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Научно обоснованное моделирование урока 

предполагает выполнение, как минимум, 

двух важных условий: опору на определён-

ную парадигму образования и системный ха-

рактер модели, то есть выделение в модели 

блоков, в совокупности определяющих веду-

щие стороны урока и обеспечивающих, та-

ким образом, его системность (объёмность).

Психологической основой образования, оп-

ределяемого федеральным государствен-

ным образовательным стандартом общего 

образования, выступает системно-деятель-

ностный подход, который и заложен в пред-

лагаемой нами модели урока.

В качестве ведущих блоков модели урока 

мы выделяем следующие:

1. Система целей-результатов урока.

2. Организационно-содержательное поле 

урока.

3. Методическое поле урока.

4. Психологическое поле урока.

Далее представим требования к содержа-

нию каждого блока, обеспечивающие реа-

лизацию парадигмы образования, основан-

ной на деятельностном подходе.

Система целей-результатов урока

Педагогические цели оказывают ориенти-

рующее влияние на весь ход учебно-воспи-

тательного процесса и в значительной сте-

пени детерминируют успех педагогической 

деятельности. Выделяют наиболее важные 

функции учебных целей в обучении:

• цели выполняют конструирующую функ-

цию, в которой можно выделить прогнози-

рование и планирование учебного процес-

са. План означает расчленение некоторой 

общей цели на отдельные структурные ком-

поненты;

• цели выполняют функцию отбора опти-

мального содержания, адекватного обозна-

ченным целевым ориентирам;

• чёткое определение целей позволяет вы-

полнять технологическую функцию, т. е. оп-

ределение методов, приёмов, адекватных 

целям;

• цели выполняют перспективную развива-

ющую функцию, т.к. видение системы целей 

даёт возможность учащимся ориентировать-

ся в предстоящей деятельности, восприни-

мать её системно, в структурных связях 

и иерархии содержательных элементов;

• научно обоснованные цели, принятые 

и осознанные учащимися, ведут к сближе-

нию смыслов деятельности учителя и уча-

щихся, обеспечивают личностную направ-

ленность обучения.

В новых стандартах образования на первое 

место выдвигаются требования к результа-

там образования. При этом отмечается, что 

образовательные результаты представля-

ют, по существу, «декомпозицию целей об-

разования». Формулировка результатов об-
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разования должна быть «в таких формах, 

которые понимались бы предельно одно-

значно» всеми участниками образователь-

ного процесса. Для достижения данной це-

ли необходимо задать требования к резуль-

татам «в предметно-деятельностной фор-

ме», которые возможно зафиксировать, 

измерить и оценить1.

В стандарте выделено три вида результа-

тов, которые, по сути, являются целями об-

разования:

Предметные результаты (цели) — систе-

ма знаний, умений, навыков учащихся, опыт 

творческой деятельности, опыт решения 

проблем.

Метапредметные результаты (цели) — 

способы деятельности, применяемые как 

в образовательном процессе, так и в ре-

альных жизненных ситуациях (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные 

УУД).

Личностные результаты (цели) — систе-

ма отношений учащихся к себе, к другим 

людям, к обществу, к природе и т.д. (лич-

ностные УУД).

Диагностичность результатов-целей обра-

зования, выраженных в «предметно-де-

ятельностной» форме, может быть реали-

зована на основе критериально-ориенти-

рованной технологии (Б. Блум, Д. Крэтвол, 

Р. Мэйджер).

Всякая цель — это мысленное («идеаль-

ное») предвосхищение человеком резуль-

тата будущих действий. Если говорить о пе-

дагогических целях, то необходимо подчер-

кнуть своеобразие того результата, который 

предвидится. Ожидаемый результат обуче-

ния находит своё выражение в изменении, 

продвижении, развитии учащихся — в раз-

витии их понятий и представлений, взгля-

дов и убеждений, практических умений 

и навыков.

При этом на каждом отдельном этапе обу-

чения (на каждом отдельном учебном заня-

тии) учитель имеет дело с некоторыми час-

тными результатами и эффектами продви-

жения учащегося, которые, однако, вносят 

свой вклад в общую систему развития его 

личности. Цели обучения должны отвечать 

на вопрос: к чему учащиеся должны быть 

способны после прохождения определённо-

го курса? Такое определение целей обуче-

ния чётко указывает на две весьма сущест-

венные стороны в этом понятии:

• цель обучения — это результат обучения, 

выраженный в действиях учащихся («то, 

к чему учащиеся должны быть способ-

ны…»);

• цель обучения (цель занятия) — это обя-

зательный прирост в знаниях, умениях уча-

щихся, в развитии их личности («к чему они 

раньше не были способны»).

Технология постановки целей в критери-

ально-ориентированном обучении предпо-

лагает формулировку целей через резуль-

таты обучения, выраженные в действиях 

учащихся, надёжно осознаваемых и опре-

деляемых. Данный способ отличается по-

вышенной инструментальностью. Конкре-

тизация цели обучения в действиях предпо-

лагает перечисление конкретных действий, 

ожидаемых от учащихся. Общий приём кон-

кретизации целей — использовать в описа-

нии глаголы, указывающие на действие 

с определённым результатом2.

Следует отметить, что метапредметные 

и личностные цели нельзя реализовать 

за одно занятие, их пока трудно определить 

диагностично (во всяком случае, в практи-

ке), то есть так, чтобы сразу же можно было 

бы проверить их сформированность. Поэто-

му сегодня можно предложить определять 

их не для каждого занятия, а при планиро-

вании системы уроков, в тематическом пла-

не, рассчитанном на многие недели. Тогда 

эти цели на каждом занятии выполняют 

ориентирующую функцию, так называемые 

цели-векторы. Таких сформулированных 

целей в теме должно быть немного (5–6). 

При постановке целей-векторов важно учи-

тывать два критерия:

• воспитывающие и развивающие возмож-

ности содержания 

учебного матери-

ала;

• особенности раз-

вития класса (воз-

растные, интеллек-

туальные, нравс-

твенные и т. д.).

1 Концепция федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего 

образования (проект). Под. ред. А.М. Кон-

дакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 

2008.

2 Гриценко Л.И. Теория и практика обуче-

ния. Интегративный подход. М.: Акаде-

мия, 2008.
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В конце периода, на который планируются 

метапредметные и личностные цели, педа-

гог на основе своих наблюдений определя-

ет степень достижения этих целей и форму-

лирует новые метапредметные и личност-

ные цели на следующий период.

Далее речь будет идти о технологии поста-

новки предметных целей-результатов 

урока. Описание технологии постановки це-

лей урока, решение проблемы формулиров-

ки действительно диагностичной, операци-

онной цели обучения были бы неполными 

без связи этих понятий с возможными уров-

нями усвоения учащимися знаний, умений, 

навыков. Диагностичное задание цели обу-

чения по качеству усвоения знаний и умений 

(деятельности) состоит в определении необ-

ходимого уровня усвоения. Положив в осно-

ву различения уровней деятельность, кото-

рую ученик может выполнять с данным со-

держанием материала, можно выделить три 

уровня усвоения (по В. Г. Беспалко).

Первый уровень — знакомство, различе-

ние. Учащиеся могут выполнять деятель-

ность по узнаванию при повторном воспри-

ятии ранее усвоенной информации об объ-

ектах, процессах или действиях с ними. Это 

алгоритмическая деятельность при внешне 

заданном алгоритмическом описании 

(«с подсказкой»).

Второй уровень — алгоритмический. 

Учащиеся могут выполнять репродуктив-

ную деятельность, деятельность по образ-

цу, то есть они могут по памяти воспроиз-

водить определения, признаки, формули-

ровки и прочее, а также выполнять типовые 

практические задания, для которых имеет-

ся алгоритм их выполнения (который также 

имеется уже в памяти).

Третий уровень — творческий. Учащиеся 

могут выполнять творческую деятельность 

либо преобразующего вида (первый уро-

вень творчества), либо эвристического ви-

да (второй уровень творчества). Преобра-

зующая деятельность требует от школьни-

ков применять уже имеющиеся у них зна-

ния, умения в новой ситуации.

Этапы целеполагающей деятельности пе-

дагога можно представить в таблице 1.

Пример постановки системы целей-резуль-

татов на уроках математики (четыре урока). 

Тема: «Решение квадратных неравенств».

Предметные цели — алгоритмический 

уровень усвоения (см. таб. 1).

Учащиеся должны:

• узнавать квадратные неравенства (без 

внешней опоры);

• устанавливать соответствие вида нера-

венства и графика;

• воспроизводить алгоритм построения 

графика квадратичной функции;

• на основе алгоритма определять по гра-

фику промежутки знакопостоянства квад-

ратичной функции;

• воспроизводить алгоритм решения квад-

ратного неравенства;

• решать типовые квадратные неравенства 

на основе алгоритма.

Таблица 1
Технология постановки предметных целей урока

Элементы
содержания урока

Уровни усвоения
Цели урока

в действиях учащихся
Методы обучения

Теоретические знания 
(понятия, законы, прави-
ла, формулы, алгоритмы 
и т.д.)
Фактические знания 
(даты, ход событий, со-
держание произведений 
и т.д.)

1 уровень — уровень 
знакомства (деятель-
ность по узнаванию);

Учащиеся должны опозна-
вать, различать, группиро-
вать и т.д. (при внешней 
опоре).

Рассказ, лекция, объясне-
ние, демонстрация, иллюс-
трация и т.д.

2 уровень — алго-
ритмический (вос-
производящая де-
ятельность).

Учащиеся должны форму-
лировать, называть, пере-
числять, приводить приме-
ры, воспроизводить и т.д.

Упражнения, решение за-
дач, лабораторная работа, 
наблюдение, работа с кни-
гой и т.д.

3 уровень — твор-
ческий (преобразую-
щая деятельность).

Учащиеся должны видоиз-
менять, обобщать, преобра-
зовывать, оценивать, систе-
матизировать и т.д.

Исследование, проект, ре-
шение проблем, нестан-
дартных задач и т.д.
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Метапредметные цели

Познавательные УУД

Развивать у учащихся:

• умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в окру-

жающей жизни;

• умение понимать и использовать графи-

ки для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации;

• умение понимать сущность алгоритми-

ческих предписаний и действовать в соот-

ветствии с алгоритмом;

• умение представить результаты исследо-

вания ярко, компактно, наглядно.

Регулятивные УУД

Развивать у учащихся:

• умение самостоятельно ставить цели сво-

ей деятельности;

• умение создавать алгоритмы (на основе 

опыта составления алгоритма для решения 

квадратного неравенства);

• умение планировать деятельность, на-

правленную на решение задач исследова-

тельского характера, то есть составлять пос-

ледовательность необходимых действий.

Коммуникативные УУД

Развивать у учащихся:

• умение точно и грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, струк-

турировать речь;

• умение слушать, вести диалог.

Личностные цели

Развивать у учащихся:

• представление о применении изученного 

материала в сфере человеческой деятель-

ности;

• осмысление значимости математических 

знаний для решения задач практического 

содержания;

• способность отстаивать и аргументиро-

вать свою позицию, свободно высказывать 

своё мнение.

Все перечисленные цели урока должны 

быть обоснованы содержанием урока, осо-

бенностями учащихся, а их реализация 

должна осуществляться на основе адекват-

ных этим целям методов обучения (на осно-

ве таблицы 1).

Организационно-содержательное 

поле урока

1) Выделение дидактических задач урока:

• определение системы дидактических за-

дач, обоснование логики их выстраивания 

(актуализация знаний, востребованность 

субъектного опыта, мотивирование, созда-

ние проблемной ситуации, целеполагание, 

формирование понятий и т.д.).

2) Научность:

• правильность знаний;

• современная трактовка знаний;

• методологическая направленность:

— формирование у учащихся категориаль-

ного аппарата науки;

— обращение к концептуальным основани-

ям в содержании материала;

— формирование исследовательских ме-

тодов, специфичных для той или другой 

науки;

— организация условий для становления 

опыта учащихся по планированию и реали-

зации этапов исследования.

Методическое поле урока

Методы обучения:

• адекватность методов обучения целям 

урока, особенностям учащихся, их возрасту 

(ведущая деятельность и т.п.);

• выполнение условий эффективности ме-

тодов;

• использование инновационных методов 

(наряду с традиционными) — поисково-

исследовательский метод, метод кейсов, 

моделирование, анализ ситуаций, соци-

альные практики, герменевтические мето-

ды и др.
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1) Рефлексия на уроке.

Рефлексия

 (анализ своей деятельности и психических 

состояний) выявляет «методологический 

каркас» осуществлённой деятельности, 

приращения учащихся в их развитии, что 

обеспечивает эффективное и целенаправ-

ленное продолжение дальнейшей деятель-

ности. Используются следующие виды реф-

лексий:

• рефлексия по каждой дидактической за-

даче (текущая рефлексия) и в конце урока 

(«итоговая»);

• рефлексия по разным видам деятельнос-

ти (познавательная, коммуникативная, эмо-

циональная), по личным качествам;

• разнообразие форм рефлексии (устная, 

письменная, словесная, в виде образов, 

символов, синквейна и др.).

2) Творчество на уроке:

• наличие учебных проблем;

• разнообразие творческих заданий (кон-

вергентного, креативного типов, методоло-

гических заданий);

• наличие междисциплинарных заданий 

практико-ориентированного типа, рассмат-

ривающих вопросы так, как они представ-

лены в обществе, а не так, как они пред-

ставлены в рамках отдельной дисциплины. 

Такие задания культивируют проблемную 

контекстность.

Психологическое поле урока

1) Мотивация к обучению:

• познавательные мотивы (связаны с со-

держанием, с процессом познания, с ре-

зультатом познания);

• широкие социальные мотивы (мотивы 

долга, ответственности, самоопределения 

и пр.);

• узколичные социальные мотивы (получе-

ние хорошей отметки, занятие достойного 

места среди товарищей и т.п.);

• мотивы социального сотрудничества (же-

лание общения с 

людьми, стремление 

понять себя и т.п.);

• создание условий для выполнения моти-

вами функции смыслообразования, т.е. 

возникновения у учащихся личностного 

смысла учения, иначе говоря, «пристраст-

ного» отношения к учению, «прикладыва-

ния» учения к себе, к своему опыту, к своей 

жизни.

2) Индивидуализация на уроке:

• наличие индивидуальных заданий, обес-

печивающих продвижение учащихся 

в своём развитии;

• чередование ситуаций, культивирующих 

востребованность различных познаватель-

ных стилей (эмоционально-сенсорного, 

абстрактно-логического, предметно-прак-

тического), когнитивных стилей (аналити-

ческого, синтетического и других) в услови-

ях работы групп, создаваемых на различ-

ных основаниях.

3) Атмосфера на уроке:

• эмоциональный тонус работы (мажорный, 

доверительный, деловой, отчуждённый 

и др.);

• ориентация на диалог;

• эмоциональная комфортность учащихся;

• уважение к каждой личности.

Охарактеризованные блоки урока можно 

представить в виде модели в табличной 

форме (табл. 2).

На основе модели урока можно предста-

вить методический конструктор урока 

в контексте ФГОС (см. табл. 3 на с. 46). 

Его назначение заключается в том, чтобы 

вывести требования к уроку, обозначен-

ные в модели урока, на уровень конкрети-

зации. С этой целью в первой колонке 

«конструктора» приводятся примеры ос-

новных дидактических задач урока. Психо-

логический процесс усвоения знаний вклю-

чает несколько взаимосвязанных сторон, 

как то: восприятие материала, его осмыс-

ление (специальная работа по его закреп-

лению), овладение материалом (в смысле 

возможности оперировать им в различных 

ситуациях). Психологическим составляю-

щим процесса усвоения знаний должны 

соответствовать особые формы учебной 

работы3.

3 Рубинштейн С.Л. Основы общей психо-

логии: В 2 т. Т. 2.  М.: Педагогика, 1989.
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В первой колонке таблицы 3 выделены ди-

дактические задачи (основные этапы учеб-

ной работы), соответствующие психологи-

ческим компонентам процесса усвоения 

знаний. Разумеется, наряду с основными 

выделенными этапами учебной работы, 

в реальной практике могут быть и другие 

дидактические задачи — в зависимости 

от специфики урока.

Дидактические задачи представляют вне-

шнюю дидактическую структуру урока, 

а психологические составляющие (воспри-

ятие, осмысление, овладение) — внутрен-

нюю структуру урока.

Содержание дидактических задач, их цели 

определяются системой целей урока, кото-

рая приведена ранее. В свою очередь ди-

дактические задачи детерминируют методы 

и приёмы их реализации в соответствии 

с требованиями к каждой методической со-

ставляющей урока (соответствующие ко-

лонки в таблице 2 — мотивация, методы 

обучения, творчество на уроке, рефлексия, 

психологическая атмосфера).

Таким образом, представленная модель 

урока выявляет в системном виде направ-

ления реализации основных положений 

деятельностного подхода, обозначенных 

в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте общего образования 

второго поколения. Примеры конкретиза-

ции требований к уроку на основе данной 

модели, приведённые в методическом 

конструкторе, раскрывают содержатель-

ную сущность этих требований, что может 

оказать эффективную технологическую 

помощь педагогам в построении образо-

вательного процесса на основе новых 

ФГОС ОО.

Таблица 2
Модель урока в контексте требований ФГОС

Система целей-результатов

Предметные Метапредметные (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные)

Личностные

Организационно-содержательное поле

Выделение дидактических за-
дач урока

Научность

Методическое поле

Методы обучения Рефлексия Творчество

Психологическое поле

Мотивы Индивидуализация Атмосфера на уроке
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