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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ

СУЩНОСТЬ

S-D

ЦЕЛИ

СТРУКТУРА 
УРОКА

     

К КОНЦУ ЗАНЯТИЯ  ДОЛЖНА БЫТЬ  ЗАПОЛНЕНА  СХЕМА



Наши  размышления

⚫ Как я пойму, что успешно решил 
проблему? 

⚫ Как я буду действовать? 
⚫ К какому результату мне нужно прийти 

в конце занятия? 
⚫ Какова моя цель на занятии? Что я уже 

знаю? Чего не знаю? Что может быть 
решением проблемы? В чем проблема? 



План 
составляем вместе

⚫ 1. Изучаем ……..(термины). 
⚫ 2. Осваиваем приемы деятельностного 

урока, т.е. работаем ……. (по  схеме или 
таблице). 

⚫ 3. Составляем ……. урока (образ 
результата - продукт)



Сохранить себя. 
Самые простые способы
Подготовка
Дыхание
Физические действия
Смена фокуса внимания
Игры со значимостью
Заводящие фразы
Легальное действие
Признаться



Работа с «трудными»

На чём строится поведение учеников:

1-й закон: ученики выбирают определённое 
поведение в определённых ситуациях:

Право выбора вести
 себя так или иначе 

должно быть признано
 учителем за каждым из 

учеников.



Работа с «трудными» 

2 –й закон: 
Любое поведение ученика должно быть подчинено 

общей цели – чувствовать себя приобщённым к 
школьной жизни.

1. Ощущать 
свою 

состоятель- 
ность 

в учебной 
деятельности

 
(интеллектуаль

ную 
состоятельность)   

2. Строить и 
поддерживать 
Приемлемые 
отношения с 
учителем и 
одноклассниками 
(коммуникативная 
состоятельность)

3. Вносить свой 
особый вклад в 
жизнь класса и 
школы 
(состоятельность в 
коллективной 
деятельности)



Работа с «трудными» 

3-й закон: Нарушая дисциплину, ученик осознаёт, что 
ведёт себя неправильно, но за этим нарушением  стоит 

одна из четырёх целей: 

Привлечение 
внимания: 
ученики выбирают 
«плохое 
поведение», чтобы 
получить особое 
внимание учителя 
они всё время хотят 
быть в центре 
внимания, не давая 
учителю вести урок, 
а ребятам понимать 
учителя. 

Месть :
Для некоторых

 учеников 
главной 
целью 

присутствия
 в классе 

становится 
месть

 за реальную
 или 

вымышленную
 обиду.

Желание 
иметь власть:
Важно быть 
главными. 
Часто 
демонстрируют 
своим 
поведением: 
«Ты мне ничего 
не сделаешь»

Избегание 
неудачи:
Боятся 
повторить 
ситуацию 
поражения, 
неудачи, что 
предпочитаю 
вообще 
ничего не 
делать.



Упражнение 
Определите мотив «плохого  поведения»:

«Ученица  сидит  и рыдает  на уроке»

Дополнительные сведения Мотивы 

Если  вы  подошли к ней,  и 
плач  затих 

Если  вы  подошли к ней,  и 
плач  стал громче 
Если  ситуация происходит  на 
открытом  уроке,  в присутствии 
других  людей

Если  нужно  отвечать,  но  она 
боится



Упражнение 
Определите мотив «плохого  поведения»:

«Ученица  сидит  и рыдает  на уроке»

Дополнительные сведения Мотивы 

Если  вы  подошли к ней,  и 
плач  затих 

«привлечение 
внимания»

Если  вы  подошли к ней,  и 
плач  стал громче 

«власть»

Если  ситуация происходит  на 
открытом  уроке,  в присутствии 
других  людей

«месть»

Если  нужно  отвечать,  но  она 
боится

«избегание неудачи»



Три  способа 
«испортить» ребенка

Мы балуем ребенка,  когда …
⚫ Видим,  что  он  ведет  себя плохо,  

безответственно,  и не реагируем 
подходящим  образом.

⚫ Делаем для него слишком много того, что  
он  сам смог бы делать  для себя сам.

⚫ «Вытаскиваем» его  из  неприятной 
ситуации,  в которую он  попал по  
собственному выбору



Сколько  поддержки  нужно?

⚫ Привлечение внимания  …………х1
⚫ Власть ………………………………….х10 
⚫ Месть ………………………………..х100
⚫ Избегание неудачи …………..х1000



Обсудите вопросы и  приведите 
примеры  из  собственного  опыта
1)Чем поддержка отличается от  

положительной оценки? 
2) Почему положительная оценка  может  

обидеть,  а поддержка  нет?
3) Чем поддержка отличается от  

похвалы-сравнения?
4) Почему поддержка повышает 

самоуважение и может  вернуть  
мотивацию?

5) Назовите составляющие поддержки.



УПРАЖНЕНИЕ 
«КАК  ВЫРАЖАТЬ  БЛАГОДАРНОСТЬ»

Правила формулировки 
благодарности (запишите):

1) опишите  действие ученика  и  его  
результат;

2)  опишите ваши  чувства в этой 
ситуации;

3) опишите позитивный эффект от 
этого  действия.



Выберите правильно  
сформулированную  благодарность 
за убранный учеником класс

⚫ Амир, спасибо за то,  что  ты сегодня сделал.
⚫ Амир,  спасибо, я надеюсь,  ты теперь всегда так же 

хорошо  будешь дежурить  по  классу.
⚫ Амир, неужели это  ты так все вымыл? Что  же раньше так 

не делал?
⚫ Амир,  когда я увидела,  что  класс моешь ты, я очень 

обрадовалась. Мне  стало  приятно,  что  ты решил  мне  
помочь. Спасибо!

⚫ Когда я увидела,  как ты моешь  класс,  Амир,  я  подумала:  
он  умеет  работать  не только  головой,  но и руками!

⚫ Как я рада,  Амир, что  ты все  убрал без  напоминания,  ты 
так помог мне.



Правильные благодарности

⚫ Амир,  когда я увидела,  что  класс 
моешь ты, я очень обрадовалась. Мне  
стало  приятно,  что  ты решил  мне  
помочь. Спасибо!

⚫ Когда я увидела,  как ты моешь  класс,  
Амир,  я  подумала:  он  умеет  работать  
не только  головой,  но и руками!

⚫ Как я рада,  Амир, что  ты все  убрал 
без  напоминания,  ты так помог мне.



Упр. «Выражение 
признательности»

⚫Придумайте ситуацию,  в 
которой необходимо 
поблагодарить  ученика за 
помощь,  за его  успехи.



Стратегия и тактика взрослого в ситуации 
конфронтации:

⚫ Правило 1. Научитесь акцентировать 
внимание  на поступках ( поведении), а не 
на личности ребёнка.

⚫  Мы должны быть твёрдыми в 
отношении конкретного поступка, 
чтобы прекратить его : « то, что  ты 
делаешь, должно быть сейчас же 
прекращено, но я всё ещё с симпатией 
отношусь к тебе» .

⚫ Эта установка как бы декларирует вашу 
веру в то, что ваши дети могут вести 
себя как следует.  



Правило 2. Займитесь своими 
негативными эмоциями.

⚫ Контролируйте  свои отрицательные 
эмоции. Когда нас душит гнев и 
возмущение , мы уже не можем 
мыслить здраво, ни действовать 
логично. Хуже того мы 
демонстрируем эти отрицательные 
эмоции нашим детям, тоном, 
мимикой, всем своим видом. И этим 
как бы подтверждаем решение 
ребёнка вести себя плохо, даём ему 
очевидное оправдание.



Правило 3. Не усиливайте 
напряжение ситуации.

⚫ Мы ошибаемся , когда в ответ на 
выходку в напряженной ситуации:

⚫ повышаем голос;
⚫ произносим фразу типа: «взрослый  

здесь пока я»;
⚫ оставляю последнее слово за собой;
⚫ начинаем кричать;
⚫ используем уничижительные , 

оскорбительные, унижающие 
выражения.



Правило 4. Обсудите поступок позже.

⚫ Поговорить о некрасивом поведении 
ребёнка или его неверном решении 
нужно обязательно, но только не в 
момент самой выходки.

⚫ В тот момент когда, вы оба  - и 
взрослый , и ребёнок  – возбуждены, 
вам вряд ли удастся 
взаимодействовать конструктивно.



⚫ Наибольшая польза от 
этих правил в том, что 
дети довольно быстро 
перенимают эту 
неагрессивную модель 
поведения. Они делают  
то, что делаем мы, говорят 
так, как говорим мы. И 
если мы позволяем 
эмоциям брать вверх над 
разумом, то и дети  
позволяют себе это.



Что нужно педагогу для 
проектирования урока? 

⚫ •Четкое понимание своих 
педагогических целей, видение 
результата, наличие критериев 
соотнесения целей и результата 

⚫ •Представление о структуре 
деятельностного урока и связях между 
элементами структуры 

⚫ •Владение методическими средствами 
сценирования деятельностного урока 







Освоить системно-
деятельностный подход – значит: 

⚫ •Научиться выстраивать урок 
как учебную деятельность 
учащихся и насыщать его 
заданиями, направленными на 
развитие познавательных, 
информационных и 
коммуникативных УУД 













Этап  целеполагания





Учебная проблема 
(размышления учителя) выполните упражнение

⚫ К какому результату должны 
прийти учащиеся в конце урока? 

⚫ Что для этого они уже знают/ 
умеют? 

⚫ Чего не знают/не умеют? 
⚫ Где точка «разрыва»? 
⚫ Как им ее показать? 









Практическая проблема. Приемы 
проблематизации: 

⚫ №1. «Выполните» - «Не знаем как»- «Почему?» 
⚫ №2. «Вопрос» – «Много вариантов решения» – «Какое 

правильное?» 
⚫ №3. «Какой большой темой занимаемся? – Что уже 

можем? – Каков следующий шаг?» 
⚫ №4. «Вопрос» - «А что считаешь ты по этому поводу?» - 

«Чем аргументируешь (объяснишь) свою точку зрения?» 
⚫ №5. «Практическое задание (известный материал)» – 

«Почему много ошибок» – «В чем трудность?» 
⚫ №6. «Как запомнить (удержать в памяти) большой 

объем информации?» – «Ваши идеи» - «Есть особое 
правило (способ) позволяющее это сделать» 





№6. «Как запомнить (удержать в памяти) большой объем 
информации?» 
– «Ваши идеи» 
- «Есть особое правило (способ) позволяющее это сделать» 







Задание: 6 групп –6 примеров 

Составьте фрагмент  урока  из подэтапов  целеполагания:  
актуализация, проблематизация,  цель

⚫ №1. «Выполните» - «Не знаем как»- «Почему?» 

⚫ №2. «Вопрос» – «Много вариантов решения» – «Какое 
правильное?» 

⚫ №3. «Какой большой темой занимаемся? – Что уже можем? – 
Каков следующий шаг?» 

⚫ №4. «Вопрос» - «А что считаешь ты по этому поводу?» - «Чем 
аргументируешь (объяснишь) свою точку зрения?» 

⚫ №5. «Практическое задание (известный материал)» – 
«Почему много ошибок» – «В чем трудность?» 

⚫ №6. «Как запомнить (удержать в памяти) большой объем 
информации?» – «Ваши идеи» - «Есть особое правило 
(способ) позволяющее это сделать» 











Задание:
 опишите образ  результата  к  
составленному фрагменту урока







ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ПЛАНА УРОКА  (подберите план к своей составленнойпроблеме)

1.Практическая проблема «Поиск новой закономерности (способа)» 
•Вывести новый способ действия (правило) 
•Освоить новый способ действия 
•Установить границы способа 
•Применить для решения проблемной задачи 
2. Практическая проблема «Применение известной закономерности (способа)» 
•Определить затруднения в применении способа 
•Определить пути разрешения трудностей (возврат к способу, тренировка в применении для решения 
типовых задач, тренировка в применении для решения нестандартных задач, перенос способа в другую 
сферу) 
⚫Разрешить трудности 
⚫Проверить свой уровень владения способом 

3.Познавательная проблема «Выведение новой закономерности (закона)» 
•Выдвинуть предположения (гипотезы) 
•Подобрать методы проверки гипотез 
•Проверить гипотезы, выбрать обоснованную 
•Применить новое знание для ответа на проблемный вопрос 
4.Познавательная проблема «Освоение нового понятия» 
•Изучение новых понятий или новых фактов 
•Установление закономерностей между фактами или связей между понятиями 
•Применение нового знания для ответа на проблемный вопрос 
5. Познавательная проблема «Применение изученной закономерности (закона)» 
•Определить суть затруднений в применении нового знания (закона, закономерности) 
•Определить пути разрешения трудностей (дополнительное изучение теории, тренировка в решении 
типовых задач, тренировка в решении нестандартных задач и т.д.) 
•Разрешить трудности 
•Проверить свой уровень владения знанием на разных примерах (задачах, явлениях, ситуациях) 







Приемы для обучения: 
⚫«Как мы действовали?» 
⚫Учитель выстраивает урок на основе плана, но не сообщает его. На этапе 

рефлексии он предлагает учащимся вспомнить этапы урока и восстановить план (с 
подсказками или без). 
⚫«Почему мы так действовали?» 
⚫Учитель сообщает план урока без обсуждения. На этапе рефлексии он предлагает 

учащимся соотнести план на доске с этапами урока и целью. Просит объяснить, 
почему был такой план. 
⚫«Можно ли действовать также?» 
⚫После постановки цели учитель предлагает вспомнить порядок действий на 

предыдущем уроке и спрашивает, можно ли действовать также и почему (если да, 
то почему, что похоже в уроках; если нет ,то почему в чем отличия уроков) 
⚫«Можно ли действовать также?» 
⚫После постановки цели учитель предлагает вспомнить порядок действий в какой-

то хорошо знакомой житейской ситуации и, спрашивает можно ли действовать 
также и почему (если да, то почему, что похоже в этих ситуациях; если нет, то 
почему в чем отличия ситуаций) 
⚫«Выбери важное из списка и определи порядок» 
⚫•«Что нужно добавить в план?» 
⚫•«Восстанови порядок действий» 
⚫Прием – критерий сформированности умения работать по плану: 
⚫«Какой план подойдет для решения данной проблемы?» 



























Ситуативная рефлексия Прием 
«ПВО» «Моя реакция на 

информацию» 

Ретроспективная рефлексия 
Вопросы: 

⚫ •Память (Что это 
напоминает?) 

⚫ •Вопрос (Вопрос, на 
который хотелось бы 
найти ответ ИЛИ 
непонятное место) 

⚫ •Образ – зрительный 
образ, который возник 
при знакомстве с 
информацией. 

⚫ •Доволен ли ты результатом? 

⚫ •С каким чувством ты завершаешь работу? С 
чем оно связано? 

⚫ •Какие чувства возникали по ходу работы? 

⚫ •Легко ли трудно было продумать 
необходимые шаги и реализовать их? Почему 
были выбраны именно такие способы 
действия? Можно ли было сделать иначе? 

⚫ •Соответствовали ли твои шаги идее, ради 
которой все это делалось? Если нет, то где 
произошел сбой? 

⚫ •Как можно было избежать этого? 

⚫ •Удалось ли тебе воплотить то, что для тебя 
важно и ценно, в этой работе? Если нет, то где 
произошел сбой? 

⚫ •Можешь ли ты теперь, после завершения 
работы, сказать, что тебе это по-прежнему 
важно? 









МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПРИЕМЫ

СУЩНОСТЬ

S-D

ЦЕЛИ

СТРУКТУРА 
УРОКА

     

 ПРОВЕРЬТЕ  СЕБЯ НАСКОЛЬКО ВЕРНО СОСТАВЛЕНА СХЕМА (см.  Критерии  
оценки  слайд № 3)



Рефлексия 

⚫ Какие чувства испытываете по 
окончании занятия?

⚫ Какое домашнее  задание Вы себе бы 
задали?

⚫ Какой образ-ассоциация возник по  
окончании  занятия?

⚫ Какой афоризм вы выбираете:



⚫ У детей нет ни прошлого, ни будущего, 
зато, в отличие от нас, взрослых, они 
умеют пользоваться настоящим.
Жан Лабрюйер.

⚫ Детство - счастливейшие годы жизни, 
но только не для детей.
Майкл Муркок.

⚫ Лучший способ  воспитать  ребенка – 
сделать  его  счастливым!



Творческих  успехов!


