
Уроки рефлексии в рамках ФГОС. 

 Примерный план урока и способы его проведения 

 

Современные требования, предъявляемые к организации учебной деятельности и 

проведению уроков, предполагают не только активную деятельность учащихся, но и 

непременное развитие самоконтроля, самоанализа и самооценки. Учителю необходимо 

не только донести знания и заинтересовать своим предметом, но научить ребенка 

ставить цели, разрабатывать планы достижения этих целей, анализировать свои 

поступки и действия. То есть ребенок должен научиться ставить перед собой учебную 

задачу самостоятельно и решать ее. 

Формированию такого умения и средств контроля и оценки помогает особый тип 

урока — урок-рефлексия по ФГОС.  

 

Рефлексия — это особый навык, направленный на самосознание, умение 

отслеживать свои эмоции, свои поступки, умение анализировать их и оценивать. В 

упрощенном понимании — это "разговор с самим собой". 

В чем отличие урока-рефлексии по ФГОС от традиционных уроков-

обобщений и повторений 

Если сравнивать урок-рефлексию с традиционной схемой уроков, то первый будет 

объединять в себе сразу несколько типов привычных всем уроков (контроля знаний, 

урок-повторение, урок-обобщение, урок-закрепление). Главное отличие — ученик 

должен самостоятельно находить "трудные места", сам оценивать, какой именно вид 

работы у него не получается и сам решить: что необходимо предпринять, чтобы 

разрешить эту проблему. 

Как правильно определить цели урока-рефлексии 

По требованиям ФГОС, к каждому уроку необходимо указать две цели: 

содержательную и деятельностную. 

Цели для урока-рефлексии: 

Содержательная: повторение, закрепление или обобщение пройденного материала 

Деятельностная: формирование у учащихся способностей к рефлексии и 

реализации коррекционных норм (другими словами — научить фиксировать 

собственные трудности, выявлять причины этих затруднений и находить способы их 

преодоления). 

 

 

 

 

Примерный план проведения урока-рефлексии 

Для урока-рефлексии можно руководствоваться следующим планом: 



I. Мотивация (самоопределение) к коррекционная деятельность (1-2 мин.) 

На данном этапе важно создать такую атмосферу, чтобы каждый ученик 

"включился" в работу. И не просто потому, что ему "надо", а потому что он "хочет"!  

Приемов масса: можно начать урок с добрых пожеланий, привести высказывания 

великих о работе над собой и своими ошибками, провести интеллектуальную разминку, 

привести интересный факт в духе: "А знаете ли вы, что…!" 

II. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности (5-

8 мин.) 

Этот этап предполагает повторение пройденного материала и фиксирование 

основных понятий, терминов, знаний, которые усвоены. 

То есть, учитель готовит учащихся к самостоятельному выполнению определенного 

задания. Заданий не должно быть много — 5-6. Но все задания должны подбираться с 

таким учетом, чтобы можно было применить все новые изученные правила и способы 

работы. 

Примеры заданий для урока-рефлексии, в т.ч. для начальной школы: 

 Кластер. Многие используют этот прием на этапе рефлексии. В начале 

урока составление кластера поможет быстро обобщить и структурировать 

теоретический материал. 

 Сорбонки. Карточки памяти позволяют выявить пробелы. Работу можно 

проводить индивидуально или в группах. Во втором случае учащиеся могут помочь 

одноклассникам выявить пробелы по теме. 

 Текст с пропусками. Методика знакома всем. Причем этот прием можно 

использовать не только на уроках по гуманитарным предметам. 

 Блиц-опрос. 

 РАФТ. Ученик выбирает роль и рассказывает о себе. Например, на уроке 

русского языка: "Представь, что ты — глагол. Расскажи о себе". На уроках 

математики: "Ты — уравнение. Расскажи о себе" и т.д. 

 Да/нет. Учитель зачитывает суждения, определение терминов, понятий. 

Учащиеся либо соглашаются, либо опровергают. 

 Корзина идей. Каждый ученик в течение двух минут записывает все, что 

ему известно по теме. Далее начинается групповой этап: учащиеся (в группах, по 

парам) делятся знаниями, обмениваются информацией. На третьем этапе 

(коллективном) каждый называет одно сведение, факт по теме (без повторов!). Все 

сведения записываются на доске (в корзину) без комментирования. Cразу видно, кто 

активно "наполняет корзину", а кому требуется помощь. 

Можно также предложить учащимся фиксировать те сведения, которые он не смог 

вспомнить сам и те, которые вообще не знал. 

 "Лови ошибку". Учащимся предлагается текст / задача / пример, 

содержащие энное количество ошибок. Подробнее о приеме. 

 "Жокей и лошадь". Класс делится на две группы. Одна группа получает 

карточки с вопросами, другая — с ответами. Затем каждый ищет свою пару. 

Завершается данный этап рефлексией, где учитель подводит учащихся к выводу, что 

ошибки — это не "криминал", а повод задуматься. 

III. Локализация индивидуальных затруднений 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5668_sorbonka_kartochka
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5706_raft_tehnologiya
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6009_priem_korzina_idey_na_uroke
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6390_priem_lovi_oshibku
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488


Цель данного этапа — научить детей шаг за шагом анализировать свои действия и 

понять, почему именно этот пример / правило / упражнение вызвали затруднения. 

Удобнее всего работать по вопросам: 

 Какое задание я выполнял? 

 Какое знание я использовал / каким способом решал задачу? 

 Что делал сначала? Потом? 

 Где возникло затруднение? 

 Почему? Чего мне хватает для правильного решения? 

IV. Построение проекта коррекции выявленных затруднений 

На данном этапе составляется индивидуальный (или групповой) проект решения 

проблемы. 

 Формулируем цель. Общая цель всегда одна: коррекция знаний, 

устранение пробелов. Для каждого ученика (или группы) цель будет конкретной: 

научиться различать приставки пре- и при-, научиться решать задачи по данной 

формуле, запомнить важные даты эпохи Петра I и т.д. 

 Определяем средства. Что поможет учащимся достичь цели? Может быть, 

понадобятся учебник, конспект, алгоритм, таблица, дополнительная литература и 

т.д.  

 Определяем способ. То есть, составляем план, как будет решаться 

проблема (повторить правило, рассказать соседу по парте, выполнить практическое 

задание, пересказать текст, выписать ключевые слова и т.д.) Для начала ученику 

можно предложить тот план, который вы использовали на уроке получения новых 

знаний. В дальнейшем учащиеся должны научиться самостоятельно планировать 

свои действия. 

V. Реализация построенного проекта 

Проще говоря — самостоятельная работа по составленному плану. Учитель при 

необходимости направляет ученика, задает наводящие вопросы. Учащиеся, быстро 

справившиеся с заданием, переходят к выполнению творческих заданий или выступают 

в роли консультантов и помогают другим. 

VI. Обобщение затруднений во внешней речи (4-5 мин.) 

Учащиеся фронтально, а затем в парах (группах) выполняют задания по тем 

правилам, применение которых вызвало наибольшее затруднение. При этом 

обязательно проговаривается порядок действий. 

Важно! На данном этапе каждое действие сопровождается рефлексией 

(обдумыванием: как это делается, что именно нужно делать, все ли стало понятным). 

Примеры заданий: распределительные, графические диктанты, творческий пересказ, 

мини-тестирование. 

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (4-5 мин.) 

Каждый ученик работает самостоятельно, выполняет задание по новому, 

усвоенному способу и сам оценивает — насколько хорошо у него получилось, 

получилось ли вообще применять вновь усвоенное правило. 

VIII. Включение в систему знаний и повторение (7-8 мин.) 

http://pedsovet.su/fgos/6456_urok_korrekcii_znaniy


На данном этапе учащиеся получают задания, которые связывают новое знание / 

умение с уже пройденным материалом или задания, подготавливающие к восприятию 

следующей новой темы. 

Лучшего всего подходят задания, содержащие игровые элементы, блиц-опросы, 

викторины. 

IX. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Проводится один из вариантов рефлексии деятельности на уроке и содержания 

материала, которые помогут учащимся оценить свою активность, вновь приобретенные 

знания, закрепить алгоритм действий и поставить себе оценку. 

Примеры рефлексии: анкеты, синквейн, инсерт, "светофор", рефлексивная мишень, 

графики и пр. 

Это примерная структура урока-рефлексии по ФГОС, которые помогут детям не 

просто совершить работу над ошибками, а будут учить самоанализу и самокоррекции.  

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла 

ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя нового 

подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается 

основной единицей обучающего процесса. Но теперь изменились требования к 

проведению урока, предложена другая классификация уроков. Специфика системно-

деятельностного подхода предполагает и другую структуру урока, которая 

отличается от привычной, классической схемы. Рассмотрим, какие типы уроков по 

ФГОС предложены в методике, в чем их предназначение и какие виды и формы 

предлагают нам новые требования.  

Требования  к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типы уроков по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре 

основных типа уроков в зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, 

на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций. 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, 

самостоятельно строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить 

самоанализу действий и способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости 

от сложности выявленных затруднений и их обилия. 



Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для 

последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, 

формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka


 

 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, 

экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

Нюансы построения уроков по ФГОС в начальной и средней школе 

Типы уроков по ФГОС в начальной школе 

     Структура ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация". То есть учитель 

должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на уроках такую ситуацию, в 

ходе которой дети сами учатся находить предмет изучения, исследовать его, сравнивать 

с уже имеющимся опытом, формулировать собственное описание. 

Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей учеников, степени сформированности их УУД, специфики учебного 

заведения. 

       Так, если в старших классах можно оперировать уже накопленными знаниями, то в 

начальной школе учебные ситуации строятся на основе наблюдений, житейского опыта, 

эмоционального восприятия. 

         Таким образом, уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную 

реконструкцию учебного процесса. Изменились требования не только к содержанию 

учебного процесса, но и к результатам образования. Более того, ФГОС предлагает не 

только новую типологию уроков, но и новую систему реализации внеурочной 

деятельности. Таким образом осуществляется комплексный подход в обучении ребенка 
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Урок рефлексии 

 

Отличительной особенностью урока рефлексии от урока «открытия» нового знания 

является фиксирование и преодоление, затруднений в собственных учебных 

действиях, а не в учебном содержании. 

 

1.Основной целью этапа мотивации (самоопределения) к коррекционной 

деятельности является выработка на личностно значимом уровне внутренней 

готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности. 

Для реализации этой цели требуется:  

1)создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность («хочу»); 

2)актуализировать требования к ученику со стороны коррекционной деятельности 

(«надо»); 

3)исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и создать 

ориентировочную основу коррекционных действий («могу»). 

 

"Да-нетка" 

"Шаг за шагом" 

"Инсерт" 

"Чего больше?" 

"Диктант значений" 

"Жокей и лошадь" 

"Отсроченная отгадка " 

"Я беру тебя с собой" 

"Хочу спросить" 

"Верные-неверные утверждения" 

"Корзина идей, понятий, имен" 

"Развивающая игра «Извлеки информацию»" 

"Удивляй!" 

Регулятивные  

целеполагание как постановка учебной задачи на основании соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

  

Познавательные  

самостоятельное выделение и формулирование познав.цели, 

анализ объектов с целью выделения признаков. 

 

Коммуникативные  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 

Основной целью этапа актуализации и пробного учебного действия является 

подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин 

затруднений в собственной деятельности. 

Для этого необходимо: 

1)организовать повторение и знаковую фиксацию способов действий, 



запланированных для рефлексивного анализа учащимися, - определений, алгоритмов, 

свойств и т.д.; 

2)активизировать соответствующие мыслительные операции и познавательные 

процессы (внимание, память); 

3)организовать мотивирование («хочу» - «надо» - «могу») и выполнение учащимися 

самостоятельной работы № 1 на применение способов действий, запланированных для 

рефлексивного анализа; 

4)организовать самопроверку учащимися своих работ по готовому образцу с 

фиксацией полученных результатов (без исправления ошибок). 

"Послушать – сговориться – обсудить" 

"Облака мыслей" 

"Индуктор" 

"Групповая скульптура" 

"Супермен" 

"Идеал" 

"Толстый и тонкий вопрос" 

"Согласен – Не согласен" 

"Диаграмма Венна" 

"Фокус" 

"Игровая цель" 

Регулятивные:  

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 

Познавательные:  

установление  причинно-следственных связей;  

общеучебные действия постановки и решения проблем 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений 

Основной целью этапа локализации индивидуальных затруднений является осознание 

места и причины собственных затруднений в выполнении изученных способов 

действий. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 

1)уточнили алгоритм исправления ошибок, который будет использоваться на данном 

уроке. 

Далее учащиеся, которые допустили ошибки: 

2)на основе алгоритма исправления ошибок анализируют свое решение и определяют 

место ошибок - место затруднение 

3)выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы, формулы, правила и т.д.), в 

которых допущены ошибки, - причину затруднений. 

В это время учащиеся, которые не выявили ошибок, также выполняют пошаговую 

проверку своих решений по алгоритму исправления ошибок для исключения 

ситуации, когда ответ случайно верный, а решение - нет. Если при проверке они 

находят ошибку, то дальше присоединяются к первой группе - 

выявляют место и причину затруднения, а если ошибок нет - получают 

дополнительное задание творческого уровня и далее работают самостоятельно до 

этапа самопроверки. 



"Учимся сообща" 

"Ассоциативный ряд" 

"Хорошо-плохо" 

"Вершина" 

"Лови ошибку" 

"Обратная мозговая атака" 

"Вопрос к тексту" 

"Дуэль" 

Регулятивные: 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Познавательные:  

умение структурировать знания. 

Коммуникативные:  

умение слушать и вступать в диалог;  интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. 

Личностные: 

формирование потребности в самовыражении и самореализации, позитивной 

моральной самооценки и моральных чувств 

4. Построение проекта коррекции выявленных затруднений 

Основной целью этапа целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 

затруднений является постановки целей коррекционной деятельности и на этой основе 

- выбор способа и средств их реализации. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 

1)сформулировали индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий (то 

есть сформулировали, какие понятия и способы действий им нужно уточнить и 

научиться правильно применять); 

2)выбрали способ (как?) и средства (с помощью чего?) коррекции, то есть установили, 

какие конкретно изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи и 

т.д. им нужно еще раз осмыслить и понять и каким образом они будут это делать 

(используя эталоны, учебник, анализируя выполнение аналогичных заданий на 

предыдущих уроках и др.). 

"Ромб ассоциаций" 

"Рецепт приготовления героя (произведения, тропа, фигуры речи и т.д.)" 

"Письменное высказывание" 

"Предмет как проблема" 

"Перепутанные логические цепочки" 

"Двойные (двухчастные) дневники" 

Регулятивные: 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации; 

умение структурировать знания; 

выдвижение гипотез; их обоснование. 



 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

5. Реализация проекта  коррекции 

Основной целью этапа реализации построенного проекта является осмысленная 

коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе и формирование 

умения правильно применять соответствующие способы действий. 

Для реализации этой цели каждый учащийся, у которого были затруднения в 

самостоятельной работе, должен:  

1)самостоятельно (случай 1) исправить свои ошибки выбранным методом на основе 

применения выбранных средств, а в случае затруднения (случай 2) - с помощью 

предложенного эталона для самопроверки; 

2)в первом случае - соотнести свои результаты исправления ошибок с эталоном для 

самопроверки; 

3)далее в обоих случаях выбрать из предложенных или придумать самому задания на 

те способы действий (правила, алгоритмы и т.д.), в которых были допущены ошибки; 

4)решить эти задания (часть из них может войти в домашнюю работу). 

Учащиеся, не допустившие ошибок в самостоятельной работе, продолжают решать 

задания творческого уровня или выступают в качестве консультантов 

"Своя опора" 

" Сообщи свое Я" 

"Бортовые журналы" 

"Дерево предсказаний" 

"Мудрые совы" 

"Морфологический ящик" 

"Логические поисковые задания" 

"Опорный конспект" 

"Разбивка на кластеры (смысловые блоки)" 

"Сводная таблица" 

Регулятивные: 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

 

Познавательные: 

действия постановки и решения проблем включают формулирование проблем и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи 

Основной целью этапа обобщения затруднений во внешней речи является закрепление 

способов действий, вызвавших затруднение. 

Для реализации этой цели: 

1)организуется обсуждение типовых затруднений; 

2)проговариваются формулировки способов действий, которые вызвали затруднения. 

Особое внимание здесь следует уделить тем учащимся, у которых возникли 

затруднения, - лучше, чтобы именно они проговорили вслух правильные способы 

действий. 



"Шесть шляп " 

"Связи" 

"Зигзаг" 

"Генераторы-критики" 

"Публичное выступление" 

"Перекрестная дискуссия" 

"Реклама" 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в диалог;  интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов;  

управление поведением партнера;  

умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой 

Основной целью этапа самостоятельной работы с самопроверкой по эталону является 

интериоризация способов действий, вызвавших затруднения, самопроверка их 

усвоения индивидуальная рефлексия достижения цели и создание (по возможности) 

ситуации успеха. 

Для реализации этой цели учащиеся, допустившие ошибки 

1)выполняют самостоятельную работу, аналогичную пер вой, при этом берут только те 

задания, в которых были допущены ошибки; 

2)проводят самопроверку своих работ по эталону для само проверки и фиксируют 

знаково результаты; 

3)фиксируют преодоление возникшего ранее затруднения. В это время учащиеся, не 

допустившие ошибки в контрольной работе, выполняют самопроверку 

дополнительных заданий творческого уровня по предложенному образцу. 

"З-Х-У" 

"Список" 

"Создай паспорт" 

"Прием (метод) маленьких человечков" 

"Развивающий канон" 

"Ключевые (опорные) слова (словосочетания, термины)" 

"Денотатный граф" 

Регулятивные:  

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

умение структурировать знания; 

умение применения знаково-символических действий, включая моделирование; 

построение логической цепи рассуждений. 

8. Включения в систему знаний и повторения 

Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения является применение 

способов действий, вызвавших затруднения, повторение и закрепление ранее 

изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса. 

 



Для этого учащиеся при положительном результате предыдущего этапа: 

1)выполняют задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с 

ранее изученными и между собой; 

2)выполняют задания на подготовку к изучению следующих тем. 

При отрицательном результате учащиеся повторяют предыдущий этап для другого 

варианта. 

"Как вы думаете?" 

"Личностный текст" 

"Фантастическая добавка" 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью. 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контроль и оценка процесса и результатов 

действия 

Личностные: 

личностное самоопределение на основе выработки ценностных ориентаций 

9. Рефлексии учебной деятельности 

Основной целью этапа рефлексии деятельности на уроке является осознание 

учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими результатов своей 

коррекционной (а в случае, если ошибок не было, самостоятельной} деятельности. 

Для реализации этой цели учащиеся: 

1) уточняют алгоритм исправления ошибок; 

2)называют способы действий, вызвавшие затруднение; 

3)фиксируют степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности; 

4)оценивают собственную деятельность на уроке; 

5)намечают цели последующей деятельности; 

6)в соответствии с результатами деятельности на уроке согласовывают домашнее 

задание (с элементами выбора, творчества). 

"Мысли во времени" 

"Ромашка" Блума 

"Создай паспорт" 

"Речетворчество" 

"Связующие Алгоритмы" 

"Исследование в форме наблюдения" 

"Райтинг" 

"Символ" 

"Рюкзак" 

"Синквейн" 

"Лестница успеха" 

"Цветные поля" 

"Телеграмма " 

Познавательные: 

умение структурировать знания; 

умение адекватно передавать содержание текста; 

анализ объектов с целью выделения признаков; классификация объектов; 

установление  причинно-следственных связей;  
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