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Учебная мотивация как показатель качества образования. 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван 

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения. 

Ученые считают, что результаты деятельности человека на 20-30 % зависят от интеллекта, и на 70-80 % - 

от его мотивов. 



Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в 

школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с 

сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет», «ко всему 

относится спустя рукава». 

В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет 

интереса к учению. О таком обучающемся говорят: немотивирован… Действительно, отсутствие 

мотивации — основная причина учебной неуспешности.   

Каковы же основные причины, которые приводят к снижению мотивации у российских 

школьников в целом? 

Мотивация является многофакторным явлением, поэтому стоит предположить, что на снижение 

мотивации влияют самые различные факторы, идущие как от специфики устройства нашего  общества в 

целом и принятых в культуре стилей воспитания, так и от содержания, методов и форм обучения. 

Демотивирущие факторы, связанные со спецификой устройства современного общества, таковы: 

 отсутствие связи между уровнем образования и уровнем доходов; 

 привычка имитировать деятельность по выполнению обязанностей; 

 отношение к интеллектуальной собственности; 

 пропаганда гламурного (легкого) образа жизни; 

 научно-технический прогресс, в том числе Интернет, телевидение и т.д. 

На первый взгляд, всё это вещи, далёкие от интересов школьников, однако в действительности и 

семья, и школа живут и действуют в этом обществе и готовят учащихся к существованию именно в таком 

обществе. Дети впитывают то, что им показывают по телевизору, предлагают в сети Интернет. Каждая 

вторая «якобы звезда» начинает свое интервью со слов как плохо он или она учились в школе, а теперь они 

преуспевающие люди. 

Демотивировать учащегося может также принятый в семье стиль воспитания, если родители 

игнорируют потребность подростка в принятии решений, автономии или компетентности, что нередко 

встречается в семьях. Очень часто за подростка решают все вопросы родители, но зачастую ситуация 

бывает обратная – родители занимаются зарабатываем денег, устраняются от всех проблем подростка, 

предоставляют ему свободу действий, что приводит к плачевным, а порой и неисправимым результатам. 

К демотивирущим факторам, связанным с содержанием образования, относится заметное 

расхождение между содержанием образования и тем, что реально нужно для профессиональной 

деятельности ученика в будущем примерно через 10- 15 лет, а также требованиями работодателя. 

Вовсе не очевидно, что следует приблизить содержание образования к практическим нуждам, 

поскольку многими, фундаментальность российского образования воспринимается именно как его особая 

ценность. Заметим лишь то, что отсутствие понимания у ученика, чем именно приобретаемые знания 

и умения могут пригодиться в будущем, способно заметно демотивировать. 

Что же такое мотивация? От чего она зависит? Почему один ребенок учится с радостью, а другой - 

с безразличием? 

Мотивация - это побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается 

крайне неустойчивой. 

Виды учебной мотивации: 

Внутренние (интерес к самому процессу и его результату, стремление развить какие-либо умения, 

качества) 

Внешние (проявляются тогда, когда человек действует в силу долга, обязанности) 

Ученик - деятельное существо. Он всегда что-то делает, участвует в какой-то деятельности. Для 

того, чтобы ученик успешно учился, он должен совершать не любые действия, а вполне определённые.   

 Что побуждает его совершать эти действия, что направляет и регулирует его деятельность в 

процессе учения? Иными словами, что мотивирует и направляет деятельность ученика? 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1. Первый уровень – высокий уровень учебной  мотивации, учебной активности. (У таких детей 

есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 

требования, ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные отметки.) 

2. Второй уровень – хорошая учебная  мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной 

деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 



ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает.)  

4. Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.)  

5. Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. 

Где же истоки учебной мотивации? На какие «кнопочки» можно нажимать, к каким внутренним 

источникам активации ребёнка подключаться для того, чтобы побуждать его к учебному труду? 

         Внутренних источников учебной мотивации существует очень много, это: 

 Интерес к информации (познавательная потребность); 

 Интерес к способу действия; 

 Интерес к людям, организующим процесс или участвующим в нём; 

 Потребность в самовыражении и (или) самопрезентации; 

 Потребность в самосознании и (или) самовоспитании; 

 Осознание значимости происходящего для себя и других; 

 Потребность в социальном признании; 

 Избегание наказания (физического или морального); 

 Получение материальных выгод и преимуществ. 

Сегодня же в массовой педагогической практике активно используют лишь некоторые «волшебные 

кнопки» мотивации.  На всех этапах обучения – последние три, в старшей школе – «осознание 

значимости…», в начальной школе – «интерес к информации» и «интерес к способу действия», да и то 

последние используются не в полной мере, раз познавательная потребность резко снижается у 

большинства детей в средней и старшей школе. 

Интерес к информации. 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно» - такова психологическая природа этого источника 

учебной мотивации. Младших школьников волнует вопрос, как всё вокруг устроено, младших подростков 

эта же тема, а ещё то, что всё работает, собирается и разбирается. Подростков постарше – как устроены 

они сами, старшеклассников – как устроен мир и то, что находится за пределами человеческого понимания. 

И конечно, во всех возрастах притягательны тайны, загадки, интриги… 

                                        Интерес к способу действия. 

Нормальная и очень ценная человеческая потребность – понять, как что-то делается, и сделать это 

ещё лучше.  Дойти до эффективного способа решения задачи самому – это удовольствие. Удовольствие 

исследователя, первооткрывателя, творца. 

              Интерес к людям, организующим процесс или участвующим в нём. 

В любом деле кого-то интересует сам процесс, кого-то результат, а кого-то – возможность общения, 

построения отношений. Социальность – наша глубинная, родовая черта.  Возможность общаться в ходе 

учебного процесса для многих школьников – огромный стимул. Если учение построено таким образом, что 

у ребёнка есть возможность выстраивать ценные для него отношения с педагогом, для целой группы 

учеников это может быть стимулом. 

                           Потребность в самовыражении и самопрезентации. 

Если человеку присуща такая черта, как демонстративность, – её не спрячешь в мешок и 

не  зашьёшь. Она рвётся наружу, и это нормально. Ненормально, когда «демонстративные дети» лишены 

возможности проявлять свою особенность «законным путём», а вынуждены устраивать представления на 

последней парте, кривляться, нарушать ход урока, в общем – выступать в роли шутов и хулиганов. Но не 

только демонстративным детям нужны учебные ситуации, позволяющие презентовать себя, свои таланты 

и возможности. Они нужны всем, а, следовательно – стимулируют к учёбе. 

                                          Потребность в самопознании. 

Она актуализируется у большинства учащихся в подростковый период. Ресурс для актуализации 

потребности в самовоспитании – это разнообразные ситуации преодоления, которые необходимо создавать 

для школьников в учебном процессе. Учеба не должна быть простой или непомерно сложной. Они должна 

быть доступным по силе испытанием – чувств, мышления, социальных умений и т.д. 

                      Осознание значимости происходящего для себя и для других. 



Та самая «осознанная» учебная мотивация: «Я учусь потому, что мне (или кому-то другому, 

значимому для меня) это надо». Лучше, конечно, когда учатся для себя, а не для других, но бывает по-

разному, и такой экзотический учебный мотив иногда имеет право на существование. 

Осознанная мотивация – удел старшеклассников. До нее нужно дорасти. И очень хорошо, если она 

подкрепляется еще каким-нибудь эмоциональным интересом. Иначе учеба становится продуктивным, но 

очень энергозатратным  процессом для ребенка: постоянно нужно объяснять себе значимость 

совершаемых усилий на рациональном уровне. В такой ситуации, как правило, живут выпускники, 

готовящиеся к поступлению в престижные вузы. 

                                   Потребность в социальном признании. 

Естественная потребность для детей 8-12 лет, которые готовы хорошо и усердно учиться для того, 

чтобы их любили, уважали значимые взрослые. Этот источник учебной активности мощно используется в 

сегодняшней педагогической практике и родителями, и учителями. Слишком мощно, превращаясь в 

социальное давление. Мотивация из внутренней становится внешней. 

           Избегание наказания, получение материальных выгод и преимуществ. 

Весьма распространенный и часто действенный способ стимуляции активности. Более того, для 

многих школьников младшего и среднего школьного возраста практически незаменимый: если внутренние 

источники познавательной активности слабы, желание проявить себя и заявить о себе не развито, без них 

трудно обойтись. Но если они– единственный источник активности, вряд ли мы можем ожидать от ребенка 

хороших учебных результатов. 

         Научиться грамотно сочетать все возможные способы побуждения ребенка к учебной 

активности, вовремя переходить от одного способа к другому, подбирая к каждому отдельному человеку 

его личную, индивидуальную кнопочку, - вот то, что нам нужно. 

Каковы же условия активизации учебных мотивов у учащихся? 

1.Ориентация учителя на индивидуальные стандарты достижений учеников в отличие от 

усредненных форм. Достижения ученика сравниваются не с результатами других детей, а с его 

собственными неудачами и успехами. В итоге возрастает привлекательность успеха, повышается 

мотивация достижения. 

2.Помощь в выстраивании ближних и дальних перспектив, где учебные успехи являются средством 

достижения жизненно важных целей. 

3.Использование помогающих приемов в обучении (связь с уже известными понятиями, 

преподавание с учетом разных каналов восприятия, выделение сути и др.). Доступность изложения, 

помогающие приемы делают обучение более привлекательным. 

4.Построение урока таким образом, чтобы основными переживаниями ученика были интерес и 

положительные эмоции (разнообразие видов деятельности, иногда - удивление, юмор, групповые 

переживания в командных соревнованиях, игры и др.) 

5.Связь изучаемого предмета с жизнью. Понимание учеником того, где это знание пригодится в 

жизни, создает почву для желания узнавать. 

6.Содействие осознанию причастности каждого к общему делу, понимание личного вклада. 

7.Позитивные установки относительно проблемных учеников, программирование положительных 

изменений. 

8.Мотивированная личность учителя. Выраженность интереса учителя к своей педагогической 

деятельности, удовлетворенность от нее являются важными мотивирующими факторами учебной 

деятельности ученика. 

Роль учителя принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим 

партнером, что принципиально меняет отношение к нему обучающихся. Из «контролирующего органа» 

учитель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет 

доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся. Формировать и развивать мотивацию 

- не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося (это могло бы привести к манипулированию 

другим человеком), а поставить его в такие условия, где бы мотивы и цели складывались и развивались бы 

с учетом индивидуальности,  внутренних устремлений самого ученика. 

И еще очень важный момент -  эмоциональный компонент мотивации учения. 

Главная его характеристика – переживания школьников, эмоциональное отношение к учению. 

Эмоции сами по себе, несомненно, имеют мотивирующее значение, и зависит от особенностей 

деятельности и её организации. 

Всеми силами школе, учителю следует заботиться о создании, о восстановлении (если он утрачен) 

положительного эмоционального климата. Особенно в том случае, если у ученика сложилась стрессовая 

ситуация длительного неуспеха в учении, закрепившая негативное отношение к учителю, а то и к школе, 

порождающая постоянную тревожность и беспокойство. 



Что же дает высокая мотивация учения ребенку? 

 чувство уверенности в собственных силах после решения трудной задачи; 

 повышение собственной значимости; 

 признание учителей и сверстников; 

 развитие творческих способностей; 

 гордость собой и своими успехами; 

 статус успешного человека. 

        А, чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо подчёркивать даже самый 

небольшой успех, продвижение вперёд. 

Не надо ребёнка ругать бесконечно. 

Попробуйте лучше вы с ним говорить, 

С ним вместе нам  надо учиться, конечно, 

А главное – просто ребёнка любить». 

Уважаемые коллеги! Наша задача сегодня состояла не в том, чтобы дать готовые советы и 

рекомендации, а в том, чтобы акцентировать внимание на важности развития мотивационной сферы 

учащегося, умелого применения педагогами различных технологий развития адекватной мотивации 

учебной деятельности (познавательной мотивации), повышения мотивации учебной деятельности 

учащихся. 

То, что педагоги способны мотивировать детей с ОВЗ, владеют «инструментами» повышения 

учебной мотивации, свидетельствует об их собственной мотивации, стремлении к повышению 

профессиональной компетентности, к совершенствованию, о готовности вовремя сделать шаг в нужном 

направлении. 

Формирование активной личности невозможно без активности в овладении знаниями. Многое здесь 

зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать учебный процесс, от его творчества и 

постоянного поиска новых форм и приемов обучения. Педагогическое творчество учителя, освобождаясь 

от шаблона, создает интересные примеры нестандартных форм обучения, что позволяет учителю вернуть 

утраченный интерес к изучению предмета. Творческий учитель постоянно спрашивает себя: что можно 

сделать, чтобы ученики хотели учиться? Как спланировать виды деятельности на уроке и вне его? Ни 

программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему. Он 

должен сам сконструировать его, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-

то степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, 

активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. 

Как учителям, так и родителям следует иметь в виду, что для подстраховки внутренней 

мотивации с самого раннего возраста детей следует настраивать на адаптивные модели восприятия 

успехов и неудач (успехов как неслучайных и зависящих от усердия, а неудач как временных); нужно 

помогать детям обрести веру в собственную эффективность и в контролируемость средств и результатов 

деятельности. 

Развитие мотивации к учению строится на достижении успеха. Это требует создания особой 

учебной программы с градацией сложности задач, времени усвоения, особого стиля взаимодействия 

учителя и ученика на уроке. Технология развития мотива достижения достаточно полно представлена в 

компьютерных играх: в них существует серия заданий различной сложности, которые можно выбирать; 

ребёнок получает полную информацию о результате своей деятельности, может оценить качество 

выполнения задания (обратная связь); сложность заданий такова, что успех возможен только при 

определённых усилиях, играющий ребёнок воспринимает всю ответственность за ситуацию. 

Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и 

радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотрудничества, 

доверия и  взаимного уважения. 

Есть такая притча. Шёл мудрец, а навстречу ему 3 человека, которые везли под горящим солнцем 

тележки с камнями для строительства. Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. 

У первого спросил: «Что ты делал целый день?» И тот с ухмылкой ответил, что целый день возил 

проклятые камни. У второго мудрец спросил: «А что ты делал целый день?» На что тот ответил: «А я 

добросовестно выполнял свою работу».  А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и 

удовольствием: «А я сегодня принимал участие в строительстве храма!» 

«Математику не люблю, но учить буду, так как нужно сдать ЕГЭ». 

Этапы урока: 

 1-ый этап. Возникновение мотивации:  

 зафиксировать у учащихся мотивы предыдущих достижений; 



 вызвать мотивы относительной неудовлетворённости; 

 усилить мотивы ориентации на предстоящую деятельность; 

2-ой этап. Подкрепление и усиление возникшей мотивации:  

 создание в классе атмосферы взаимного уважения, доверия и тепла; 

 чередование разных видов деятельности; 

 материалы различной степени трудностей; 

 оценивание; 

 поисковая деятельность самих учащихся; 

 самоконтроль. 

3-ий этап. Мотивация завершения:  

 позитивный личный опыт в результате учебной деятельности; 

 положительная самооценка учащихся; 

 дифференцированная оценка учителя. 

Установки педагога, методы и формы обучения 

 Совместная с учащимися работа по осмыслению и принятию цели    предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач 

 Учет возрастных особенностей учащихся 

 Выбор действия в соответствии с возможностями ученика 

 Использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий 

 Нестандартные формы проведения уроков 

 Создание ситуации успеха 

 Создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

 Использование групповых и коллективных  форм организации учебной деятельности 

 Эмоциональная речь учителя 

 Использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий 

 Применение поощрения и порицания 

 Вера учителя в возможности ученика (сравнение его самого сегодняшнего с ним вчерашним) 

Способы мотивации учения: 

 Создание проблемной ситуации 

 Привлечение учащихся к оценочной деятельности 

 Необычная форма обучения 

 Привлекательная цель 

 Рассмотрение привычных, обычных, знакомых предметов и явлений под необычным углом 

зрения 

 Приём «Лови ошибку» 

 Приём «Нарисуй, как понял» 

 Постоянный анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту ученика 

Технологии и методики, применяемые в школе: 

 технология личностно-ориентированного образования; 

 технология уровневой дифференциации; 

 технология игрового обучения; 

 технология системно-деятельностного подхода (проблемное обучение); 

 проектная деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 Обсуждение открытых уроков 

Формирование активной личности невозможно без активности в овладении знаниями. Многое здесь 

зависит от мастерства учителя, от его умения организовывать учебный процесс, от его творчества и 

постоянного поиска новых форм и приемов обучения. Педагогическое творчество учителя, освобождаясь 

от шаблона, создает интересные примеры нестандартных форм обучения, что позволяет учителю вернуть 

утраченный интерес к изучению предмета. Учитель постоянно спрашивает себя: что можно сделать, 

чтобы ученики хотели учиться? Как спланировать виды деятельности на уроке и вне него? Ни 

программа, ни учебник, ни методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему. Он 

должен сам сконструировать его, учитывая условия обучения и состав учащихся. Учителю нужно в какой-



то степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, 

активизировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. Многие формы и 

методы работы хорошо известны учителям. Используя наш опыт, попробуем показать на практике, как 

формировать мотивацию на разных этапах урока. 

Очень важно! Мотивированной должна быть любая деятельность учеников, а не только 

восприятие нового материала. Превращение ребенка в субъекта, заинтересованного в самоопределении 

и в самоактуализации составляет основной результат совместной деятельности учителя и ученика. 

Потребность – “Хочу”, мотив - “Зачем мне это надо?”,  цель – “Что для этого надо сделать?” - вот путь, 

по которому ведет педагог-профессионал своего ученика, превращая его в субъекта деятельности по 

овладению содержанием образования. 

8. Вывод по итогам педсовета: 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе требуют сегодня от человека умения быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость 

и творчество, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться 

нравственным. Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором 

современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной 

жизни. Увы, традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут 

решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы 

организации образовательного процесса, активные методы обучения. Не меньшее значение имеет 

повышение интереса и мотивированностиучителя  и учащихся. Педагог должен более активно 

использовать свой творческий потенциал. При системном использовании активных методов роль 

учителя принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, 

что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель 

превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие 

к учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся, а значит формировать и развивать 

мотивацию - значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося (это могло бы привести к 

манипулированию другим человеком), а поставить его в такие условия и ситуации развертывания 

активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого 

опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 
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Развитие страны зависит от качества образования. Поэтому каждый 

здравомыслящий учитель ставит целью своей деятельности повышение качества 

образования. Как повысить качество знаний учащихся, качество своего урока? Этим 

вопросом задаётся каждый учитель. Нет единого определения, что такое «качество 

знаний». Под системой качества знаний понимается «совокупность 

взаимодействующих качественных характеристик, представляющих собой 

целостное образование, спроектированных для достижения целей развития личности 



учащегося, обеспечения раскрытия его творческого потенциала». Часто каждый из 

нас думает о том, как донести до своих учеников богатство и великолепие обучения, 

как провести урок на высоком профессиональном уровне. 

Главным условием для повышения качества образования я считаю раскрытие 

творческих способностей детей, побуждение их к работе мысли. Как сегодня можно 

сохранить у учеников желание читать, писать, думать, говорить? 

Ещё В.Г.Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет 

прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных технологиях 

никто и не помышлял. Но я думаю, эти слова о нём, о современном учителе, об 

учителе, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое, 

инновационное и с успехом применять в практике своей работы. 

На мой взгляд, помогают учителю и мне лично повышать качество образования 

обучающихся уроки с использованием ИКТ. В мире, который становится более 

зависимым от информационных технологий, школьники и учителя должны быть 

знакомы с ними. С помощью ИКТ можно решить следующие задачи: усиление 

интенсивности урока, повышение мотивации учеников, мониторинг их достижений. 

Эти технологии используются мною на любом этапе урока: 

- для создания проблемной ситуации; 

- для обозначения темы урока; 

- как сопровождение объяснения учителя; 

- для контроля учащихся. 

Конечно же, подготовка подобных уроков требует больше времени. В таком уроке 

надо продумать всю последовательность технологических операций, формы и 

способы подачи информации на экран. Ведь ещё К.Д.Ушинский заметил: «Если вы 

входите в класс, от которого сложно добиться слова, начните показывать картинки, 

и класс заговорит, а главное заговорит свободно…». Слайды, презентации вызывают 

эмоциональный отклик даже у заторможенных детей, потому что экран притягивает 

внимание. 

В своей работе большое внимание я уделяю игре. Включение игры в учебный 

процесс повышает интерес к предмету. Игра – творчество, игра – труд. В процессе 

игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись, дети не 

понимают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже 

самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием. Во время игры 

дети, как правило, очень внимательны, сосредоточены. Игра – метод обучения, и с её 

помощью должны решаться образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи. 

Чаще всего в форме игры я провожу повторительно-обобщающие уроки: игровые 

моменты стараюсь включить в каждый урок. Дидактические игры очень хорошо 

уживаются с «серьёзным» учением. Включение в урок игр и игровых моментов 

делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 

материала. Я считаю, что нужно использовать все возможности для того, чтобы дети 

учились с интересом. Но дидактическая игра не самоцель, а средство обучения и 

воспитания. 



Мне, как любому учителю, хочется, чтобы мои ученики быстро считали, умели 

аргументировать свои действия при решении любого типа задания, владели 

необходимыми и достаточными умениями и знаниями. Я стараюсь воспитать 

активно мыслящую личность. Ведь очень важно, сможет ли ученик творчески 

подойти к изучаемому материалу, а в дальнейшем быть активным в жизни. Очень 

важно, чтобы вступая в сложный взрослый мир ученик имел такие качества 

личности, как умение анализировать, решать проблемы, умение самостоятельно 

принимать решения, применять знания в своей практике, творить. 

Большое внимание на уроках русского языка нужно уделять формированию у детей 

языковых знаний и умений. Необходимо систематически развивать 

орфографическую зоркость младших школьников, которая заключается в умении 

находить, видеть, замечать орфограммы и классифицировать их на основе 

опознавательных признаков. Целенаправленная, регулярная работа по 

формированию орфографической зоркости на основе графического обозначения 

орфограмм даёт хорошие результаты: большинство учащихся пишут грамотно 

слова, разбираются в составе слова, понимают образование слов, различают разные 

части речи, законы и правила языка. Дети овладевают умением абстрагировать, они 

учатся быстро и точно использовать графическое обозначение, определяют место в 

слове, где возникает орфографическая задача, видят даже те орфограммы, которые 

ещё не изучали, составляют схемы, таблицы, алгоритмы. Введение в практику 

работы алгоритмов, эффективное их применение на уроках русского языка 

развивает логическое мышление учащихся, устную и письменную речь, пробуждает 

интерес к изучаемым языковым фактам, способствует усвоению опознавательных 

признаков орфограмм. При выполнении самостоятельных работ с применением 

алгоритмов дети действуют значительно увереннее и затрачивают меньше времени. 

Важным звеном в системе обучения русскому языку является работа над ошибками, 

допущенными учащимися в тетрадях. Исправляя свои ошибки, ученики могут 

пользоваться памятками, составленными для каждого года обучения на основе 

“Памятки для ученика начальной школы” авторов Е.В.Бунеевой, М.А.Яковлевой. 

Проверяя работы детей, учитель использует приём нумерации орфограмм в тетрадях 

учащихся, т.е. на полях указывает не только наличие на данной строчке ошибки, но 

и рядом ставит номер орфограммы в памятке. Многие учащиеся 1-2 классов сразу не 

могут овладеть алгоритмом исправления той или иной орфограммы, а с помощью 

нумерации им легче справиться с работой над ошибками. Ведь не секрет, что больше 

всего допускают ошибок слабые ученики, а им трудно самостоятельно выполнить 

эту работу правильно. Исправляя ошибки на уроке, можно использовать технологию 

уровневой дифференциации и технологию индивидуализации обучения. Для тех 

учеников, которые не допустили ошибок в диктанте, сочинении, изложении или 

проверочной работе заранее подготовить дидактический материал, который 

стимулирует творческую деятельность, расширяет словарный запас. 

Ученик должен знать слова, в которых он допустил ошибки, поэтому со второго 

класса можно вести словарь-копилку слов, куда записываются свои ошибки по 

определённым орфограммам. Орфограмма подчёркивается, используя 

опознавательные признаки орфограмм. На уроке эти слова можно использовать в 

индивидуальной и коллективной деятельности, в парной и групповой работе. 

Важный шаг в усилении качества обучения — тренировка оптимального чтения. 

Для выработки навыков беглого чтения, можно пользоваться рекомендациями В.Н. 

Зайцева “Резервы обучения чтению”. “Быстро читают те ученики, которые много 



читают. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость 

внимания. От этих двух показателей зависит умственная работоспособность”. 

Важна не длительность, а частота тренировок. Для развития навыков беглого 

чтения на уроке проводятся упражнения: жужжащее чтение, ежеурочные 

пятиминутки чтения, многократное чтение, чтение в темпе скороговорки, 

выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. В 1-2 классах для 

ежеурочных пятиминуток чтения можно использовать книги, рекомендованные для 

внеклассного чтения, а в 3-4 классах читать статьи из газет, которые подбирает 

учитель. 

У многих учащихся слабо развита оперативная память. Обучаемый не может 

уловить смысл предложения, не может воедино увязать все слова. Развивать 

оперативную память помогают зрительные диктанты. По рекомендациям 

профессора И.Т. Федоренко их надо писать каждый день, только тогда они дают 

результаты не только в развитии оперативной памяти, но и в развитии 

орфографической зоркости. Тексты для зрительных диктантов можно найти в 

статье В.Н. Зайцева или самостоятельно подобрать предложения по теме урока. 

Чтобы заинтересовать учащихся в развитии навыков чтения необходимо 

периодически отслеживать технику чтения учащихся, вести индивидуальный 

мониторинг каждого читающего и класса в целом, анализировать диагностику 

умений читать. На классных часах знакомить с диагностикой учащихся, на 

родительских собраниях — родителей. 

Одним из способов повышения качества знаний учащихся является организация 

учебного процесса. К современному уроку предъявляются высокие требования. Но 

мы не сможем добиться их выполнения, если будем относиться к уроку, как к 

фрагменту жизни и превратим его в стихийный процесс. 

Вовремя начатый урок, организация пространства класса, чёткая организация 

этапов урока, взаимодействие между учителем и учащимися, реакция учителя на те 

или иные поступки учащихся, подбор учебного материала и способы его подачи, 

использование современных методик и технологий обучения, использование 

наглядности и ТСО – всё это влияет на образовательный результат деятельности 

учащихся. 

Своё выступление мне бы хотелось закончить рекомендациями по обеспечению на 

уроках повышения качества знаний обучающихся: 

рациональное применение методов, форм и средств обучения (словесные, наглядные, 

в том числе ТСО, репродуктивные, поисковые, индуктивные и дедуктивные, 

проблемно- поисковые, исследовательские и т.д.); 

целесообразное сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебных 

занятий, организация работы со слабоуспевающими; 

пробуждение и развитие интереса к изучаемым предметам. 

организация работы с одарёнными учащимися. 

 

Хочется пожелать мира во всём мире, чтобы обучение действительно имело 

наивысшее качество и было по-настоящему полезным для всего человечества. 
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1.Вступление  

  

Сегодня о воспитательной работе в современной школе много говорится на самых 

различных уровнях. При этом важно понимание ключевой роли классных руководителей в 

решении задач воспитания.  



Вы сами ощущаете, что на школу возложена очень большая ответственность. И уже 

не родители  являются ответственными за воспитание детей, а школа, учителя и, 

непосредственно, классные руководители.  

В свете последних событий, разнотолков об обязанностях классных руководителей 

хотелось бы остановиться на теме «Роль классного руководителя в воспитании учащихся, 

обязанности и права классного наставника». 

 

2.Основной доклад. 

 

Воспитательные функции в образовательном учреждении выполняются всеми 

педагогическими работниками, но главную роль в решении задач воспитания 

подрастающего поколения отводят классному руководителю. От успешности его работы 

зависит уровень воспитанности учащихся и межличностные отношения в классном 

коллективе.  

Классный руководитель – педагог, на которого приказом по образовательному 

учреждению возложены соответствующие обязанности по руководству классом, по 

организации и координации воспитательной работы с учащимися.  

Цель его деятельности – содействие саморазвитию и самореализации учащихся в 

процессе их образования и социализации. 

Деятельность классного руководителя в современной школе представляет собой 

целенаправленный педагогический процесс, осуществляемый на основе личностно - 

ориентированного подхода к ученикам. 

Классный руководитель планирует и осуществляет с учетом общих задач школы 

воспитательный процесс  в  классе. 

Классный руководитель (дополнительно оплачиваемая работа) - учитель - 

предметник (реже - другой педагогический работник), являющийся наставником 

учащихся одного класса. 

С момента официального утверждения в России института классных наставников в 

1871 г. в их обязанности входила организаторская деятельность (поддержание порядка на 

занятиях, проведение совещаний с учителями, ведение школьной документации), а также 

наблюдение за развитием учащихся, их изучение, воспитание уважения к законам и 

нравственным принципам. 

В настоящее время права и обязанности классного руководителя в соответствии с Законом 

РФ "Об образовании" определяются уставом общеобразовательного учреждения. В 

большинстве органов управления образованием субъектов Российской Федерации 

действуют разработанные примерные положения о классном руководителе, которые 

определяют основные направления его деятельности, закрепляют права и обязанности. 

Классный руководитель назначается с согласия педагогического работника 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения на основании решения 

педагогического совета. 

Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет, как правило, 

заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по воспитательной работе.  

Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно - ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

классном коллективе, межэтнических, межконфессиональных отношений. Педагог также 

принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и 

материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 



  2.1.Основные задачи и содержание (направления) работы классного 

руководителя в классе.  

 Содействует созданию благоприятных психолого-педагогических условий для 

интеллектуального, физического и духовного развития личности ребенка. Для чего:  

1) Изучает особенности развития каждого ребенка, состояние здоровья, 

эмоциональное самочувствие, отражая все данные в психолого-педагогической 

карте.  

2) Изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая каждому 

определенный вид деятельности, где его может ожидать успех.  

3) Способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-психологического 

климата для каждого отдельного воспитанника в классе.  

4) В соответствии с возрастными потребностями детей и требованиями классной 

жизни организует жизнедеятельность классного коллектива.  

5) Развивает классное самоуправление, приучая детей к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения.  

6) Помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в отношениях с 

педагогами, товарищами, родителями, адаптироваться в коллективе, завоевать 

признание, занять удовлетворяющий его социальный статус среди сверстников.  

7) Направляет самовоспитание и саморазвитие личности ребенка. 

 Совместно со школьным психологом организует психологическое просвещение 

учащихся, знакомит с правами и свободами российского гражданина.  

  Осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности.  

 Организует и участвует в педагогических консилиумах (малых педсоветах) по 

проблемам учащихся своего класса, при необходимости посещает уроки учителей-

предметников.  

  Содействует получению дополнительного образования учащимися через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, существующих в школе и по месту 

жительства.  

  Содействует профессиональному самоопределению выпускника, подводит к 

осознанному выбору профессии.  

  Защищает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в школе и на сельскохозяйственных работах в учебное 

время.  

 Дает консультации родителям. Проводит родительские собрания, привлекает 

родителей к помощи школе.  

 Организует питание, дежурство, коллективную уборку школы, помощь детей в 

ремонте школы, заполняет журнал, ведет учет посещаемости, немедленно сообщает 

администрации и родителям обо всех чрезвычайных происшествиях, связанных со 

здоровьем и жизнью детей.  

Участвует в работе педсоветов, семинаров, административных и методических 

совещаний.  

2.2.Режим работы классного руководителя.  

 

* Общие правила организации работы школы и педагогического коллектива вытекают из 

Кодекса законов о труде Российской Федерации, излагаемых в ст. 130.  

* Рабочее время классного руководителя, которое он обязан посвятить детям в течение 

недели, 4 часа (20% от ставки учителя).  

* Час классного руководителя (часы общения) - один раз в неделю по расписанию. 

* Количество воспитательных мероприятий - не менее двух дел в месяц, из которых одно 

может быть общешкольным.  



* Количество классных родительских собраний должно составлять не менее одного в 

четверть.  

* Отчеты о проделанной работе: 

-по Антинарко и Закону 1539 (2 раза в год) 

-с учащимися, состоящими на всех видах учета (ежемесячно) 

-протоколы классных собраний  с рассмотрением вопросов по Антинарко , 

 Закону 1539,экстремизму (4 раза в год, т.е. по окончании четвертей),  

- анализ воспитательной работы класса (2 раза в год) 

 предоставляются администрации по утвержденному порядку.  

* В каникулярное и летнее время режим работы школы устанавливается согласно 

дополнительному плану.  

2.3.Права классного руководителя.  

Классный руководитель имеет право:  

* Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, совета школы, 

профсоюзных и других общественных органов школы.  

* Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

школы, выступать с деловой, конструктивной критикой.  

* Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять 

новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь единственным принципом 

"не навреди".  

* Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления и 

защиты. 

 

2.4.Документация и отчетность.  

Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию:  

* Классный журнал.  

*План воспитательной работы с классным коллективом.  

*Личные дела учащихся.  

* Психолого-педагогические карты изучения личности учащихся.  

* Протоколы родительских собраний.  

* Дневник учащихся.  

* Папки с разработками воспитательных мероприятий, результатами классных 

педагогических и социально-психологических исследований 

* Фотоматериалы 

2.5.Классный руководитель не имеет права 

* Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, 

придумывая клички, навешивая ярлыки и т.п.  

* Использовать оценку (школьный балл) для наказания или расправы над учеником.  

* Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно 

вводить его в заблуждение.  

* Использовать семью (родителей или родственников) для наказания ребенка.  

* Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая 

авторитет учителя и всего пед. коллектива.  

2.6.Классный руководитель должен знать:  

* Закон Российской Федерации "Об образовании".  

* Конвенцию ООН о правах ребенка.  

* Педагогику детскую, возрастную, социальную психологию.  

* Школьную гигиену.  

* Педагогическую этику.  



* Теорию и методику воспитательной работы.  

* Основы трудового законодательства.  

2.7.Классный руководитель должен уметь:  

* Общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая 

собственный пример деловитости и ответственности.  

* Видеть и формулировать свои воспитательные цели.  

* Составить план воспитательной работы в собственном классе.  

* Организовать воспитательное мероприятие.  

* Организовать и провести родительское собрание.  

* Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, другими 

диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе. 

 

     2.8.Классный час 

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается 

классный час. Необходимо определить прежде всего, что в педагогической науке и 

практике понимается под такой формой воспитательной работы, как классный час. 

Известные ученые считают:  

«Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими 

воспитанниками». В.П.Созонов 

«Классный час можно назвать специально организационной ценностно-

ориентационной деятельностью, способствующей формированию у школьников 

системы отношений к окружающему миру ».  

Н.Е.Щуркова, Н.С.Финданцевич 

Классный час является прямой формой общения классного руководителя с 

учениками. 

 

Классный час может проводиться в форме:  

классного собрания  

воспитательного часа (час классного руководителя)  

экскурсии  

тематической лекции  

беседа (этическая, нравственная)  

диспуты  

встречи с интересными людьми  

викторины по различным областям знаний  

дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по 

заданной теме)  

КВНы;  

интерактивные игры;  

игры — путешествия;  

театральные премьеры;  

психологические игры и тренинги;  

читательские конференции.  

Итак, час классного руководителя (классный час) — это форма воспитательной 

работы классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие в 

специально организованной деятельности, способствующей формированию у них системы 

отношений к окружающему миру. 

Классный час выполняет функции: 

-просветительскую  

-ориентирующую  



-направляющую  

-формирующую.  

 

Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю 

необходимо выявить возрастные особенности учеников, их нравственные представления, 

интересы и т.д. Это можно сделать, например, при помощи анкетирования или беседы.  

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации 

и проведения классного часа.  

Определение темы и задач классного часа  

Определение времени и места проведения классного часа  

Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и 

проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа)  

Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание ученикам 

для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено планом) 

Анализ его результативности.  

Советы по организации классного часа. 

Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала учащимися, 

следить за вниманием и при его снижении использовать интересный по содержанию ма-

териал или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид 

деятельности. 

 

 

Исходя из названных определений классного часа, можно сделать некоторые 

выводы. Прежде всего:  

· это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного взаимодействия;  

· это форма общения классного руководителя и его воспитанников, приоритетную роль в 

организации которой играет педагог.  

В процессе деятельности по подготовке и проведению классных часов возможно 

решение следующих педагогических задач:  
· Создание условий становления и проявления субъективности и индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей.  

· Обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, человеке.  

· Формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности 

ребенка.  

· Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной 

деятельности.  

· Формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

Советы по организации классного часа 

Содержание классных часов следует так, чтобы постепенно переходить от «предметной» 

информации к ее оценке, от общих оценок к развернутым суждениям.  



Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала 

обучающимися, следить за вниманием и при его снижении использовать интересные по 

содержанию факты или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, 

сменить вид деятельности.  

В процессе обсуждения поставленных вопросов классный руководитель должен быть 

очень внимателен к выступлениям обучающихся, вносить нужные коррективы, ставить 

дополнительные наводящие вопросы, акцентировать внимание на важных моментах, 

размышлять вместе с детьми и помочь им найти правильное решение нравственной 

проблемы.  

Классный час или лучше его назвать «час общения» играет большую роль в жизни 

обучающихся, если он задуман интересно и удачно проведен.  

Классные и информационные часы целесообразно сопровождать компьютерными 

презентациями, составленными либо учителем, либо учащимися. 

Поиск информации к беседам, тренингам и круглым столам стал намного проще с 

помощью ресурсов сети Интернет. 

  

3.Результаты анкетирования 

Мною было проведено анкетирование среди учащихся 5-6 классов. Результаты 

далеко не радостные. Дети, как таковых, тематических классных часов не помнят, им 

скучно, но они  в анкетах желают добра и творческих успехов своим классным 

руководителям. Все они ждут от вас интересных мероприятий, экскурсий, поездок. 

4.Выступление Василькиной Н.В. 

5.Положение о классном часе. 

6.Заключение. 

 Закончить свое выступление мне бы хотелось такими строками: 

Вы главное будите в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий торя 

От первого звука и первой удачи, 

Начавшихся с азбучных слов букваря. 

Вы добрая фея, ведущая в знанья, 

Дарящая радость, несущая свет. 

Надежд вам счастливых, 

Большого признанья 

И новых находок, 

И новых побед! 

 

 

 

 

 

              Решение: 
1.Утвердить Положение о классном часе. 

2.При организации классных часов опираться на Положение о проведении классного часа. 

3.Классным руководителям: 

-  использовать в своей работе разные формы проведения классных часов согласно 

положению в целях сплочения классного коллектива, воспитания всесторонне развитой 

творческой личности, способной реализовать себя в современном мире 

- привлекать к проведению классных часов самих учащихся, их родителей, интересных 

людей, общественность 

-  поддерживать тесную связь с учителями – предметниками. 
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Приоритетной целью современного российского образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 

проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 



полученный результат – научить учиться. И это в свою очередь корректирует задачи и 

условия образовательного процесса, в основу которого положены идеи развития личности 

школьника. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным.  

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя самому. 

Точно также деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда они 

не пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Современный урок – урок актуальный для настоящего времени. 

Современный урок – урок действенный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам личности ребенка, его родителей, общества, государства. 

     Три постулата заложены в основание новой технологии урока.  

 Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в совместной 

деятельности детей и учителя;  

 Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно совершаться на 

уровне высокой общечеловеческой культуры;  

 Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве субъекта жизни на 

уроке всегда является наивысшей ценностью, выступая в роли цели и никогда не 

выступая в роли средства.  

 

Рассмотрим ресурсы современного урока.  Это человеческие, методические и 

технологические ресурсы. Остановимся подробнее на каждом из видов. Человеческие 

ресурсы включают в себя три взаимосвязанные между собой составляющие, работающие 

в тесном сотрудничестве: учитель, ученик, родители.. Методические ресурсы включают в 

себя формы, технологии, содержание, приёмы, методы обучения.       

Технологические ресурсы – это технологии обучения, которые всем нам хорошо 

известны. Вот некоторые из них: проектная деятельность, ИКТ, развивающее обучение, 

модульное обучение, КСО, интерактивная доска, здоровьесберегающие технологии. 

Модели современного урока: традиционная и инновационная. Традиционная включает в 

себя следующие компоненты: триединая цель урока, план-конспект, преобладающая 

фронтальная форма обучения, методы и приемы обучения, типы уроков. Инновационная 

модель в свою очередь делится на деятельностную и развивающую. Включает в себя 

следующие компоненты: ключевые и базовые компетентности, обязательное 

проектирование урока учителем, разнообразные формы обучения, технологическую карту 

урока, практический опыт деятельности. 

Для более ясной картины остановимся на различиях традиционной педагогики, которая 

продолжает иметь место в современном образовательном процессе, и инновационной 

педагогике  

Тенденции развития современного урока включают в себя формирование потребности 

учащихся в познании и умений учиться (ОУУ), применение новейших информационных 

технологий, разнообразие типов урока, тщательное проектирование урока в процессе его 

подготовки, технологичность обучения, применение идей личностно-ориентированного и 

личностно-развивающего обучения, свобода в выборе структуры  урока.  



Какова же характеристика современного урока? Он включает в себя компоненты 

содержания: знания, умения, навыки, творческая деятельность, эмоционально- 

ценностный опыт; личностно-ориентированный, индивидуальный характер; создание 

условий для формирования компетенций ребенка; самостоятельная работа ученика, а не 

учителя; практический, деятельностный подход; использование образовательных 

технологий 

 Урок – это работа души и тем усерднее эта работа, чем уважительнее отношение ребенка 

к самому себе, а также учителя к своей собственной личности. Поэтому современный урок 

ставит целью формирование следующих универсальных учебных действий: развитие 

личности ребёнка, т.е. личностные результаты, метапредметные умения, которые 

формируют у учащихся подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире и, 

наконец, непосредственно предметные результаты, т.е. результат изучения данной темы 

урока.  

    Виды универсальных учебных действий формируемых на уроке в начальной 

школе таковы  

-личностные 

-познавательные 

-регулятивные 

-коммуникативные 

Личностные: 

обеспечивают ценностную ориентацию детей: знание моральных норм и умение им 

следовать (взаимопомощь, правдивость, ответственность); умение соотносить свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); желание и умение видеть 

нравственный аспект своих поступков; желание и умение ответить на вопрос, какое 

значение и какой смысл имеют для него те или иные знания. 

Регулятивные,  

обеспечивают младшему школьнику организацию учебной деятельности. 

- целеполагание как способность принять учебную задачу на основании того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не известно; 

-планирование как способность самостоятельно определять последовательность 

выполнения действий; 

- контроль как способность сличения способа действия и его результата с заданными 

эталонами; 

- саморегуляция как способность начинать и заканчивать учебные действия в нужный 

момент; 

- коррекция как способность исправлять промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки; 

- самооценка как способность осознать то, что уже усвоено, и то, что ещё нужно усвоить, 

способность осознать уровень усвоения.   



Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (например, 

распределение ролей при парной, групповой или коллективной работе); 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- умение разрешать конфликтные ситуации, принимать решение, брать ответственность 

на себя. 

Познавательные: включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач.  

 

    Структура урока в начальных классах. 

I этап. Организация класса (орг.момент) 

II этап. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений (повторение) 

III этап. Формирование новых знаний и умений (изучение нового материала) 

IV этап. Открытие нового знания. 

V этап.  Первичное закрепление. 

VI этап. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и 

самоконтроль . 

VII этап. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

VIII этап. Рефлексия деятельности ( итог урока). 

  Итак, подведём итог, что же характерно для современного урока? Цель - готовность к 

саморазвитию. Она включает в себя: 

 умение самостоятельно делать выбор, адекватный своим способностям;  

 умение ставить перед собой цель, принимать решения;  

 умение самостоятельно находить выход из нестандартной ситуации;  

 умение проконтролировать себя, свои собственные действия;  

 умение адекватно оценить свои действия, выявить недочёты и скорректировать 

дальнейшую работу;  

 умение согласовывать свою позицию с другими людьми, общаться. 

    Другими словами, если раньше ребёнок выступал в роли пассивного слушателя, то в 

соответствии с новыми веяниями, он должен стать исследователем, который умеет сам 

добывать знания, работая в группе с другими детьми или самостоятельно.  

Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены изменения:  

1. Урок изучения нового.   

Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, 

учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний  

2. Урок закрепления знаний.  

 Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет 



целью выработку умений по применению знаний.  

3. Урок комплексного применения знаний.  

 Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 

самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных 

знаний в систему.  

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками.  

 В отличии от стандартов 2004 года новый ФГОС вносит существенные изменения в цели, 

содержание и организацию учебно-воспитательного процесса, которые влекут за собой 

необходимость перестройки всей образовательной деятельности в начальной школе и в 

первую очередь учителя , обеспечивающего его. 

 Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его 

желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без 

которого новые  требования   ФГОС  к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе не могут существовать.   Много зависит от желания и характера учителя и от 

уровня его профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и 

не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в 

более сжатые сроки.  

Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном за счет своего 

умения быстро перестраиваться  и изменяться.  

 

 

 


