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РЕЗЮМЕ

Ориентируясь на основные положения 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и высшего образования, а так-

же Профессионального стандарта «Педагог», ав-

торы разработали комплексную модель совре-

менного учебного занятия. С одной стороны, она 

имеет адресатом учителя общеобразовательной 

школы. Но, с другой стороны, будет весьма по-

лезна и преподавателям системы высшего и до-

полнительного профессионального образования. 

Созданная модель представляет собой систему, 

содержащую четыре блока: концептуальный, ин-

вариантный, вариативный и результативный. Все 

эти блоки могут иметь дальнейшее разветвление 

в виде компонентов. В итоге перед нами модель 

с чётко выстроенными логическими связями 

и отношениями между четырьмя блоками и их 

компонентами. Центральную позицию в модели 

занимают этапы современного учебного занятия, 

на каждом из которых решается конкретная ди-

дактическая задача.
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ВВЕДЕНИЕ

С 2011 года общеобразовательные школы 

Российской Федерации начали в штатном режи-

ме работать по новому стандарту —  Федеральному 

государственному образовательному стандарту об-

щего образования (ФГОС ОО), включающему в себя 

ФГОС начального общего образования [14] и ФГОС 

основного общего образования [15]. Это потребова-

ло отказа от знаниевого (предметоцентрированного 

репродуктивного) подхода в образовании и перехо-

да к деятельностному (метапредметному, продук-

тивному) подходу, который требует творческого не-

стандартного решения значительного большинства 

образовательных задач, существенных изменений 

в целеполагании, содержании и технологии обуче-

ния на всех ступенях системы общего образования 

[5, с. 234–242]. Современный образовательный про-

цесс немыслим без поиска новых приёмов, призван-

ных развивать интерес к учению, активизировать 

учебную деятельность, способствовать достижению 

личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения.

ФГОС ОО внедрён уже не первый год, однако 

всё с большей очевидностью высвечивается проблема 

психологической и профессиональной неготовности 

учителя общеобразовательной школы к перестрой-

ке своей работы [4]. Серьёзной проблемой остаётся 

уровень адекватного принятия понятийного аппа-

рата документов ФГОС ОО: многие понятия и тер-

мины, заявленные в этом Стандарте, не соответст-

вуют традиционному пониманию и использованию 

их в дидактике и частных методиках. По мнению 

академика РАО М.М. Поташника, ФГОС отрицает 

инструктирование во имя самостоятельного осмы-

сления. Освоение ФГОС российскими учителями 

должно достигаться великим трудом и творчеством 

коллективного педагогического разума в поисках от-

ветов на многочисленные вопросы, которые ставит 

перед нами Стандарт. И это длительный многолет-

ний процесс [7, с. 119].

Профессиональная деятельность учителя —  это 

образовательная деятельность, организационной 

формой которой является учебное занятие. Соглас-
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но общепризнанному определению, учебное заня-

тие —  это целостный фрагмент учебного процесса, 

представляющий систему взаимосвязанных элемен-

тов: образовательных ситуаций, форм организации 

взаимодействия участников, образовательной задачи 

(цели), содержания образования, методов и средств 

обучения [11, с. 124–125] Учебное занятие состоит 

из учебных этапов, на каждом из которых решается 

конкретная дидактическая задача.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Содержание предлагаемой дидактической мо-

дели современного учебного занятия обеспечива-

ется реализацией учебного процесса в соответствии 

с требованиями, которые заданы ключевыми норма-

тивными документами. К ним, в частности, относят-

ся: ФГОС ОО, Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки «Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) » [16], Профес-

сиональный стандарт «Педагог» [9].

При этом «под моделью понимается такая мы-

сленно представляемая или материально реализован-

ная система, которая, отображая или воспроизводя 

объект исследования, способна замещать его так, что 

её изучение даёт нам новую информацию об объек-

те» [12]. Не менее точное определение этого же поня-

тия дал И.Б. Новик: «Модель —  это искусственный 

или естественный объект (представляющий собой 

вещественный агрегат или знаковую систему), на-

ходящийся в некотором объективном соответствии 

с исследуемым объектом, способный замещать его на 

определённых этапах познания, дающий в процес-

се исследования некоторую допускающую опытную 

проверку информацию, переводимую по установлен-

ным правилам в информацию о самом исследуемом 

объекте» [6, с. 42].

Исходя из данных определений, создание дидак-

тической модели современного учебного занятия, 

во-первых, позволяет наглядно проиллюстрировать, 

представить в упрощённом виде изучаемый объект, 

то есть современное учебное занятие, а во-вторых, 

даёт возможность перенести те или иные малоизу-

ченные элементы современного учебного занятия 

в привычную для педагогов знаково-символиче-

скую плоскость.

ОПИСАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Дидактическая модель современного учебного 

занятия —  это системно организованная совокуп-

ность концептуального, инвариантного, вариативно-

го, результативного блоков и их компонентов. Между 

блоками и компонентами модели существуют логи-

ческие связи и отношения, поддерживающие струк-

турно-функциональную целостность модели.

Концептуальный блок дидактической модели сов-

ременного учебного занятия включает в себя соци-

ально-нормативный, целевой и теоретико-методо-

логический компоненты.

Социально-нормативный компонент обусловлен 

социальным заказом общества, государства. Этот 

заказ, с одной стороны, сводится к запросу обучаю-

щихся на получение гарантированного качества об-

разования, отвечающего современным требованиям, 

а с другой —  к потребности в высококвалифициро-

ванных педагогах, способных работать в условиях 

трансформации парадигмы образования [3].

Целевой компонент дидактической модели име-

ет целеполагающую и ценностно-ориентирующую 

функцию и задаёт направленность модели на совер-

шенствование профессиональных компетенций пе-

дагога в области владения инвариантными и вариа-

тивными подходами к проектированию и реализации 

современного учебного занятия.

Теоретико-методологический компонент дидак-

тической модели имеет теоретическое и методо-

логическое основания. Теоретическим основанием 

является теория учебной деятельности, ключевые 

положения андрагогики и соответствующие прин-

ципы: деятельности, индивидуализации, психологи-

ческой комфортности, вариативности, системности.

Методологическим основанием являются положе-

ния системно-деятельностного подхода (В.В. Давы-

дов, Д.Б. Эльконин А.Н. Леонтьев и др. [1]), компе-

тентностного подхода (И.А. Зимняя, В.И. Байденко, 

Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. [10]) и личност-

но ориентированного подхода (В.И. Слободчиков, 

И.С. Якиманская, В.В. Сериков и др. [8]). Данную 

методологическую направленность имеют и нор-

мативные документы (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» [13], ФГОС 

ОО, ФГОС ВО, Профессиональный стандарт «Педа-

гог»), которые выдвигают новые требования к про-

фессиональной деятельности педагога. Примени-

тельно к субъектам образовательного процесса она 

становится следующей: деятельность педагогов —  

организация и управление учебной деятельностью 

обучающихся; деятельность обучающихся —  реше-

ние учебных задач.

Теоретико-методологический компонент дидак-

тической модели предъявляет к педагогу три основ-

ных требования по осуществлению профессиональ-

ной деятельности.

1. Проектирование учебного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и ори-

ентиром на формирование личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения.

2. Реализация учебного процесса, ведущим со-

держанием которого выступает организация учебной 

деятельности обучающихся.

3. Контроль и оценивание результативности об-

учения.

Отражение этих требований в других компонен-

тах модели свидетельствует о современности подхо-

дов к учебному занятию.

Инвариантный блок дидактической модели сов-

ременного учебного занятия включает в себя содер-

жательный и организационный компоненты.

Содержательный компонент. В рамках этого ком-

понента в блоке представлены подходы к поэтапной 

организации учебной деятельности, содержание ко-
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торой определяется целеполаганием, мотивацией, 

учебными действиями по решению учебных задач, 

самоконтролем и контролем, самооценкой и оцени-

ванием, рефлексией.

Организационный компонент. В самом общем 

виде представленное содержание обучения предпо-

лагает организацию учебной деятельности именно 

как дидактической системы. Учебная деятельность 

включает в себя наличие мотива, плана деятельности, 

реализацию плана и контроль [2]. Центральным со-

держанием учебной деятельности является обучение 

на основе решения различных учебных задач и вы-

полнения определённых учебных заданий.

Таким образом, применительно к инвариант-

ному блоку дидактической модели общие способы 

постановки учебно-познавательных и учебно-пра-

ктических задач являются дидактическими услови-

ями формирования результатов обучения. Из этого 

следует, что инвариантной установкой модели явля-

ется профессиональная деятельность педагога, на-

правленная на организацию учебной деятельности 

обучающихся на всех этапах учебного занятия. В рам-

ках содержательного компонента инвариантного бло-

ка дидактической модели выделим четыре типичных 

этапа учебного занятия и обозначим виды деятель-

ности педагога и обучающихся на каждом из них.

1. Мотивационно-целеполагающий этап.

Формулируя цели учебного занятия, педагог 

соотносит их с личностными, метапредметными 

и предметными результатами обучения, дифферен-

цирует их с позиций «обучающийся должен знать» 

и «обучающийся может знать», подводит обучающих-

ся к самостоятельной формулировке целей занятия, 

при этом владеет приёмами удержания целей и пла-

на в ходе занятия. Ведущей деятельностью этого эта-

па является формирование умений обучающихся са-

мостоятельно формулировать цели и осознавать их 

личностную значимость.

Пусковым механизмом развития мотивации обу-

чающихся считается предъявление им такого учеб-

ного содержания, которое вызывает познавательный 

интерес («познание начинается с удивления»), кото-

рое связано с жизнью и соответствует познаватель-

ному и обыденному опыту обучающихся. Приёмы 

создания учебно-проблемной ситуации, в которой 

предъявляемая информация сталкивается с преж-

ним опытом обучающихся, опосредуют формиро-

вание потребности в процессе учебной деятельности 

(мотивация деятельности) и в достижении конечно-

го результата (мотивация достижения). Актуализа-

ция знаний обучающихся, необходимых для решения 

учебных задач, готовит их к учебной деятельности на 

следующем этапе учебного занятия.

2. Этап изучения нового материала («открытие» 

нового знания).

Педагог организует учебную деятельность по ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач для формирования и развития метапред-

метных умений. На познавательные универсальные 

учебные действия (УУД) направлены учебные зада-

чи, связанные с освоением систематических (пред-

метных) знаний, самостоятельным приобретением, 

переносом и интеграцией знаний, приёмами реше-

ния проблем, приёмами работы с учебной инфор-

мацией (ориентация в содержании текста и понима-

ние его целостного смысла, критическое осмысление 

текста, работа с мультимедийной информацией). На 

коммуникативные УУД направлено решение учеб-

ных задач, способствующих учебному сотрудниче-

ству, совместному поиску обучающимися решения 

той или иной проблемы.

3. Диагностический этап учебного занятия.

Учебная деятельность на этом этапе направлена 

на контроль (самоконтроль), коррекцию (самокор-

рекцию), оценку (критериальное самооценивание). 

На данном этапе приоритетным является формиро-

вание регулятивных УУД.

4. Рефлексивный этап учебного занятия.

Данный этап предполагает рефлексию резуль-

татов познания, анализ обучающимися собственной 

учебной деятельности. Он также связан с планиро-

ванием дальнейшей учебной деятельности, форми-

рованием ценностно-смысловых установок. Таким 

образом, в центре внимания на данном этапе нахо-

дится формирование личностных УУД.

Организационный компонент инвариантного бло-

ка дидактической модели содержит два элемента: ре-

ализуемые технологии и организационные формы 

обучения. Учебная деятельность в рамках систем-

но-деятельностного, компетентностного и личност-

но ориентированного подходов осуществляется при 

реализации таких технологий обучения, как техно-

логия проблемного обучения, технология развития 

критического мышления, технология проектно-ис-

следовательской деятельности, технология информа-

ционно-коммуникативного обучения и т.п.

К организационным формам обучения отно-

сятся коллективные, групповые и индивидуальные. 

Они отличаются по способу организации выполне-

ния учебных задач. При групповой форме все обуча-

ющиеся имеют одинаковый учебный маршрут и ре-

шают одинаковые учебные задачи; педагог работает 

со всеми обучающимися. При коллективной и инди-

видуальной формах учебного занятия у обучающих-

ся учебные маршруты и учебные задачи различают-

ся. Наиболее продвинутая —  коллективная форма 

организации учебной деятельности, при которой 

содержание перераспределяется между обучающи-

мися, а индивидуальная работа сочетается с работой 

в парах и группах; внутри коллектива образуется не-

сколько групп со своими темами, методами работы, 

численностью обучающихся. Такая форма организа-

ции учебного занятия формирует и развивает навы-

ки подлинного сотрудничества (коммуникативные 

УУД), приучает детей к сознательности (регулятив-

ные УУД).

Вариативный блок дидактической модели совре-

менного учебного занятия основан на представлении 

о специфике учебных задач для формирования лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения применительно к различным предметным 

областям: филология, общественно-научные предме-

ты, математика и информатика, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая куль-
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тура, основы безопасности жизнедеятельности. Наи-

более значимые результаты —  личностные —  форми-

руются в ходе личностно ориентированной учебной 

деятельности; метапредметные результаты —  при ос-

воении УУД; предметные результаты —  при освоении 

систематизированных предметных знаний и умений.

Общеизвестно, что предметные области имеют 

свою специфику. Так, при изучении гуманитарных 

предметов применим текстоцентрический подход, 

реализуется принцип диалогизма, образности. Фор-

мирование личностных и коммуникативных УУД яв-

ляется приоритетным в системе общего гуманитар-

ного образования.

При изучении естественнонаучных предметов 

приоритет получает опора на научный подход. Он 

обусловливает абстрактность, символизм, логич-

ность при формулировании заданий, которые осно-

ваны на описании фактов, явлений, процессов, на их 

объяснении, на предсказании будущих изменений. 

В процессе естественно-научного образования фор-

мируются такие специфические познавательные ре-

зультаты обучения, как методологические, общело-

гические, знаково-символические умения.

Результативный блок дидактической модели сов-

ременного учебного занятия причинно-следствен-

но связан с целевым блоком. Результативный блок 

включает в себя компетентностный и рефлексив-

ный компоненты. Первый отражает профессиональ-

ные компетенции педагога, которые совершенству-

ются при освоении представленной дидактической 

модели. Компетентность в области педагогическо-

го целеполагания, мотивационная компетентность, 

компетентность в области постановки учебных за-

дач, организационная компетентность, диагности-

ческая компетентность —  это ведущие результаты 

освоения дидактической модели для педагога-пред-

метника. Рефлексивный компонент результативного 

блока предусматривает самоанализ педагогом собст-

венного профессионального развития и постановку 

им перспективных задач профессионального роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Блоки и компоненты разработанной дидактиче-

ской модели современного учебного занятия приве-

дены в таблице.
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ABSTRACT

Focusing on the basic provisions of Federal state 

educational standards of secondary and higher edu-

cation, as well as the Professional «Teacher» standard, 

the authors developed an integrated model of a mod-

ern training session. On the one hand, it is necessary 
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for a teacher of secondary school. However, on the 

other hand, it will be very useful to teachers of hig-

her and additional professional education institu-

tions. The developed model is a system that includes 

individual blocks of the conceptual, invariant, vari-

able and eicient components. These blocks can be 

further divided into components. As a result, we have 

a model with clear logical connections and relations 

between the blocks and their components. The core 

of the model is formed by stages of a current training 

session, each of which is designed to solve a particu-

lar didactic task.

Key words: system and activity approach, learning 

session, stage of a modern training session, learning 

task, didactic model.
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КЭК) » (ЮЭЯОrгСНОЧ prТФКгШЦ MТЧТsЭОrsЭЯК ШЛrКгШЯКЧТУК Т ЧКЮФТ 
RШssТУsФШУ FОНОrКМТТ ШЭ 4 НОФКЛrУК 2015 Р. № 1426) ДFОНОrКХ 
sЭКЭО ОНЮМКЭТШЧКХ sЭКЧНКrН ШП СТРСОr ОНЮМКЭТШЧ ТЧ ЭСО НТrОМ-
ЭТШЧ ШП ЭrКТЧТЧР 44.03.01 «PОНКРШРТМКХ ОНЮМКЭТШЧ (ЮЧНОrРrКН-
ЮКЭО ХОЯОХ) » (КpprШЯОН Лв ЭСО MТЧТsЭrв ШП ОНЮМКЭТШЧ КЧН sМТ-
ОЧМО ШП ЭСО RЮssТКЧ FОНОrКЭТШЧ ШП DОМОЦЛОr 4, 2015 № 1426). 
AЯКТХКЛХО КЭ: СЭЭp://ПРШsЯШ.rЮ/ПРШsЯШ/92/91/4/94/. (КММОssОН 
09.08.2016).


