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♦  Педагогические науки
// Высшее образование в России. – 2016. – № 1.
– С. 87–94.

4. Короткина  И. Академическое письмо: учеб&
но&методическое пособие для руководителей
школ и специалистов образования. // LAP
LAMBERT AcademicPublishing, GmbH&Co.KG, 2011.
– 175 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lib.tsu.ru/sites/default/files/

5. Короткина И.Б. Академическое письмо: на
пути к концептуальному единству // Высшее об&
разование в России. – 2013. – № 3. – С. 136–142.

6. Пузанкова Е.Н., Хованская Е.А. Допол&
нительная программа повышения квалифи&
кации «Академическое письмо (русский язык)

и повышение публикационной активности».  –
Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2013. – 38 с.

7. Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое
письмо: статьи IMRAD: Учебное пособие для ас&
пирантов и научных сотрудников естественнона&
учных специальностей. – Екатеринбург: ИФиПУ&
рО РАН. 2014. – 160 с.

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» //
Официальный сайт «Российской газеты». – М.,
2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://rg.ru/2012/05/09/nauka&dok.html (Дата
обращения: 04.06.2017).

Проблема классификации уроков по различ&
ным основаниям имеет решающее значение как
для педагогической теории, так и для педаго&
гической практики, а в личностно&ориентиро&
ванном обучении ее решение носит принципи&
альный характер. Обучение должно быть
направлено на комплексное развитие академи&
ческого, практического, креативного, эмоцио&
нального, социального интеллектов личности,
на создание таких условий, чтобы каждый уче&
ник имел  возможность почувствовать и проявить
собственную интеллектуальную силу, но при
этом обнаружить и компенсировать свою слабую
черту [7]; обучение, в котором и ученик, и учи&
тель продвигаются путем личностного развития,
такое обучение нуждается в разных по типам
уроках, а значит – в их классификации по оп&
ределенным основаниям. При этом каждый из
типов уроков определяется в соответствии с
закономерными взаимосвязями и взаимозави&
симостями между ведущими факторами учеб&
ного процесса. Урок играет по отношению к
процессу обучения интегрирующую роль, он
отражает и связывает такие объективные ком&
поненты (факторы) процесса обучения, как цель,
содержание, методы, средства, формы, обус&
ловливающие способы взаимодействия учителя
и учащихся.

Поэтому определение и выбор типов уроков
связан с теорией и практикой определения це&
лей, содержания и методов обучения, обуслав&
ливается ими. Путь решения этих вопросов с
позиций личностно&ориентированного обучения
раскрывается в данной статье.

Классификация уроков в личностно ориентированном обучении

О.Ф.Турянская, доктор педагогических наук, профессор, ди�
ректор ¨нститута последипломного образования и дистанци�
онного обучения Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко, e�mail: turjanskof@mail.ru

 Современная история решения вопроса о
типологии уроков начинается еще с 50&х годов
прошлого века. С конца 70&х годов проблема
активно решается на дидактическом и методи&
ческом уровнях. Однако единых подходов к оп&
ределению типов уроков ни в педагогической
теории, ни в практике найдено не было. Мето&
дисты выделяли разные основания для выявле&
ния типов уроков. Выдвигались классификации
уроков на основе содержания, дидактических
целей, способов проведения, этапов или звень&
ев учебного процесса, т.е. на основе самых раз&
ных признаков (В.М.  Бернадский, А.А. Вагин,
П.В. Гора, Б.П. Есипов, М.А. Данилов, В.Г. Кар&
цов, Д.М. Кирюшкин, П.С. Лейбенгруб, В.А. Они&
щук, М.И. Махмутов, Н.А. Сорокин, Г.И. Щукина
и др.).

Так, например, П.С. Лейбенгруб в качестве
самого «существенного признака»   отдельного
урока определяет его главную дидактичную
цель. По данному признаку он  выделил уроки
таких типов: а) комбинированный урок, который
включает все элементы процесса обучения; б)
урок изучения нового учебного материала; в)
повторительно&обобщающий урок; г) урок про&
верки и учета знаний учеников. Однако при этом
он выделял так же типы уроков по признаку ме&
тодики их проведения, в зависимости от ведуще&
го метода того или другого урока (урок&рассказ
или урок&лекция, урок&беседа, урок самостоя&
тельной работы учеников, киноурок и т.п.) [3, с.
68].  Другой ученый&методист, А.А.  Вагин, разра&
батывая проблему типологии уроков, обосновал
в своих работах такое теоретическое положение:
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«Правильно решать вопрос о типах уроков воз&
можно, лишь опираясь на объективные законо&
мерности процесса обучения» [1, c. 394]. Это
утверждение ученого мы считаем теоретической
основой нашего исследования вообще и реше&
ния проблемы типологии уроков в личностно
ориентированном обучении, в частности.

Наиболее приемлемым решением проблемы
классификации уроков является, на наш взгляд,
выделение типов уроков по основной дидакти�
ческой цели, предложенное В.А. Онищуком в
последней четверти ХХ века. Главным призна&
ком, по которому строится эта классификация,
является основная дидактическая цель урока. В
соответствии с главной дидактической целью,
В.А. Онищук определяет следующие типы уро&
ков: усвоения новых знаний, усвоения новых
умений, применения знаний и умений, обобще&
ния и систематизации, контроля и коррекции,
комбинированный [4, c. 56].

Главное, в чем на наш взгляд, заключается
значение теории типологии уроков  В.А. Онищу&
ка, так это в том, что в ней доказывается не толь&
ко зависимость типа урока от его дидактической
цели, но и обусловленность макроструктуры
урока его типом, а именно: каждому из типов
уроков закономерно соответствует его макро&
структура.

Например, макроструктура урока усвоения
новых знаний включает следующие этапы:

1. Актуализация опорных знаний и опыта уче&
ников.

2. Мотивация учебной деятельности учеников
и сообщения темы, цели и задач урока.

3. Первичное восприятие новой информации.
4. Осознание и осмысление нового материала.
5. Обобщение и систематизация знаний.
6. Домашнее задание [4, c. 89].
Урок усвоения новых умений имеет следую&

щую макроструктуру:
1. Воссоздание и коррекция  опорных знаний

и умений, практического опыта учеников (под&
готовительные задания).

2. Мотивация практической деятельности и
сообщение о теме, целях и задачах урока.

3. Изучение нового материала, вводные уп&
ражнения.

4. Первичное применение приобретенных
знаний, пробные упражнения.

5. Применение учениками знаний в стандар&
тных условиях с целью усвоения навыков, тре&
нировочные упражнения.

6. Творческий перенос знаний и навыков в
новые условия, творческие  упражнения.

7. Итоги урока, домашнее задание [4, c. 121].
Как видим, типу урока отвечает его макрострук&

тура,  а тип урока, в свою очередь, соответствует
главной дидактичной цели данного урока. Именно
выводы о наличии этих закономерных связей, ко&
торые утверждает и обосновывает В.А. Онищук в
своих книгах [5, c. 169], является теоретической
основой нашего рассуждения о типологии уроков
[8, с. 165–197]. Но если проанализировать типы
уроков В.А. Онищука по главным дидактическим

целям (образовательная, развивающая, воспи&
тательная), то мы увидим, что уроки направле&
ны на достижение лишь двух из них, а именно:
образовательной и развивающей. Так, уроки «ус&
воения новых знаний»,  «применения знаний»,
«обобщения и систематизации знаний», «кон&
троля и коррекции знаний» реализуют образо&
вательную задачу обучения в соответствии с
этапами познания. На реализацию другой,
развивающей задачи обучения, направлены
уроки следующих типов: «формирования  уме&
ний и навыков», «применения знаний и умений»,
«контроля  и коррекции». Воспитательная функ&
ция предмета выполняется, по мнению ученого,
параллельно с образовательной и развивающей.
Поэтому В.А. Онищук не выделяет в своей клас&
сификации типы уроков, соответствующие вос&
питательной задаче обучения. Но при этом он
отмечает, что  реализация воспитательной фун&
кции предмета нуждается в адекватных методах
и приемах деятельности учителя и учащихся:
«Здесь особенно важны приемы, которые акцен&
тируют внимание учеников на главных воспита&
тельных идеях, на оценке явлений, которые изу&
чаются, оценке моральных качеств, эстетических
особенностей» [4, c. 2].

Учитывая теоретические данные науки и по&
казатели педагогической практики, мы считаем,
что воспитательная цель конкретного школьно&
го предмета обязательно должна иметь в каче&
стве формы ее обеспечения соответствующие
ей типы уроков. Таким образом, тот признак, в
соответствии с которым В.А.  Онищук создавал
свою классификацию уроков, а именно – глав�
ная дидактичная цель урока,  по нашему мнению,
не является таким, который полностью отража&
ет  закономерные взаимосвязи между компонен&
тами (факторами) учебного процесса и не удов&
летворяет потребность учителя правильно
определять типы уроков.

Как видим, указанные выше классификации
уроков не дают учителю возможности четко ори&
ентироваться в профессиональном выборе типа
урока, не обеспечивают осознанного професси&
онального выбора необходимой структуры его
поэтапного проведения, т.к. не увязываются с
психологическими потребностями и способно&
стями личности с одной стороны, и со всеми
компонентами процесса обучения – с другой.

Это значит, что личностно ориентированный
подход к обучению требует поиска таких осно&
ваний для классификации типов уроков, которые
бы позволили определять учителю тип урока
наиболее адекватно относительно всех компо&
нентов учебного процесса.

Что мы имеем в виду? Личностно ориентиро&
ванный подход к организации процесса обуче&
ния обуславливает то обстоятельство, что тео&
ретико&методическую основу классификации
уроков составляют два ведущих признака. А
именно: 1) социально�психологический – пред&
ставлен психологическими качествами личнос&
ти (интеллектуальная сфера, эмоциональная,
волевая, самосознания), т.е. психологическими
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потребностями, способностями или видами ин&
теллекта личности, системой ее эмоционально&
ценностных отношений и социально&психологи&
ческой необходимостью в их развитии;
2) дидактический – представлен взаимосвязан&
ными и взаимообусловленными психологичес&
кой структурой личности обучающегося компо&
нентами процесса обучения (цели, содержание
образования, методы и средства обучения, фор&
мы организации учебного процесса, результаты
деятельности учителя и учащихся).

Указанные выше признаки позволяют нам
выделить классификацию (типологию) уроков с
применением личностно ориентированного под&
хода к обучению.

По нашему мнению, в состав данной класси&
фикации входят следующие типы уроков:

1. Урок усвоения новых знаний.
2. Урок усвоения и отработки умений.
3. Проблемный урок или урок творчества.
4. Ценностно&смысловой урок.
5. Интерактивный урок.
6. Комбинированный урок.
7. Урок тематической аттестации или провер&

ки учебных достижений учащихся.
Как показал анализ педагогической практи&

ки, эти типы уроков существуют в деятельности
тех учителей, которые направляют процесс обу&
чения на комплексное удовлетворение духов&
ных, психологических, социальных потребнос&
тей личности в обучении. В своей системе эти
типы уроков обеспечивают развитие интеллек&
туальных способностей обучающихся, представ&
ленных системой видов интеллекта, а именно:
академический интеллект, практический интел&
лект, креативный, эмоциональный, соци&
альный [6]. А также направлены на актуализа&
цию системы эмоционально&ценностных
отношений (познавательное, практическое,
творчески&поисковое, нравственное, эстети&
ческое, межличностное) [7] и формирование
различных позитивных образов «Я» личности,
которые  формируются и развиваются на уро&
ках определенных типов при условии успеш&
ной самореализации в учебной деятельности.

Таким образом, ведущим признаком, по ко&
торому определяются типы уроков, является,
прежде всего, наше понимание структуры лич&
ности обучаемого. Эта структура представляет
собой единство социально&психолгических ка&
честв личности (интеллектуальная, эмоциональ&
ная. волевая, самосознание), и проявляется в
соответствующих потребностях, соответствую&
щих видах интеллекта, в соответствующей сис&
теме эмоционально&ценностных отношений к
действительности и образов «Я», которые акту&
ализируются и развиваются на уроках опреде&
ленных типов [9].

Иначе говоря, как уже было указано выше,
ориентиром в выборе типов уроков мы опреде&
ляем, прежде всего, личность как ученика, так и
учителя, которые продвигаются в одном направ&
лении – к собственному совершенствованию,
развитию, самореализации и самоактуализации

в процессе обучения. Но при этом тип урока за&
кономерно связан и с другими компонентами
(факторами) учебно&воспитательного процесса.
Покажем эту взаимосвязь.

Так, например, на уроке усвоения новых зна�
ний учитель актуализирует у обучающихся по&
знавательную потребность, развивает академи&
ческий интеллект, познавательное отношение к
действительности, образ себя: «Я – знаток» (со&
циально&психологический признак). И при этом
данный тип урока реализует образовательную
задачу обучения, обеспечивает усвоение
школьниками информационного компонента
содержания образования («что знать?»), по
своей макроструктуре отражает этапы органи&
зации учителем познавательной деятельности
учащихся. А в качестве функционального ре�
зультата урока выступают сформированные у
учащихся предметные знания по изученной теме
(дидактический признак).

На уроке усвоения новых умений учитель ак&
туализирует у учащихся потребность в достиже&
нии и деятельности, развивает практический
интеллект, практическое отношение к действи&
тельности, образ себя: «Я – умелый» (социаль&
но&психологический признак). При этом данный
тип урока реализует развивающую задачу обу&
чения на репродуктивном уровне, обеспечивая
усвоение операционного («что уметь?»)  компо&
нента содержания образования, по своей мак&
роструктуре отражает этапы организации учите&
лем практической деятельности учащихся,
направленной на усвоение новых способов дея&
тельности (умений). В качестве функционально�
го результата урока выступают сформированные
у учащихся предметные умения в соответствии
с изученной темой (дидактический признак).

Проблемный урок и урок творчества, как его
разновидность,   закономерно актуализируют
поисковую и творческую потребности личности,
присущее каждому школьнику творчески&поис&
ковое отношение как естественное желание к
преодолению трудностей и проблем. Уроки этих
типов направлены на развитие креативного ин&
теллекта обучающихся, на развитие и укрепле&
ние их веры в собственные силы, способность
решать проблемы (пока учебные) и проявлять
себя в творчестве. Позитивным психологичес&
ким результатом, на достижение которого на&
правлены уроки этих типов, является образ себя:
«Я – способный» (социально&психологический
признак).  На дидактическом уровне данные
типы уроков реализуют развивающую задачу
обучения, но на творческом, креативном, поис&
ковом уровне. Они обеспечивают усвоение твор�
чески�поискового компонента содержания об&
разования, создают условия для усвоения
учащимися того самого метакомпонента мыш&
ления (Стернберг), который составляет психо&
логическую основу универсальных умственных
действий (УУД), усвоения которых требуют со&
временные государственные образовательные
стандарты. Макроструктуру этих уроков состав&
ляют этапы осуществления творчески�поисковой
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деятельности учащихся. А именно: мотивация
учебной деятельности путем создания проблем&
ной ситуации; постановка задачи, формулиров&
ка проблемы; выдвижение учениками гипотез
относительно решения проблемы; поиск допол&
нительной или новой информации с целью най&
ти доказательства относительно собственной
гипотезы; систематизация найденных фактов в
ряд логично связанных с гипотезой аргументов и
вывод о результатах решения проблемы; сравни&
тельный анализ разных вариантов доказательств
и определения более обстоятельного, рефлек&
сия. В качестве функционального результата обу&
чения выступают найденные способы решения
задач, проблемных заданий (дидактический при&
знак). Или, если это урок творчества, то макро&
структура урока может иметь следующие этапы:

1. Актуализация опорных знаний учащихся.
2. Мотивация творческой деятельности, по&

становка творческого задания.
3. Выбор  предмета творчества (образа или

сюжета) и определение средств его творческо&
го воплощения.

4. Процесс творческой самореализации.
5. Демонстрация результата творческой ра&

боты. Функциональным результатом такого уро&
ка являются продукты творчества школьников
(рисунки, сочинения, макеты, чертежи и т.п.).

Все указанное выше составляет дидактичес&
кое основание выделения  этих уроков в отдель&
ный тип (проблемный урок и урок творчества).

На ценностно�смысловом уроке (урок&диспут,
урок&дебаты и т.п.) у школьников актуализируется
потребность в определенном отношении к жизни,
нравственное и эстетическое отношение к действи&
тельности, развивается их эмоциональный интел&
лект, актуализируется, развивается, формируется
образ себя: «Я – человек, личность» (социально&
психологический признак, основание выбора учи&
телем). На дидактическом уровне данный тип уро&
ка направлен на решение воспитательной
задачи обучения, обеспечивает усвоение
школьниками ценностно�смыслового компо&
нента содержания образования. Макрострук�
тура этого урока закономерно отражает этапы
ценностно�смысловой (оценочной) деятель�
ности учащихся, механизм осознания, пережи&
вания и усвоения учениками нравственно&эс&
тетических смыслов предметного материала,
поэтапный процесс организации ценностно&
смысловой (оценочной) деятельности школь&
ников. Психологическим результатом урока в
позитиве становится переживание и осозна&
ние системы объективных культурных ценно&
стей и принятие их как личностных. Макро&
структура урока включает в себя следующие
этапы:

1. Мотивация деятельности путем конструи&
рования ситуации выбора, необходимости оцен&
ки или высказывания личного отношения к
изучаемым фактам. Задача определиться с
собственной позицией относительно оценки
данного факта,  поступка, исторического лица
(тема, цель, задача урока).

2. Актуализация необходимых эмоциональ&
но&ценностных отношений, аксеологического
сознания и оценочных умений.

3. Изучение новой информации из противо&
положных источников относительно данного со&
бытия, научными фактами (групповая или инди&
видуальная работа с документами, новыми
фактами, которые предоставлены учителем, тек&
стом учебника, и т. п.).

4. Конструирование ролевой ситуации с це&
лью интериоризации школьниками представле&
ний об общечеловеческих, национальных, соци&
альных, гражданских духовных и жизненных
ценностях.

5. Осознание личностной позиции оценки,
собственной точки зрения относительно изуча&
емого материала и обоснование ее фактами (в
форме дебатов или дискуссии).

6. Подведение итогов, осмысление результа&
тов урока, домашнее задание. Функциональным
результатом такого урока является готовность
учащегося высказать аргументированную лично&
стную оценку или точку зрения в форме некоего
оценочного суждения, (дидактический признак).

Психологической основой выделения инте�
рактивного урока в отдельный тип является при&
сущая человеку потребность в общении, которая
требует своего постоянного удовлетворения.
Интерактивный урок, в отличие от остальных,
направлен на актуализацию межличностных от&
ношений школьников, на развитие социального
интеллекта личности, на формирование и укреп&
ление ее личного образа «Я – партнер» (социаль&
но&психологический признак). В качестве дидак&
тической основы выделения в отдельный тип
этого урока является то, что он направлен на
реализацию воспитательной задачи обучения в
том значении, которое обеспечивает усвоение
учащимися коммуникативного компонента со�
держания образования, который включает в себя
нормы и техники уважительного, эффективного,
понимающего взаимодействия и общения. Глав&
ное условие эффективности уроков такого типа
– актуализация потребности учащихся в обще&
нии, потребности в защищенности и причастно&
сти к группе, в общем труде и комфортном  вза&
имодействии. Макроструктуру данного типа
урока составляет процесс взаимодействия уча&
щихся, организуемый учителем в разных формах
(технология интерактивного обучения). Она
включает следующие этапы:

1. Мотивация. Объявление темы и ожидае&
мых учебных результатов в индивидуальной,
парной, групповой деятельности.

2. Изучение источников с необходимой ин&
формацией.

3. Интерактивное упражнение – центральная
часть урока, проводимая в разных формах вза&
имодействия учащихся друг с другом.

4. Подведение итогов, оценивание и осмыс&
ление результатов урока.

Дидактические основания выбора комбини�
рованного урока и урока контроля и коррекции
были раскрыты в трудах В. Онищука, поэтому в
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данной статье мы не будем на них останавли&
ваться. Укажем только, что особенностью ком&
бинированного урока является то, что его мак&
роструктура закономерно отражает комбинацию
дидактических целей, на достижение которых он
направлен. А также комбинацию тех компонен&
тов содержания образования, усвоение которых
предполагают поставленные цели. А урок тема�
тической аттестации или проверки учебных до�
стижений учащихся проводится в соответствии
с задачей проверить уровень учебных достиже&
ний учащихся во всех видах учебной деятельно&
сти, а именно: в познавательно&репродуктивной
деятельности («что знает?»), в репродуктивно&
практической («что умеет?»), в творчески&поис&
ковой («как решает?»), в ценностно&смысловой
или оценочной («как оценивает, относится?»), в
коммуникативной («как взаимодействует?»).
Этой задаче или ее конкретной части и будет
соответствовать макроструктура урока, пред&
ставляющая собой единство всех этапов его
проведения. По нашему мнению, урок темати�
ческой аттестации или проверки учебных дости�
жений учащихся, по своей  макроструктуре  со&
стоит из следующих этапов:

1. Мотивация. Определение темы, цели и за&
дач урока. Инструктаж относительно выполнения
контрольных учебных заданий разных видов.

2. Проверка меры усвоения знаний  научных
фактов, понятий, связей на репродуктивном
уровне. (Выполнение познавательных заданий
репродуктивного характера). Рефлексия.

3. Проверка меры усвоения умений на реп&
родуктивном уровне. (Выполнение практичес&
ких заданий репродуктивного характера).
Рефлексия.

4. Проверка способности учеников приме&
нять знания и умения в творческо&поисковой де&
ятельности. (Выполнение творческо&поисковых
заданий). Рефлексия. 5. Проверка возможности
учеников применять знания и умения в ценност&
но&смысловой деятельности, определение уров&
ня осмысления ими морально&эстетичных смыс&
лов учебного материала. (Выполнение оценочных
и ценностно&смысловых заданий). Рефлексия. 6.
Итоги урока.

Условием личностно ориентированной на&
правленности такого урока являются учебные
задания по выбору. Так, если ученик оценивает
свой уровень учебных достижений как высокий,
то он выполняет задания творческо&поискового
или ценностно&смыслового характера. Если он
оценивает свой уровень как достаточный или
средний, то выполняет задания на применение
знаний и умений в стандартных условиях (на реп&
родуктивном уровне). Таким образом, урок те&
матической аттестации или проверки учебных
достижений учащихся обеспечивает индивиду&
альный и дифференцированный подход к оцени&
ванию результатов обучения, позволяет прове&
сти диагностику развития академических,
практических, творческих и эмоциональных спо&
собностей школьников. Обнаружить тот вид ин&
теллекта, который является или самой сильной,

или наоборот – самой слабой чертой данного уче&
ника. В результате урок тематической аттестации
или проверки учебных достижений учащихся
(контроля и коррекции – по В.Онищуку) позво&
ляет учителю проверить и оценить уровень учеб&
ных достижений учащихся, выявить его способ&
ности, определить сложности, с которыми
ученик столкнулся в обучении.

На основании всего сказанного, мы можем
сделать вывод, что представленная типология
уроков личностно ориентированного обучения
отражает общие закономерности процесса
обучения.

По логике учебного процесса, каждый раз&
дел в учебнике, который включает параграфы
по одной теме, должен изучаться с использо&
ванием данных типов уроков. Это обусловле&
но тем, что именно данная система уроков
обеспечивает путь от познания к практике, от
практики к самостоятельному решению учеб&
ных проблем. А самостоятельность мышления
закономерно приводит личность к собственной
точке зрения на  изучаемый материал, и ее уче&
ники имеют возможность высказать ее в про&
цессе взаимодействия с другими участниками
процесса.

Таким образом, мы рассмотрели классифи&
кацию (типологию) уроков в личностно ориен&
тированном обучении. Эта классификация
включает в себя семь основных типов уроков:
урок изучения новых знаний, урок усвоения
умений; проблемный урок (урок творчества),
ценностно&смысловой урок, интерактивный
урок, комбинированный урок, урок тематичес&
кой аттестации или проверки учебных дости&
жений учащихся.

В системе личностно&ориентированного обу&
чения в школе мы в качестве главных оснований
классификации уроков определяем, во&пер&
вых, социально&психологические, т.е. те, что
представлены психологическими и духовными
потребностями и способностями личности, ви&
дами интеллекта, системой эмоционально&
ценностных отношений и образами «Я» личнос&
ти, которые актуализируются и развиваются на
уроках разных типов. А во&вторых, выделяем
дидактические признаки или основания данной
классификации, представленные основными
компонентами учебного процесса в их единстве,
взаимосвязи и взаимозависимости (цели, со&
держание, методы и средства, формы и резуль&
таты обучения).

Результат наших изысканий считаем необхо&
димым представить в форме таблицы (см.
табл.1.), чтобы наглядно показать взаимообус&
ловленность типов уроков остальными компо&
нентами учебного процесса, включая его субъек&
тов. В таблице не показаны комбинированный
тип урока и урок проверки уровня достижений
учащихся, т.к. их особенности и место в процес&
се обучения хорошо известны учителям.

Наблюдения за педагогической практикой
показали, что системное проведение данных
типов уроков способствует реализац и и
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образовательно&воспитательного потенциала
предметов в школе во всей их полноте, способ&
ствует достижению позитивных функциональных
и психологических результатов обучения, реализу&
ет личностно ориентированный подход к обучению.
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