åñêîé
îñíàñòêè óðîêîâ

Îáåñïå÷åíèå âíóò-
ðèêóðñîâûõ (âíóòðè-
ïðåäìåòíûõ) è ìåæ-
ïðåäìåòíûõ ñâÿçåé

Êîíòðîëü êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ

Â ñâÿçè ñ æ¸ñòêîé þðèäè÷åñêè îáÿçû-
âàþùåé (ñò. 59 ÔÇ 273) îðèåíòàöèåé
óðîêà íà âûñîêèå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ äàæå
î÷åíü õîðîøèé ó÷èòåëü âûíóæäåí èñ-
ïîëüçîâàòü ìåòîäû, êîòîðûå îáåñïå÷è-
âàþò òîëüêî áûñòðîå (à ïîòîìó áåçäóì-
íîå, ìåõàíè÷åñêîå) çàïîìèíàíèå ó÷åá-
íîãî ìàòåðèàëà. Ýòî ïî÷òè âñåãäà ðå-
ïðîäóêòèâíûå ìåòîäû íà îñíîâå äàâëå-
íèÿ íà ðåá¸íêà, çàïóãèâàíèÿ, óãðîç, êîñ-
âåííîãî, à òî è ïðÿìîãî øàíòàæà

Ïðåâàëèðóåò ôðîíòàëüíàÿ ôîðìà, òî åñòü
ðàáîòà ñ êëàññîì öåëèêîì. Ãðóïïîâûå
ôîðìû èñïîëüçóþòñÿ ðåäêî, êàê ïðàâèëî,
íà îòêðûòûõ óðîêàõ. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî-
òîìó, ÷òî ïðè îðèåíòàöèè ðîññèéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ òîëüêî íà âûñîêèå ðåçóëüòà-
òû ÅÃÝ âñå ó÷èòåëÿ ðàáîòàþò â ðåæèìå
îñòðåéøåãî äåôèöèòà âðåìåíè

Ìåòîäû, ïðè¸ìû, îáðàçîâàòåëüíûå òåõ-
íîëîãèè, ëþáàÿ ñèñòåìà ìåð íàïðàâëåíû
íà àêòèâèçàöèþ ó÷àùèõñÿ â èõ ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðàâèëî, ÷åðåç âûñòàâ-
ëåíèå îöåíîê, ðåæå — ñ ïîìîùüþ ïðî-
áëåìàòèçàöèè, ýâðèñòè÷åñêèõ è äðóãèõ
ìåòîäîâ, àêòèâèçèðóþùèõ îáó÷åíèå.
Ñóáúåêòíàÿ ïîçèöèÿ ó÷åíèêà íå îáÿçà-
òåëüíà è â ëó÷øåì ñëó÷àå òîëüêî ïðîâîç-
ãëàøàåòñÿ

Ó÷èòåëü èñïîëüçóåò ñïîíòàííî âîçíèêàþ-
ùèå íà ïîâòîðèòåëüíî-îáîáùàþùèõ
óðîêàõ âíóòðèïðåäìåòíûå ñâÿçè. Ìåæ-
ïðåäìåòíûå ñâÿçè àêòóàëèçèðóþòñÿ è äå-
ìîíñòðèðóþòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà òàê íàçû-
âàåìûõ èíòåãðàëüíûõ îòêðûòûõ óðîêàõ,
êîòîðûå äàþò ñîâìåñòíî ó÷èòåëÿ äâóõ
ñìåæíûõ ïðåäìåòîâ. Òàêèå óðîêè èìåþò
ñëó÷àéíûé õàðàêòåð è íå ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé êàêîé-ëèáî ïðîäóìàííîé ñèñòåìû

Ëþáûå ôîðìû êîíòðîëÿ ïðåäïîëàãàþò
ðåïðîäóêòèâíîå âîñïðîèçâåäåíèå óñâî-
åííîãî ïî îáðàçöó è â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ —
â ïîäîáíûõ, àíàëîãè÷íûõ ñèòóàöèÿõ.
Îöåíêó (â ôîðìå îòìåòêè) ó÷èòåëü
äåëàåò åäèíîëè÷íî

Èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå èìåííî îïòèìàëüíûå (íàè-
ëó÷øèå äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé) ñî÷åòàíèÿ ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ ñ äîìèíèðîâàíèåì ìåòîäîâ ìîòèâàöèè
è ñòèìóëèðîâàíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, êî-
òîðûìè ñâîáîäíî âëàäååò âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íûé ó÷èòåëü: ìåòîäîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ìîòèâîâ
è äîëãà, è îñîáåííî ìîòèâîâ èíòåðåñà, èñïîëüçóþ-
ùèõ òàêèå ôàêòîðû, êàê íåîæèäàííîñòü, ïàðàäîê-
ñàëüíîñòü, çàíèìàòåëüíîñòü, ñîçäàíèå ïðîáëåìíûõ
ñèòóàöèé, óäèâëåíèÿ, íîâèçíû, óñïåõà, ñîðåâíîâà-
òåëüíîñòè, ó÷åáíûå èãðû, îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì
â ðàñêðûòèè äëÿ ñåáÿ ëè÷íîñòíîãî ñìûñëà è öåííî-
ñòíûõ îñíîâ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà è, êî-
íå÷íî, ìîòèâàöèÿ ó÷èòåëÿ ñâîåé ëè÷íîñòüþ

Ó÷èòåëü èùåò, ïðîäóìûâàåò è èñïîëüçóåò îïòèìàëü-
íîå ñî÷åòàíèå ôðîíòàëüíûõ, ãðóïïîâûõ è èíäèâè-
äóàëüíûõ ôîðì îáó÷åíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà çíàíèè
ó÷åáíûõ âîçìîæíîñòåé è äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê
ó÷àùèõñÿ (ñì. âòîðóþ ïîçèöèþ â ýòîé òàáëèöå)

Âñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ îñíàñòêà óðîêîâ (íàçâàííàÿ è íåíà-
çâàííàÿ ñëåâà) îñíîâàíà öåëèêîì è ïîëíîñòüþ íà îáåñ-
ïå÷åíèè ñóáúåêòíîé ïîçèöèè ó÷åíèêà è ïåðåîðèåíòè-
ðóåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè øêîëü-
íèêîâ â äîñòèæåíèè îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ðå÷ü èä¸ò î íàïðàâëåííîñòè íà ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè âñåõ äåÿòåëüíîñòíûõ êîìïîíåíòîâ (îò ìîòèâàöèè
äî ðåôëåêñèè) â èõ ïîëíîòå è âçàèìîñâÿçè (òî åñòü
â ñèñòåìå), ÷òî ïîòðåáóåò èçìåíåíèÿ ïðèâû÷íûõ óñòà-
íîâîê ó÷èòåëÿ, ñ÷èòàþùåãî, ÷òî ëó÷øå âñ  ̧îáúÿñíèòü
ñàìîìó, ÷åì äîæèäàòüñÿ, ïîêà ðåá¸íîê ïðèó÷èòñÿ õîòü
íåìíîãî ñàìîñòîÿòåëüíî äîáûâàòü çíàíèÿ

Ïàìÿòóÿ î íåîáõîäèìîñòè äîñòèæåíèÿ ìåòàïðåä-
ìåòíûõ è ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ óðîêà, ó÷èòåëü
åù¸ íà ýòàïå ïðîäóìûâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ
óðîêîâ óñòàíàâëèâàåò âñå âîçìîæíûå âíóòðè-
è ìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè è ðåàëèçóåò èõ íà âñåõ
óðîêàõ, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, ïëàíîìåðíî, ñèñòåìà-
òèçèðîâàííî, íå óïóñêàÿ íè îäíîé âîçìîæíîé
ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåé ñâÿçè

Êîíòðîëü ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïóò¸ì ïðèìåíåíèÿ
óñâîåííîãî â èçìåíåííîé è àáñîëþòíî íîâîé ñè-
òóàöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî æåëàòåëüíûì,
à îáÿçàòåëüíî âûïîëíÿåìûì òðåáîâàíèåì.
Ó÷èòåëü îáÿçàòåëüíî ïðèâëåêàåò ó÷àùèõñÿ ê ñà-
ìîîöåíêå, ó÷èòûâàåò å¸ è ïðè íåîáõîäèìîñòè
êîììåíòèðóåò, îáîñíîâûâàåò ñâîþ îöåíêó

Ïàðàìåòðû 
ñðàâíåíèÿ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî
ó÷èòåëÿ äî îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ

Õîðîøèé óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ó÷èòåëÿ ïîñëå îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Îöåíêà

Для понимания целей этой статьи и оценки
своего личного профессионализма предлагаем
читателям также ответить себе на вопросы
(и задать их учителям при посещении уроков)
о значении некоторых понятий, употреблённых
нами в столбцах сравнения уроков хорошего
учителя до и после освоения ФГОС:

� Что такое обученность, обучаемость,
реальные учебные возможности ученика?

� Как вы определяете зону ближайшего раз-
вития каждого своего ученика?

� Что такое сдвиг мотива на цель, чем и как
это достигается?

� Какими методами стимулирования ответст-
венного отношения к учебному труду вы вла-
деете? Назовите их.

� Какими методами мотивации учебной дея-
тельности детей (кроме педагогически недопус-
тимых) вы владеете свободно, на хорошем
уровне?

� Что означает не жёсткий, а рамочный
характер новых ФГОС?

� Как, с помощью чего вы оцениваете дости-
жение метапредметных и личностных результа-

тов в ходе уроков или по итогам изуче-
ния темы?

� Почему недопустимо контролировать
результаты образовательного процесса
только заданиями, требующими воспро-
изведения по образцу, а необходимо да-
вать детям задания на использование
знаний только в новой, незнакомой си-
туации? Вы хотя бы иногда реализуете
это требование ФГОС? На скольких
уроках в этом учебном году?

* * *
Даже самому уверенному в себе дирек-
тору школы (и учителю-профессионалу)
есть над чем задуматься, размышляя
над темой этой статьи. ÍÎ

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò
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