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Технологическая карта урока -  как новый вид методической продукции педагога 
 

 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра.» 

Джон Дьюи 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Следовательно, педагогам необходимо искать и использовать новые подходы в работе с учащимися для достижения современных 

целей образования. 

 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и 

приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся.  

 

Обучение с использованием технологической карты позволяет: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

 системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочного планирования к 

проектированию темы; 

 на практике реализовать межпредметные связи; 

 выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы. 

 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению 



темы с учётом цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми  на уроке, согласовать действия 

учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения; осуществлять интегративный контроль 

результатов учебной деятельности. 

Отличия между технологической картой и конспектом 

В новых ФГОС к современному уроку предъявляются особые требования, направленные на повышение его эффективности. Урок должен 

носить проблемный и развивающий характер, способствовать формированию личностных и предметных компетентностей, УУД. Также в 

процессе введения ФГОС учителю нужно ориентироваться на достижение школьниками трех групп планируемых образовательных 

результатов, которые должны быть сформулированы не в виде списка традиционных знаний, умений и навыков, а в виде формируемых 

способов деятельности. 

Эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока.  

Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы. Однако это не единственное отличие от традиционного конспекта. Их намн ого 

больше и касаются они информационной наполненности каждой из указанных форм.  

Приведем их сравнительную характеристику (см. ниже). 

Таким образом, запись хода урока в форме технологической карты дает учителю возможность еще на стадии подготовки к нему максимально 

детализировать его содержание, эффективно отразить основные моменты рабочей программы, соответствующие теме занятия. Позволяет 

оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранного содержания, форм, методов, средств и видов учебной деятельности на 

каждом этапе урока. 

Технологическая карта урока по ФГОС Конспект урока 

Позволяет демонстрировать системно-деятельностный подход в ходе проведения урока, поскольку 

содержит описание деятельности всех участников учебного процесса при выполнении каждого 

действия, указывает характер взаимодействия между учителем и учениками. 

Имеет вид сценария, который 

включает в основном описание слов и 

действий учителя. 
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Включает характеристику деятельности обучающихся с указанием УУД, формируемых в процесса 

каждого учебного действия. 

Содержит указание и описание 

основныхформ и методов, 

используемых на уроке. 

Помогает осознавать планируемые результаты каждого вида деятельности и контролировать этот 

процесс. 

Указываются только общие цели всего 

урока. 

 

Создание технологической карты позволяет учителю: 
• осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до конечного результата;  

• определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему 

уроков); 

• определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимости между предметами и результатами 

обучения); 

• определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса;  

• соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора технологических карт. 

 

Преимущества технологической карты: 
• использование готовых разработок по темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы;  

• освобождается время для творчества учителя; 

• обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия всех участников педагогического процесса;  

• снимаются организационно-методические проблемы (молодой учитель, замещение уроков, выполнение учебного плана и т. д.);  

• обеспечивается повышение качества образования. 

 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества обучения, так как:  
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;  

• используются эффективные методы работы с информацией; 

• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической деятельности.  

Структура технологической карты: 

название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
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планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 

межпредметные связи и особенности организации пространства (формы работы и ресурсы);  

этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый результат, даются практические задания на 

отработку материала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения);  

контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 

Этапы работы над технологической картой: 

1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид. 

2. Формулировка цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные). 

3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом. 

4. Формулировка цели каждого этапа урока. 

5. Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт). 

6. Выбор форм работы на уроке. 

7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика. 

 

Пошаговый алгоритм составления технологической карты. 

 

ШАГ 1 

- чётко определить и сформулировать для себя тему урока;                                                                                 - определить место темы в 

учебном курсе;                                                                                                            - определить ведущие понятия, на которые опирается данный 

урок. 

ШАГ 2 

- определить и чётко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку урока- зачем он вообще нужен? В связи с 

этим надо обозначить обучающие, развивающие, и воспитывающие функции урока. 

ШАГ 3 

- спланировать учебный материал, подобрать учебные задания, целью которых является:                    

 - узнавание нового материала;                                                                                                                                    - воспроизведение;                                                                                                                                            

- применение знаний в новой ситуации;                                                                                                              - применение знаний в незнакомой 

ситуации;                                                                                                                                  - творческий подход к знаниям.  Упорядочить учебные 

задания в соответствии с принципом «от простого к сложному».  Составить три набора заданий: 1) задания, подводящие ученика к 

воспроизведению материала; 2) задания, способствующие осмыслению материала учеником; 3) творческие задания. 

ШАГ 4 

 Продумать «изюминку» урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, восторг учеников- одним словом, то, 

что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход 

уже к известному. 

ШАГ 5 

Сгруппировать учебный материал. Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с отобранным 



материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся. 

ШАГ 6 

Спланировать контроль  за деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать : 

- что контролировать;                                                                                                                                               - как  контролировать;                                                                                                                                             

- как использовать результаты контроля. 

ШАГ 7                                                                                                                                                            Подготовить оборудование для 

урока. Составить список необходимых  учебно- наглядных пособий, приборов и т.д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый 

материал остался на доске в виде опорного конспекта. 

ШАГ 8 

Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же рекомендации для его выполнения.  

Приведем несколько рекомендаций и образцы, которые предоставлены педагогами, имеющими опыт в составлении 

технологической карты урока по ФГОС.  

1.Необходимо оформлять «шапку» технологической карты. Например: 

Предмет: Русский язык 

Тема урока: Корень слова. Как найти корень слова? 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Прогнозируемые результаты 

личностные: 

 учить проверять себя; 

 учить давать оценку своим действиям; 

 учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу; 

метапредметные: 

 учить анализировать и выделять общее; 

 учить находить наиболее оптимальный алгоритм действий; 

предметные: 

 вспомнить понятие однокоренные и родственные слова; 

 дать уточненное определение термина «корень»; 

 учить находить корень слова; 

 учить подбирать родственные слова разных частей речи. 

Дидактические средства: учебник, памятки, карточки с заданиями для групповой работы. 

Оборудование: цветные стикеры, шаблоны деревьев и листочков для групповой работы, макеты снежков.  
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2.Не стоит излишне «раздувать» технологическую карту урока. Это только затруднит ее использование во время занятия. 

Оптимальным вариантом является образец, который будет включать такие разделы:  

Этап 

урока 

Виды работы, формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Формируемые 

УУД 

Планируемые 

результаты Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

            

  

3.При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», «Использование ИКТ», «Способ промежуточного 

контроля» и др. 

4.В технологической карте указываются традиционные этапы урока. Иногда, в зависимости оттипа урока, некоторые этапы 

можно объединить или исключить. 

5.Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей программы. 

6.Следует не забывать, что урок должен иметь также воспитательный и развивающий характер. В технологической карте 

необходимо использовать соответствующие формулировки: «способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или 

«создать условия для формирования (развития или воспитания) …». 

7.После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, образцы решения, тесты. 

8.Можно воспользоваться специальными компьютерными программами, которые ускоряют процесс создания такой 

технологической карты. Они содержат рабочую программу по определенному предмету, описание всех УУД и планируемых 

результатов. 

При введении в электронный конструктор темы и номера урока все соответствующие параметры автоматически вносятся в 

шаблон технологической карты. Учителю остается сделать необходимую коррекцию и заполнить содержательный раздел карты.  

Рассмотрим образец составления технологической карты урока по ФГОС: фрагмент урока русского языка в 3 классе.  

Этап урока 

Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Формируемые УУД 
Планируемые 

результаты Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
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Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Словесное 

приветствие. 

  

  

  

  

Приветствует детей, проверяет их 

готовность к уроку. Настраивает на 

активную работу. 

  

- Прозвенел уже звонок. 

Начинаем наш урок. 

Добрый день! 

- Вы готовы к нашему уроку? 

  

Организовывают рабочее 

место. 

Здороваются с учителем. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Личностные: управление 

своим настроением, 

умение выражать эмоции. 

Метапредметные: 

организовывать рабочее 

место, настраиваться на 

познавательную 

деятельность. 

Организовать детей. 

Проверить готовность к 

уроку. 

  

  

  

  

  

  

Интерактивная игра 

«Поделись 

позитивом». 

. 

- С каким настроением вы пришли на урок? 

- Те, у кого хорошее настроение, пусть 

встанут. 

- Подойдите к своим товарищам, которые 

сегодня «не в духе» и передайте им 

частичку своего позитива: скажите 

приятные слова, улыбнитесь и пожмите 

руку, обнимитесь и т.д. 

Отвечают на вопросы, 

обмениваются 

позитивными репликами. 

  

Создать позитивное 

настроение. 

Актуализация 

знаний 

Минутка 

чистописания 

(фронтально) 

Демонстрация образца написания, 

комментирование правила 

каллиграфического письма букв и их 

соединений. 

Ос, ом, ло, бо 

Уж небо осенью дышало… 

Самостоятельно выполняют 

письмо по образцу 

Личностные: 

проявлять 

старательность. 

Метапредметные: 

правильно располагать 

тетрадь, вести 

аккуратные записи в 

тетради. 

Предметные: 

каллиграфическое 

написание букв, 

буквосочетаний 

Воспитывать 

аккуратность, 

формировать навыки 

каллиграфии. 

Словарный диктант 

(фронтально) 

Диктует слова, контролирует написание и 

объяснение орфограмм 

Выполняют письмо под 

диктовку (один ученик у 

Личностные: 

контролируют свои 

Развивать грамотность, 

орфографичес-кую 



Ракета, погода, береза, картофель, 

желтый, шёл,огород. 

доски, один – комментирует 

правильность написания), 

подчеркивают орфограммы. 

действия. 

Предметные: 

запоминают словарные 

слова, учатся видеть 

орфограммы. 

зоркость. 

Грамматическая 

разминка 

(фронтально) 

Проводит беседу. 

Контролирует правильность ответов 

учеников 

- Какие слова мы записали? 

- Что значит «словарные слова»? 

- Давайте составим предложение со 

словом желтый. 

Деревья покрыты желтыми листьями. 

Желтые листья кружатся над землёй. 
- Выделим в предложении основу. 

- Определим, к каким частям речи 

относятся слова в предложении. 

- Скажите, о каком времени года мы 

составили предложение?  

Дают ответы на вопросы. 

Составляют предложения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Называют основу 

предложения. 

Определяют, к каким 

частям речи относятся 

слова в предложении. 

Метапредметные: 

развитие словарного 

запаса, устной 

монологической речи. 

Предметные: 

определяют главные 

члены предложения, 

различают части речи. 

Развивать речь детей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Актуализиро-вать 

знания детей о частях 

речи. 

Постановка 

учебной задачи 

Интерактивная игра 

«Мозговой штурм» 

(фронтально) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Организовывает проведение 

 лингвистического исследования. 

- В последний месяц осени значительно 

холодает, и ночью могут наблюдаться 

заморозки. Что обозначает это слово? 

- Исследуем состав слова 

заморозок. 

- определите корень слова. 

Зам, мор, замор, мороз. 

- запишите корень на стикер и прикрепите к 

доске. 

(Учитель записывает варианты на доске). 

Определяют и записывают 

корень слова на стикер. 

Наклеивают на доску. 

  

Личностные: 

проводят 

самооценивание, 

определяют уровень 

своих знаний, 

формируется стремление 

к познанию. 

Метапредметные: 

учатся анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы, ставить цели 

познавательной 

деятельности. 

Предметные: 

повторяют понятия 

«корень», «однокоренные 

слова», вспоминают 

правило определения 

Создать проблемную 

ситуацию, подтолкнуть 

детей к осознанию 

необходимости в 

получении новых 

знаний. 

Формулирование 

темы и целей урока 

(фронтально) 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом. 

Организует фиксацию интеллектуальных 

затруднений при выполнении задания. 

Размышляют. 

Отвечают на вопросы. 

Формулируют тему и 

образовательные цели 



Готовит детей к формулированию темы и 

цели урока 

- Ребята, какой вариант правильный? 

Можете ли вы с уверенностью сказать 

правильный вариант? 

- Значит мы не научились еще правильно 

выделять корень в слове. Какие знания и 

умения нам нужны для этого? 

- Что такое корень? 

- Какие слова называются однокоренными? 

- Как найти корень слова? 

Как вы считаете,  какая тема нашего 

урока? 

(ФОО – фундаментальный 

образовательный объект) 

- Какие новые знания мы должны получить 

сегодня на уроке? 

урока. корня. 

Технологическая карта урока по ФГОС — современная форма планирования педагогического взаимодействия между учителем и 

учениками, которая содержит перечень их действий по достижению целей обучения в последовательности, отображенной в 

этапах урока. Ее использование дает возможность оптимизировать процесс формирования и развития личности школьника на 

уроке. 
 

ВЫВОДЫ: 

1. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и  познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

2. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

3. Урок строится в рамках системно - деятельностного подхода: 

необходимо развивать у учащихся способности самостоятельно ставить учебную задачу; 

проектировать пути их реализации; 

контролировать и оценивать свои достижения. 

 

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и однозначных 

требований по организации урока миновали. Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя.  

Делая вывод, можно сказать, что применение технологических карт поможет существенно повысить качество обучения, достижение 

целей новых федеральных государственных образовательных стандартов. 



Используемые ресурсы: 

 

1.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия – к мысли. Система заданий /Под ред. А.Г. 

Асмолова. М.: Просвещение, 2011. Серия «Работаем по новым стандартам».  

2. АсмоловА.Г.Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4. - С18-22. 

3. Строкова Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации. – М.: Школьные технологии, 2009. - № 6. – С9-16. 

4. Лебедев О.Е. Определение целей урока с позиции компетентностного подхода. – М.: Школьные технологии, 2011. - № 6. – С10-17. 

5. http://www.proshkolu.ru/ 

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

7. http://nachalka1.ucoz.ru/ 

 

 



 

Вариант 1. 

  

Этап урока Время, мин 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Методы, 

приемы и 

формы 

обучения 

Прогнозируемый 

результат 

образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое 

обеспечение 

              

 

Вариант 2. 

  

Этап урока, 

прогнозируемый 

результат 

Время, мин 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Методы приемы и 

формы обучения 
Примечания 

            

  

 



 

Вариант 3. 

  

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы деятельности 

              

  

Вариант 4.  

Этап урока 

  
Время 

Деятельность 

учителя 

  

Деятельность обучающихся 

  

Формируемые УУД 

  

1.Самоопределение 

к деятельности. 
  

Включение в 

деловой ритм 

Подготовка класса к уроку 

  

Личностные: 

самоопределение; регулятивные: 



Организационный 

момент 

  

урока 

  

целеполагание; 

коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

другими обучающимися 

2.Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности 

  

Выявляет 

уровень знаний 

обучающихся. 

Определяет 

типичные 

недостатки 

Выполняют задания, тренирующие 

отдельные способности к учебной 

деятельности, мыслительные 

операции и учебные навыки 

Коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и другими 

обучающимися; познавательные: 

анализ объектов с целью 

выделения ведущих признаков 

  

Пояснение: на первом этапе актуализации знаний и фиксации затруднений организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством ситуативного 

задания, выявление отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте изучаемой 

темы. Результатом этого этапа является самоопределение школьника, основанное на желании 

осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно 

значимой цели деятельности. 

3.Постановка   Активизирует Ставят учебные цели, формулируют Регулятивные: 



учебной цели и 

задач 

знания 

обучающихся. 

Создает 

проблемную 

ситуацию 

(уточняют) тему урока и определяют 

задачи,  ставят проблему 

целеполагание; познавательные: 

общеучебные – формулирование 

познавательной цели и задач, 

темы урока; логические: 

формулирование проблемы 

4.  Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

  

Организует 

обучающихся по 

исследованию 

проблемной 

ситуации 

Составляют план достижения цели и 

определяют  средства (алгоритм, 

модель, действие и т.д.) 

Регулятивные: 

планирование, прогнозирование; 

познавательные: 

моделирование, логические 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поиске и выборе информации 

  

Пояснение: на втором этапе построения проекта выхода из затруднения организуется 

освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения задания. Этот этап имеет 

содержательные блоки, каждый из которых включает определенный объем учебной информации 



и является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем с 

учетом принципов необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при 

изучении конкретной темы. 

 Например, включает: 

            на 1 шаге — организацию деятельности обучающихся по освоению учебной 

информации на уровне «знания» — освоение отдельных терминов, понятий, высказываний 

(каким образом?); 

на 2 шаге — организацию деятельности обучающихся по освоению этой же учебной 

информации на уровне «понимания» (каким образом?); 

на 3 шаге — организацию деятельности обучающихся по освоению этой же учебной 

информации на уровне «умения»; 

на 4 шаге — организацию деятельности обучающихся по предъявлению результата 

освоения этой же учебной информации данного блока. 

5. Первичное 

закрепление 
  

Устанавливает 

осознанность 

восприятия, 

присвоения. 

Первичное 

обобщение 

Решают (выполняют) типовые 

задания с проговариванием 

алгоритма вслух (можно в парах) 

Регулятивные: контроль, 

оценка, коррекция; 

познавательные: 

общеучебные – умение 

структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 



решения (выполнения) задания, 

умение осознанно и правильно 

строить речевое высказывание, 

рефлексия способов и условий 

действия; коммуникативные: 

управление поведением партнера 

– контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

  

Пояснение: на третьем этапе  первичного закрепления проводится выполнение задания; 

обучающиеся выбирают уровень выполнения (информативный, импровизационный, 

эвристический), способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и самоорганизуются 

для выполнения задания. Самоорганизация включает: планирование, выполнение и предъявление 

варианта решения. Результатом этого этапа является выполнение и представление задания. 

6.Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону 

  

Организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний 

Самостоятельная работа. 

Осуществляет самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

личностные: смыслообразование 



  

Пояснение: на четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный 

результат с поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной 

деятельности по выполнению задания в рамках изучаемой темы. Результатом является умение 

анализировать и оценивать успешность своей деятельности. 

Таким образом, представленная технология не только обеспечивает условия для формирования 

личностных, метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных), но и развития 

информационно-интеллектуальной компетентности обучающихся. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


	Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать дей...

