
 1 

Шамтиева А.А., 

учитель начальных классов 

МОАУ СОШ № 3 г. Нефтекамск РБ 

 

Отчет по теме самообразования: 

«Профессиональные компетенции педагога в условиях реализации ФГОС  

на уроках литературного чтения» 

 

Принципиальным отличием  современного  подхода является ориентация стандартов 

на результаты освоения основных образовательных  программ. Под результатами понимают-

ся не только предметные знания, но и умения применять эти знания в практической деятель-

ности.  

Современному  обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые лю-

ди, которые могут: 

•  анализировать свои действия; 

• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;  

•  отличаться мобильностью; 

•  быть способными к сотрудничеству; 

•  обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое про-

цветание. 

Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые тре-

бования  к уроку как основной форме организации учебного процесса. 

Цель работы: рассмотреть требования к современному уроку литературы  в условиях 

ФГОС нового поколения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: рас-

смотреть основные этапы современного урока литературы. 

 

 Урок литературы в условиях введения ФГОС нового поколения 

  Урок, как основная форма организации обучения, является основной единицей орга-

низации учебного процесса. Сложились определенные виды уроков, но в условиях ФГОС 

картина меняется, меняется направление  к наполнению урока, т.к. меняются требования к 

обучению ребёнка. 

 Какие же требования предъявляются к современному уроку литературы в условиях 

введения ФГОС?  Это: 

 •    хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание; 
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 •    учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся; 

 •    урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудни-

чество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклас-

сниками; 

 • учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность уча-

щихся; 

 •    вывод делают сами учащиеся; 

 •    минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 •    времесбережение и здоровьесбережение; 

 •    в центре внимания урока — дети; 

 •    учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 •     умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 •    планирование обратной связи. 

Теперь, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотива-

цию ребенка к познанию  литературы, продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это 

не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, 

её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Уроки 

должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше всего распространен объ-

яснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет 

тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен 

делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. 

Ученик должен стать живым участником образовательного процесса . 

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой раз-

витие. Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 

принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

Традиционное обучение  Инновационное развивающее обучение  

1) базируется на принципе доступности;  1) опирается на зону ближайшего развития;  

2) учащийся выступает в роли объекта ПД;  2) учащийся действует как субъект соб-

ственной УД;  

3) ориентировано на усвоение определенной 

суммы знаний;  

3) нацелено на усвоение способов познания 

как конечной цели учения;  
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4) развивает обыденное мышление, эмпири-

ческий способ познания  

4) развивает теоретическое мышление и 

теоретический способ познания  

5) решая конкретно-практические задачи, 

учащиеся усваивают частные способы  

5) на первый план выступают учебные зада-

чи, решая их учащиеся, усваивают общие 

способы умственной деятельности  

6) в результате формируется индивид – че-

ловек, способный к исполнительской дея-

тельности.  

6) формируется личность, способная к са-

мостоятельной творческой деятельности  

 

Система дидактических принципов 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обес-

печивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом ви-

де, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологиче-

ских особенностей развития детей.  

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире дея-

тельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (опреде-

ляемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение 

на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения.  

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систе-

матическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.  
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7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в обра-

зовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельно-

сти. 

Основные этапы современного урока литературы 

Всем учителям знакомы основные этапы, которые осуществлялись при проектирова-

нии урока традиционного типа: 

- определение цели и задач; 

- отбор содержания учебного материала; 

- подбор методов и приёмов обучения; 

- определение форм организации деятельности учащихся; 

- подбор материала для домашней работы учащихся; 

- определение способов контроля; 

- продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности учащихся; 

- подбор вопросов для подведения итога урока. 

При тщательном анализе каждого из этапов, становится понятно, что технологиче-

ский процесс подготовки урока современного типа базируется на них же. Только теперь учи-

тель на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, методов работы, со-

держания, способов организации деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен быть 

направлен на получение новых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые тре-

бования  к уроку как основной форме организации учебного процесса.   

Современный урок литературы в условиях введения ФГОС нового поколения  должен 

включать  следующие шесть  основных этапов: 

- мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную деятель-

ность); 

- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить 

→  узнать → научиться»); 

- осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на 

уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся 

знаний для ее решения недостаточно); 

- коммуникация (поиск  новых знаний  в паре, в группе); 

- взаимопроверка, взаимоконтроль; 

- рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему 

научился на уроке). 

Теперь, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотива-

цию ребенка к познанию  литературы, продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это 
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не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, 

её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Уроки 

должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше всего распространен объ-

яснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет 

тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен 

делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. 

Ученик должен стать живым участником образовательного процесса . 

Учитель и ранее, и теперь, должен заранее спланировать урок, продумать его органи-

зацию, провести урок, осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся с учё-

том анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля).  

Учитель должен опираться на принципы педагогической техники: 

- свобода выбора (в любом  обучающем или управляющем действии ученику  предоставляет-

ся право выбора); 

- открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 

- деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме де-

ятельности, ученик должен уметь использовать свои знания); 

- идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся); 

- обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы 

приемов обратной связи). 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода. 

 Ученик должен стать живым участником образовательного процесса.  

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Имен-

но собственное действие может стать основой формирования в будущем его самостоятель-

ности. 


