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Положение о школьном конкурсе «Мой лучший урок» 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение устанавливает нормативно-правовое и организационно-

методическое обеспечение, порядок и условия проведения конкурса  в соответствии с требо-

ваниями ФГОС «Обучаем в деятельности» (далее – конкурс), порядок определения победи-

телей и призёров.  

 1.2. Цель конкурса: выявление, поддержка талантливых, творчески работающих педа-

гогов школы, содействие их профессиональному росту, подготовка к введению ФГОС. 

 1.3. Задачи конкурса: 

− выявление и распространение инновационного опыта педагогов; 

− поддержка и поощрение педагогов, использующих на практике инновационные тех-

нологии, техники, методы, приёмы; 

− повышение профессионального мастерства педагогов; 

− повышение престижа учительского труда.  

II. Участники конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− учитель начальной школы (1-4 классы);   

− учитель основной школы  (5-9 классы); 

− классный руководитель, специалисты (1-9). 

Конкурс по каждой номинации считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 

5 участников.  

III. Порядок проведения конкурса 

В качестве конкурсных испытаний предполагается проведение педагогом урока усвое-

ния новых знаний, самоанализ урока, полная методическая разработка урока. 

1. Заявки на участие в конкурсе принимает орг. комитет конкурса до 10.02.2014г. (при-

ложение 1.) 

2. Орг. Комитет определяет расписание конкурсных уроков до 17.02.2014г. 

3. Конкурсные уроки проводятся в период с 24.02 по 01.03.2014 г. После урока учитель  

проводит самоанализ урока для членов жюри (приложение 2). 

4. Сценарий урока предоставляется в орг. комитет конкурса в электронном виде по об-

разцу (приложение 3) до 04.03.2013. Сценарий урока отражает использование педаго-

гом в работе системно - деятельностного подхода, организацию исследовательской 



деятельности учащихся, использование современных педагогических методов и при-

емов. 

IV. Критерии оценки 

 

 Критерии оценки сценария урока, занятия   

1.  Актуальность (отражение современных направлений развития образования) 5 

2.  Новизна (уровень инновационной ценности материала) 5 

3.  Умение педагога мотивировать обучающихся на осуществление учебной дея-

тельности 

5 

4.  Степень разработанности материала (структурированность, логичность, глу-

бина изложения) 

5 

5.  Результативность (направленность на достижение конкретных предметных, 

метапредметных, личностных результатов, освоение учащимися универсаль-

ных учебных действий, базовых и предметных компетенций) 

5 

6.  Умение сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и само-

оценки обучающихся на разных этапах учебного занятия 

5 

7.  Культура оформления 5 

8.  Завершенность занятия, достижение поставленной цели 5 

 Критерии оценки урока и его самоанализа  

1 Целеполагание (цель урока является метапредметной) 5 

2 Глубина и оригинальность раскрытия темы 5 

3 Использование учащимися разных типов и видов источников знаний (приме-

нение наглядных материалов, средств) 

5 

4 Умение организовать взаимодействие обучающихся  между собой 10 

5 Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую ин-

тенсивность деятельности учащихся 

10 

6 Использование разнообразных видов деятельности учащихся на уроке 15 

7 Наличие метапредметного подхода,  междисциплинарных связей на уроке, 

учебном занятии, организация исследовательской деятельности обучающихся 

15 

8 Умение использовать воспитательный потенциал урока 5 

9 Результативность урока, учебного занятия 15 

1

0 

Компетентность педагога: фундаментальность знаний, методическое мастер-

ство, импровизация, психологическая атмосфера урока, коммуникативная 

культура 

 

 

10 

1

1 

Самоанализ 

 - умение видеть положительные и отрицательные моменты урока; 

 - умение оценить результат урока, занятия в соответствии с поставленной це-

лью и задачами; 

- умение проанализировать урок с точки зрения методики, дидактики и психо-

логии 

 

 

15 

 

V. Организационный комитет, жюри конкурса 

Организационный комитет конкурса: 

Председатель орг. комитета: Галкина В.М. 

Члены орг. комитета: руководители МО – Силина И.М., Резниковская Т.П., Ведерникова 

Е.Г., Нечаева С.Н. 

Председатель жюри: Пьянкова А.Р., зам. директора ММЦ. 



Члены жюри: Шилкова О.Н., Бобыльских Н.М., Галкина В.М., Рытова И.В., Радостева Л.Н., 

Парфенчук Л.В., Гребнева М.В., Сай Е.В. 

VI. Награждение победителей 

1 место – 3000 рублей; 

2 место – 1500 рублей; 

3 место – 1000 рублей. 

Участие в конкурсе поощряется денежной премией – 500 рублей. 

Кабинет победителя конкурса комплектуется персональным компьютером (или другой 

орг.техникой). Победитель школьного этапа номинируется для участия в муниципальном 

конкурсе «Учитель года 2014».  

Лучшие конкурсные работы публикуются в сборнике сценариев уроков по итогам года, на 

сайте школы. 

 

Приложение 1. 

Заявка 

1. ФИО педагога 

2. Предмет 

3. Класс 

4. Тема урока 

Приложение 2. 

Самоанализ урока 

Класс______________кол-во присутствующих ________ кол-во по списку_______ 

Тема урока_______________________________________________________________ 

Тип урока и его структура__________________________________________________ 

1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (количество учащихся, 

присутствующих, количество «слабых» и «сильных» учащихся, активность учащихся на 

уроке, организованность и подготовленность к уроку) 

3. Какова триединая дидактическая цель урока (обучающая, развивающая, воспитыва-

ющая). Дать оценку успешности  в достижении целей урока, обосновать показатели реально-

сти урока. 

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выде-

лить главный этап и дать его полный анализ, основываясь на  результатах обучения на уроке. 

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны 

ли «связки» между этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап. 



6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий, раздаточных материа-

лов в соответствии с целями занятия. 

7. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? 

На каких этапах занятия? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как ор-

ганизовано регулирование и коррекция знаний учащихся? 

8. Психологическая атмосфера на занятии 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные за-

дачи урока? Если не удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

Приложение 3. 

Оформление сценария урока 

Технические требования к оформлению: 

− шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; 

− межстрочный интервал в тексте – 1,5 строки; 

− поля на странице – по 2 см; 

− рисунки, встречающиеся в тексте прикладываются отдельно в электронном виде в 

формате jpeg. 

Оформление титульного листа конкурсной работы: 

− полное наименование  ОУ; 

− Ф.И.О. учителя – конкурсанта; 

− педагогический стаж конкурсанта; 

− квалификационная категория; 

− программа (система) обучения; 

− класс, в котором преподает конкурсант; 

− тема урока; 

− тип урока. 

 

Схема сценария урока 

Пояснительная записка 

 

Деятельность учащихся на 

уроке 

Деятельность учителя Формирование УУД на 

каждом этапе урока 

   

   

   

 

  



 

Типология уроков. анализ и самоанализ урока 

типология уроков. анализ и самоанализ урока 
Эта разработка может быть использована педагогами, методистами и другими 

работниками образования для организации самообразовательной работы, также для 

проведения семинаров, конференций и других форм повышения квалификации в школе, 

учреждениях дополнительного образования.   

От автора 

Основные понятия и положения содержания темы 
Цель обучения – мысленно предполагаемый конечный результат, ожидаемый от направлен-

ной 

взаимосвязанной педагогической деятельности учителя и учебно-познавательной деятельно-

сти ученика по 

усвоению различных сторон общественно-исторического опыта человечества: знаний и уме-

ний, науки, 

морали, труда, литературы, искусства, общей и физической культуры. Общая цель выдвига-

ется обществом в 

соответствии с развитием уровня науки, техники. Никто не сомневается в том, что правиль-

ное определение 

целей урока – важнейшее условие его эффективности, однако, анализ показывает, что опре-

деляются и ставятся 

цели на большинстве занятий не оптимально. Например, часть преподавателей не учитывает, 

что конечные 

цели урока лежат в сфере деятельности учащихся, и фиксирует внимание на способах соб-

ственной 

деятельности на уроке. В этих случаях формулировка образовательной цели выглядит при-

мерно так: 

рассказать…, раскрыть…, показать…, объяснить…, доказать и т.д., в то время как пра-

вильнее было бы 

сформулировать цель урока так: добиться понимания…, подвести к выводу…, сформиро-

вать знания…, 

научить…, закрепить… и т.д. Ведь если преподаватель ставит, например, цель урока: «до-

казать расчетным 

путем экономическую эффективность использования того или иного технического приспо-

собления», то он как 

бы замыкает ее на себя, а если эта же цель звучит по-другому: «добиться понимания учащи-

мися 

экономической эффективности технического приспособления и научить их доказывать ее 

расчетным путем», – 

то она замыкается на учащихся и ее достижение можно проверить. 

 

 

Цель урока – это модель тех конкретных знаний, умений и навыков, которые необходимо 

сформировать на уроке. 

Иногда цель урока ставится некорректно: учитель просто сообщает ее учащимся и не подво-

дит их к осознанию необходимости и важности новых знаний, умений и навыков, т.е. не со-

здает установку на достижение цели. 

Наибольшую трудность для преподавателей представляет определение воспитательной цели 

урока. В 

большинстве случаев в планах уроков эта цель, звучит так: формирование научного мировоз-

зрения, 

экономическое воспитание, воспитание настоящего хозяина своей Родины и т.д. Но можно 

ли на одном 



уроке реализовать хотя бы одну из этих целей, замерить и почувствовать воспитательный 

результат урока? 

А если преподаватель не знает, в чем конкретно этот результат проявится, он создает ситуа-

цию 

формального воспитания, так называемый «воспитательный момент», наступление которого 

четко 

фиксируют учащиеся, тут же срабатывает защита, и учащиеся закрыты для воспитания. 

Безусловно правы учителя, которые стараются пробудить чувства учащихся, гамма которых 

так 

разнообразна: удивление, гордость, уважение, сопричастность, а затем ответственность, долг 

и т.д. Ведь 

хорошо известна мысль о том, что без человеческих эмоций нет и не может быть подлинного 

искания истин. 

И если в плане урока стоит вызвать чувство удивления и гордости за то или иное техниче-

ское открытие или 

изобретение, то преподаватель представляет, каким ответным чувством должны встрепе-

нуться сердца 

учащихся, что должно отразиться на их лицах, в глазах. В этом случае он и сам внутренне 

подтянется, 

строже подумает о том, что сказать, как, каким тоном, с каким выражением лица и даже о 

том, как быть 

одетым. Постановка такой цели не только оправдана, но и результативна, поскольку не надо 

забывать, что 

воспитание – это в первую очередь, воспитание чувств. 

Учитывая, что главная цель общетехнических и специальных дисциплин – формирование 

научного 

мировоззрения, правомерны такие варианты постановки воспитательной цели урока: добить-

ся понимания (или 

подвести учащихся к выводу, или убедить их) в научной, практической, жизненной, профес-

сиональной 

значимости того или иного конкретного закона, открытия, изобретения. И если преподава-

тель именно так 

поставил цель при объяснении, например, природы переменного тока, его параметров, то он 

обязан убедить 

учащихся в том, что и в сегодняшнем производстве, и в быту без знания этих законов просто 

шагу ступить 

нельзя. Для этого он должен привести «говорящие» примеры, красноречивые цифры, убеж-

дающие факты. Но 

сколько книг, брошюр, журналов ему придется пересмотреть, сколько выписок сделать! 

Особенно часто преподавателей ставит в тупик необходимость определить воспитательную 

цель 

уроков, на которых формируются, закрепляются и отрабатываются интеллектуальные и 

практические 

умения, хотя именно эти занятия таят в себе огромный воспитательный заряд. Думается, что 

на этих 

занятиях правомерно так поставить воспитательную цель: показать учащимся…, дать им 

почувствовать…, 

увидеть, что… и т.д. 

 

 

Задачи обучения – усвоение общеобразовательных, политехнических, специальных знаний, 

умений и навыков (всех видов, качеств и уровней), формирование способов творческой дея-

тельности, 

нравственных отношений и научного мировоззрения. 



Методология – это система теоретических знаний, исполняющих роль руководящих прин-

ципов, 

орудий научного исследования и конкретных средств реализации требований научного ана-

лиза явлений 

объективной действительности, указывающих общие пути познания. 

Подходы рассмотрения методологических основ процесса обучения: 

– психологический. Его истоки – психологические взгляды Л.С. Выгодского о двух уровнях 

развития 

ученика (уровень актуального развития, зона ближайшего развития); 

– гносеологический. В его основе лежит логика теории познания объективной реальности, 

поскольку 

познание школьника, как правило, опирается на живые впечатления, наблюдения, т.е. 

базируется на ощущениях, которые формируют восприятия, затем представления. Это 

простая форма чувственно-образного познания, являющаяся основой абстрактно- 

логического способа познания с его формами: понятия, суждения, умозаключения. 

 

 

Характеристики функций обучения: 
– образовательная функция – это вооружение учащихся системой научных знаний всех ви-

дов, качеств трех 

уровней, формирование у них специальных и общеучебных умений и навыков всех видов 

трех уровней, 

зафиксированных в программах; 

– воспитательная функция – это организация овладения учащимися опытом эмоционально-

ценностного 

отношения к миру, действительности, формирование у школьников научного мировоззрения, 

нравственных, трудовых, этических, эстетических представлений и взглядов, убеждений, 

способов 

соответствующего поведения и деятельности в обществе, системы идеалов, отношений, по-

требностей, 

духовной и физической культуры; 

– развивающая функция – это целенаправленное развитие познавательных сил и способно-

стей учащихся, их 

психических свойств, мотивов, учения, познавательных интересов, интеллектуальной, воле-

вой и 

эмоциональной сфер, познавательных процессов: мышления, памяти, речи, внимания, вооб-

ражения, 

восприятия, умения владеть логическими операциями, суждениями, умозаключениями. 

Сущность развивающего обучения состоит в том, что оно интенсифицирует, ускоряет разви-

тие 

интеллектуально-волевых качеств школьника, активизирует учение и движение ученика от 

незнания к 

знанию, формирует важные психические процессы, свойства и качества, развивает самостоя-

тельность, 

скорость реакции применения знаний и умений, гибкость ума, потребности к дальнейшему 

познанию и 

действию. Главная задача развивающего обучения – формирование активного, самостоя-

тельного, 

творческого мышления учащихся и осуществление на этой основе постепенного перехода в 

самообучение, 

управление деятельностью со стороны в самоуправление. 

Принципы развивающего обучения (по Л.В. Занкову): 

– ведущая роль теоретических знаний с одновременным формированием умений и навыков 

по их 



применению, установление взаимосвязей, открытием ____закономерностей, построение ло-

гики мышления; 

– обучение на оптимальном уровне сложности, раскрывающем потенциальные возможности 

ученика; 

– осознание процесса учения школьником, не только с пониманием изучаемого, но и с ана-

лизом хода 

познания и овладения умениями; 

– продвижение учащихся в учении достаточно быстрыми темпами, сочетание полученных 

новых знаний с 

постоянным повторением пройденного, при котором в ранее изученном материале открыва-

ются новые 

связи; 

– целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся класса, в 

том числе и 

слабых; 

– создание атмосферы сотрудничества. 

Психологические принципы развивающего обучения (по З.И. Калмыковой): 

– проблемность обучения; 

– оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности школьника; 

– индивидуализация и дифференциация обучения; 

– специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов умствен-

ной 

деятельности; 

– специальная организация мнемической деятельности, обеспечивающей осознанность и 

прочность 

усваиваемых знаний, в которой память и мышление выступают в неразрывной связи. 

 

 

Основные звенья (этапы) современного урока 
1) организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) 

готовностью 

учащихся к уроку; 

2) проверка домашнего задания; 

3) проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме; 

4) постановка цели занятия перед учащимися; 

5) организация восприятия и осмысления новой информации, т.е. усвоение исходных знаний; 

6) первичная проверка понимания; 

7) организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и 

упражнений в ее 

применении. 

Многообразие структур урока 
Структура урока – это совокупность различных вариантов взаимодействий между элемен-

тами урока, 

возникающая в процессе обучения и обеспечивающая его целенаправленную действенность. 

Структура урока изучения нового материала: 
� первичное введение материала с учетом закономерностей процесса познания при высокой 

мыслительной 

активности учащихся; 

� указание на то, что учащиеся должны запомнить; 

� мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти; 

� сообщение либо актуализация техники запоминания (работа с опорными для памяти мате-

риалами, 

смысловая группировка и т.п.); 

� первичное закрепление, под руководством учителя ,посредством прямого повторения ча-



стичных 

выводов; 

� контроль результатов первичного запоминания; 

� регулярное систематизирующее повторение через короткие, а затем более длительные 

промежутки 

времени в сочетании с различными требованиями к воспроизведению, в том числе и с 

дифференцированными заданиями; 

� внутреннее повторение и постоянное применение полученных знаний и навыков для при-

обретения 

новых; 

� частое включение опорного материала для запоминания в контроль знаний, регулярная 

оценка 

результатов запоминания и применения. 

Структура урока закрепления и развития знаний, умений, навыков: 
� сообщение учащимся цели предстоящей работы; 

� воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для выпол-

нения 

предложенных заданий; 

� выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений; 

� проверка выполненных работ; 

� обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 

� задание на дом (если это необходимо). 

Структура урока формирования умений и навыков: 
� постановка цели урока; 

� повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой; 

� проведение проверочных упражнений; 

� ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования; 

� упражнения на их освоение; 

� упражнения на их закрепление; 

� тренировочные упражнения по образцу, алгоритму, инструкции; 

� упражнения на перенос в сходную ситуацию; 

� упражнения творческого характера; 

� итог урока; 

� задание на дом. 

Структура урока повторения: 
� организация начала урока; 

� постановка образовательных, воспитательных, развивающих задач; 

� проверка домашнего задания, направленного на повторение основных понятий, умозаклю-

чений, 

основополагающих знаний, умений, способов деятельности (практической и мыслительной). 

На 

предыдущем уроке, зная о предстоящем повторении, нужно подобрать соответствующее до-

машнее 

задание; 

� подведение итогов повторения, проверка результатов учебной работы на уроке; 

� задание на дом. 

 

 

Структура урока проверки знаний: 
� организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую обстановку. 

Дети не должны 

бояться проверочных и контрольных работ или чрезмерно волноваться, так как учитель про-

веряет 

готовность детей к дальнейшему изучению материала; 



� постановка задач урока. Учитель сообщает ученикам, какой материал он будет проверять 

или 

контролировать. Просит, чтобы дети вспомнили соответствующие правила и пользовались 

ими в работе. 

Напоминает, чтобы учащиеся обязательно сами проверили работы; 

� изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, примеры, диктант, 

сочинение или 

ответы на вопросы и т.п.). Задания по объему или степени трудности должны соответство-

вать программе 

и быть посильными для каждого ученика; 

� подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы учащихся, анализирует до-

пущенные 

ошибки в других работах и организует работу над ошибками (иногда на это уходит следую-

щий урок); 

� определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их устра-

нения и 

совершенствования знаний и умений. 

Структура урока применения знаний, умений и навыков: 
� организация начала урока (психологический настрой учащихся); 

� сообщение темы урока и его задач; 

� изучение новых знаний, необходимых для формирования умений; 

� формирование, закрепление первичных умений и применение их в стандартных ситуациях 

– по 

аналогии; 

� упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях; 

� творческое применение знаний и умений; 

� упражнение по отработке навыков; 

� домашнее задание; 

� итог урока с оценкой проделанной учащимися работы. 

Структура повторительно-обобщающего урока: 
� организационный момент; 

� вступительное слово учителя, в котором он подчеркивает значение материала изученной 

темы или тем, 

сообщает цель и план урока; 

� выполнение учащимися индивидуально и коллективно различного рода устных и пись-

менных заданий 

обобщающего и систематизирующего характера, вырабатывающих умения, формирующих 

понятийные 

знания, на основе фактов и явлений; 

� проверка выполнения работ, корректировка (при необходимости); 

� формулирование выводов по изученному материалу; 

� оценка результатов урока; 

� подведение итогов; 

� задание на дом (не всегда). 

Структура комбинированного урока (он, как правило, имеет две или несколько дидактиче-

ских целей): 

� организация начала урока; 

� проверка домашнего задания, постановка цели урока; 

� подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, т.е. актуализация знаний, 

практических 

и умственных умений; 

� изучение нового материала, в том числе и объяснение; 

� закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанного с 

новым; 



� обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и сфор-

мированными; 

� подведение итогов и результатов урока; 

� задание на дом; 

� подготовка (предварительная работа), необходимая учащимся для изучения новой темы 

(не всегда). 

1. Типология уроков С.В. Иванова: 

– вводные уроки; 

– уроки первичного ознакомления с материалом; 

– уроки образования понятий, установление законов, правил; 

– уроки применения знаний на практике; 

– уроки навыков (тренировочные); 

– уроки повторения и обобщения; 

– контрольные уроки; 

– смешанные или комбинированные уроки. 

2. Типология уроков И.Н. Казанцева: 

– уроки с разнообразными видами занятий; 

– уроки в виде лекций; 

– уроки в виде беседы; 

– уроки-экскурсии; 

– уроки с использованием телефильма; 

– уроки самостоятельной работы; 

– лабораторные и др. практические занятия. 

3. Типология урока В.А. Онищука: 

– урок усвоения новых умений и навыков; 

– урок усвоения новых знаний; 

– урок комплексного применения знаний; 

– урок обобщения и систематизации знаний; 

– контрольный урок; 

– комбинированный урок. 

4. Типология уроков Л.В. Маховой: 

– рассказ обзорного типа по всей теме; 

– урок вопросов учеников учителю и дополнительных разъяснений; 

– урок – практическая работа; 

– урок обобщающего типа с карточками-заданиями, ориентирующими на выделение и усво-

ение 

главных элементов учебного материала; 

– заключительный опрос по теоретическому материалу; 

– решение задач по теме с применением микрокалькуляторов. 

5. Типология уроков, разработанная Н.П. Гузиком: 

– уроки теоретического разбора материала учителем; 

– уроки самостоятельного разбора темы учениками (разбитыми на группы) по заданной про-

грамме, 

планам, алгоритмам; 

– уроки-семинары; 

– уроки-практикумы; 

– уроки контроля и оценки. 

6. Типология уроков, предлагаемая Р.Г. Хазанктым: 

– урок-лекция по всей теме; 

– уроки решения ключевых задач; 

– урок-консультация; 

– урок-зачет. 

Требования к уроку 

I. Дидактические требования к современному уроку: 



� четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, их 

связь с 

развивающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе уроков; 

� определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной про-

граммы и 

целями урока, с учетом уровня подготовки и подготовленности учащихся; 

� прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений 

и навыков как 

на уроке, так и на отдельных его этапах; 

� выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и 

контроля, их 

оптимального воздействия на каждом этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную 

активность, 

сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и максималь-

ную 

самостоятельность в учении учащихся; 

� реализация на уроке всех дидактических принципов; 

� создание условий успешного учения учащихся. 

II. Психологические _______требования к уроку: 

Психологическая цель урока: 

1) проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного предмета и 

конкретного 

урока; 

2) учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и результатов, до-

стигнутых в 

предшествующей работе; 

3) предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического воздействия, методиче-

ских приемов, 

обеспечивающих развитие учащихся. 

Стиль урока: 

1) определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами развивающего 

обучения: 

� соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление; 

� определение объема воспроизводящей и творческой деятельности учащихся; 

� планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, пособия и 

т.п.) и в 

процессе самостоятельного поиска; 

� выполнение учителем и учащимися проблемно-эвристического обучения (кто ставит про-

блему, 

формулирует ее, кто решает); 

� учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых учителем, и 

взаимной 

критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся; 

� соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, вызывающие положи-

тельные чувства 

в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к пре-

одолению 

трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации и 

т.п.); 

2) особенности самоорганизации учителя: 

� подготовленность к уроку и главное – осознание психологической цели и внутренняя го-

товность к ее 

осуществлению; 

� рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, сонастроенность с темой и 



психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной 

цели, 

оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость и 

др.); 

� педагогический такт (случаи проявления); 

� психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, искреннего об-

щения, деловой 

контакт и др.). 

Организация познавательной деятельности  учащихся: 

1) определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и воображе-

ния учащихся: 

� планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их осмысле-

ния; 

� использование установок в форме убеждения, внушения; 

� планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся; 

� использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее усво-

енных знаний и 

умений, необходимых для восприятия новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по 

повторению); 

2) организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе формирования 

новых знаний и 

умений: 

� определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне конкрет-

но-чувственных 

представлений, понятий, обобщающих образов, «открытий», формулирования выводов); 

� опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, уров-

ней понимания, 

создания новых образов в организации мыслительной деятельности и воображении учащих-

ся; 

� планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность 

мышления 

учащихся (система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-

эвристического 

решения задач, использование задач с недостающими и излишними данными, организация 

поисковой и 

исследовательской работы учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных за-

труднений в 

ходе самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития познавательной само-

стоятельности 

учащихся); 

� руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, объясни-

тельного к 

обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений рассуждать и умоза-

ключать; 

� использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы, 

условий ее 

выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке результатов и 

оформлению работы); 

3) закрепление результатов работы: 

� формирование навыков путем упражнений; 

� ___________обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия ра-

боты, предупреждение 

механического переноса. 

Организованность учащихся: 



1) отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умственного развития; 

2) возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств при опре-

делении 

сочетания индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы учащихся на уроке. 

Учет возрастных особенностей учащихся: 

1) планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

учащихся; 

2) проведение урока с учетом сильных и слабых учеников; 

3) дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам. 

III. Гигиенические требования к уроку: 
1) температурный режим; 

2) физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания); 

3) освещение; 

4) предупреждение утомления и переутомления; 

5) чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных, графи-

ческих и 

практических работ); 

6) своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

7) соблюдение правильной рабочей позы учащегося; 

8) соответствие классной мебели росту школьника. 

IV. Требования к технике проведения урока: 
1) урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать потреб-

ность в знаниях; 

2) темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся завершен-

ными; 

3) необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, должны со-

блюдаться 

педагогический такт и педагогический оптимизм; 

4) доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

5) по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать раз-

личные методы и 

приемы обучения; 

6) обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы; 

7) учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника. 

Выбор методов и средств обучения на уроке, как правило, вызывает большие трудности у 

посещающих. 

Объясняется это целым рядом обстоятельств, в том числе, сложностью проблемы, дискусси-

онностью ее решения 

в науке и др. 

Во-первых, следует помнить, что методы являются способами усвоения содержания образо-

вания, 

включающего в себя четыре основные элемента социального опыта: знание о мире (природе, 

обществе, 

технике), опыт осуществления способов деятельности (умения и навыки), опыт эмоциональ-

ного отношения 

к миру (воспитанность, потребности, мотивы), опыт творческой деятельности (готовность к 

решению новых 

проблем). Усвоение этих элементов в силу специфики их содержания потребует от учащихся 

как 

воспроизводящей, так и творческой деятельности. В связи с чем система методов должна 

включать в себя 

как репродуктивные, так и продуктивные (проблемные) методы обучения. Педагогической 

теории и 

практике известны два репродуктивных метода: объяснительно-иллюстративный (информа-



тивно- 

рецептивный) и репродуктивный, при которых учитель рассказывает, показывает, демон-

стрирует опыты, а 

учащиеся слушают, смотрят, сами ставят опыты, осмысливают, запоминают, воспроизводят 

информацию, 

но все в пределах уже известных знаний и способов действий. Три продуктивных (или 

пpоблемных) метода: 

проблемное изложение, частично-поисковый (эвристический), исследовательский – приме-

няются при 

условии: 

а) наличия проблемной ситуации (чаще всего противоречие, вызывающее затруднение уча-

щихся); 

б) наличия познавательной задачи (искомый вопрос); 

в) наличия познавательного интереса, т.е. желания решить поставленную задачу; 

г) наличия опорных знаний, без которых невозможен познавательный интерес, как исходный 

момент 

проблемного поиска учащихся. 

Отсутствие хотя бы одного из этих четырех основных условий делает использование про-

блемных 

методов невозможным. 

Степень педагогического руководства процессом познания, т.е. выбор учителем одного из 

трех 

вышеперечисленных методов, главным образом, зависит от уровня учебных возможностей 

учащихся. Если 

группа слабая, исходных знаний мало, то преподаватель coздaeт проблемную ситуацию, ста-

вит перед 

учащимися задачу и раскрывает, показывает пути решения u1087 проблемы, используя при 

этом наглядные 

пособия, ТСО и др. Учащиеся помогают преподавателю, отвечая на вопросы воспроизводя-

щего характера, 

но логику решения проблемы раскрывает сам преподаватель (метод проблемного изложе-

ния). Если группа 

более подготовлена, то недостающие новые знания учащиеся добывают с помощью заранее 

разработанной 

преподавателем системы вопросов эвристического характера, специальных заданий (частич-

но-поисковый 

характер). Если группа сильная и преподаватель уверен, что недостающие знания учащиеся 

добудут 

самостоятельно, он лишь создает проблемную ситуацию, ставит вопрос и указывает источ-

ники получения 

знаний (исследовательский метод). 

Во-вторых, проверяющий не должен жестко ориентироваться на использование каких-то 

определенных методов, которые нравятся, которые сейчас модны, какие требуют. Надо пом-

нить, что 

каждый из методов решает свои дидактические задачи, а лишь их оптимальное сочетание на 

уроке позволит 

получить лучший для данных условий результат. Проблемные методы, которыми мы увлека-

лись последние 

годы, следует использовать в разумном сочетании с репродуктивными, потому что «пустая» 

голова не 

мыслит и развитие мышления немыслимо без развития памяти. Совершенно справедлива 

мысль ученого- 

педагога И.Д. Зверева, высказанная им в дискуссии по уроку: «Воспроизведение ранее усво-

енных знаний, на 



которое так часто ополчаются критики, необходимо для самостоятельного творческого поис-

ка, который 

невозможен на зыбком песке слабых и нет очных знаний по основам наук. Без них малопро-

дуктивен 

самостоятельный творческий поиск учащихся. Ряд преподавателей использует даже хоровое 

повторение, 

заучивание определений, понятий. Все чаще используется алгоритмический подход, про-

граммированное 

обучение, которые не только способствуют развитию памяти, но в разумном сочетании с 

проблемными 

методами формируют творческое мышление». 

 

 

В-третьих, посещающий должен знать, что выбор методов производится в соответствии: 

– с целями и задачами урока; 

– с содержанием изучаемого материала; 

– с уровнем учебных возможностей группы учащихся, морально-психологического климата 

в ней; 

– с профессиональными возможностями преподавателя; 

– с материально-технической оснащенностью школы (наличие кабинета, наглядных пособий, 

дидактического материала, технических средств обучения и т.д.). 

В-четвертых, необходимо помнить, что цель анализа урока – выявление степени достиже-

ния 

поставленных целей, т.е. конечных результатов урока. Если в ходе урока цели достигнуты, к 

примеру: 

приобретены новые знания, сформированы умения, учащиеся работали дружно, с интересом, 

царила 

атмосфера творческого поиска, – это означает, что преподаватель рационально построил 

урок и в том числе 

выбрал методы обучения в нем. 

Однако нередко приходится видеть картину, прямо противоположную описанной. В этом 

случае 

посещающий должен выявить, какое из вышеперечисленных соответствий (требований) бы-

ло нарушено. 

Например, при изучении сложного материала преподаватель использовал частичнопоиско-

вый метод, 

времени не хватило, в результате, материал скомкан, цели не достигнуты (выбор метода не 

соответствовал 

содержанию изучаемого материала). Или: преподаватель пытался использовать исследова-

тельский метод, 

но учащиеся долго не могли приступить к самостоятельной работе, многие не умели пользо-

ваться 

справочной литературой, учебником, не могли сделать правильные выводы, преподаватель 

пытался 

перестроиться, но время было упущено, и урок цели не достиг (выбор метода не соответ-

ствовал уровню 

готовности учащихся) и т.д. 

Лишь в том случае, если проверяющему самому ясно, что причина рассогласования заплани-

рованных и 

полученных результатов урока лежит в конкретном нарушении требований к выбору мето-

дов, он указывает на 

это преподавателю и вместе с ним обсуждает возможности более рационального использова-

ния методов в 

сложившейся ситуации. 



Здесь следует оговориться, что и при анализе содержания учебного материала и методов его 

изучения 

важно увидеть реализацию важнейших принципов обучения: развитие познавательной само-

стоятельности 

учащихся, их воспитание, учет индивидуальных особенностей, использование принципа 

межпредметных 

связей и др. 

Этапы планирования урока и подготовки к нему учителя 
1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение образовательно-воспитательно-развивающих задач урока на основе про-

граммы, 

методических пособий, школьного учебника и дополнительной литературы. 

3. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на ряд законченных в 

смысловом 

отношении блоков, частей, выделение опорных знаний, дидактическая обработка. 

4. Выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить на уроке. 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов и 

приемов 

обучения. 

6. Нахождение связей данного материала с другими предметами и использование этих связей 

при 

изучении нового материала и формировании знаний и умений учащихся. 

7. Планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока и прежде всего при 

овладении 

новыми знаниями и умениями, а также при применении их в нестандартных ситуациях. 

8. Подбор дидактических средств урока (кино- диафильмов, картин, плакатов, карточек, 

схем, 

вспомогательной литературы и др.). 

9. Проверка оборудования и технических средств обучения. 

10. Планирование учителем записей и зарисовок и выполнение аналогичной работы учащи-

мися на доске и в 

тетрадях. 

11. Предусмотрение объема и форм самостоятельной работы учащихся на уроке и ее направ-

ленности на 

развитие их самостоятельности. 

12. Определение форм и приемов закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

на уроке и 

дома, приемов обобщения и систематизации знаний. 

13. Составление списка учеников, знания которых будут проверяться соответствующими 

формами и 

методами с учетом уровней их сформированности; планирование проверки умений учащих-

ся. 

14. Определение содержания, объема и форм домашнего задания, продумывание методики 

задавания 

уроков на дом. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 

16. Планирование внеклассной работы по данной теме. 

17. Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 

Общие вопросы анализа урока 

Информация, обеспечивающая контроль за качеством преподавания и учебной деятель-

ности 

учащихся: 
� работа учителя по подготовке к проведению урока (тематическое и поурочное планирова-

ние, подбор учебно- 



методических пособий, дидактических материалов и т.п.); 

� определение учителем образовательных, воспитательных и развивающих целей урока, их 

актуализация; 

� мобилизующее начало урока, постановка целей, разъяснение учащимся порядка и условий 

работы; 

� научная содержательность урока, основательность усвоения учениками трудных вопросов; 

� реализация на уроке дидактических принципов обучения; 

� соответствие избранных учителем методов преподавания целям урока, содержанию изуча-

емого материала, 

уровню подготовленности учащихся данного класса (объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный, 

проблемный, исследовательский и другие методы); 

� органическое сочетание на уроке обучения, воспитания и умственного развития учащихся; 

� активизация мыслительной деятельности учащихся, вовлечение их в творческий процесс 

учебной 

деятельности, осознанное усвоение учащимися материала урока; 

� формирование у школьников познавательных интересов и потребности в знаниях; 

� знание учителем каждого ученика и использование этих знаний для формирования позна-

вательных 

интересов и развития творческих способностей учащихся; 

� практическая направленность урока, связь обучения с жизнью, краеведческое содержание 

урока; 

� межпредметные связи в процессе обучения; 

� формы организации процесса обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная); 

� использование ТСО и наглядных пособий; 

� правильность отбора тренировочных упражнений и практических задач, необходимых для 

выработки умений 

и навыков; 

� установление обратных связей в ходе урока; 

� формирование ____у школьников умений и навыков самостоятельного учебного труда, 

стимулирование 

самостоятельной работы учащихся, умений анализировать, обобщать, сравнивать, делать вы-

воды; 

� мировоззренческие выводы и обобщения, к которым подведены учащиеся; 

� соблюдение на уроке единых требований, предъявляемых к культуре речи и письма уча-

щихся; 

� элементы научной организации труда учащихся и учителя на уроке; 

� методика организации домашнего задания (объемы, характер, дифференциация, своевре-

менность); 

� повторение ранее изученного, закрепление нового материала; 

� рациональное использование возможностей и преимуществ кабинетной системы обуче-

ния; 

� дифференциация процесса обучения, осуществление индивидуального подхода; 

� практическое решение на уроке общешкольной методической темы; 

� оценка знаний, умений и навыков учащихся; 

� плотность урока, экономия времени; 

� эмоциональная насыщенность урока; 

� соблюдение на уроке правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требова-

ний. 

Система посещения уроков 
1. Посещение всех уроков, отведенных на изучение темы в данном классе, с целью знаком-

ства с системой 

работы учителя, оценки оптимальности избранной структуры урока, оптимальности сочета-

ния методов и 



приемов обучения. 

2. Посещение уроков учителя на протяжении рабочего дня в разных классах с целью изуче-

ния соответствия 

методических приемов обучения возрастным особенностям учащихся. 

3. Посещение уроков разных учителей в течение дня в одном классе с целью оценки объема 

получаемой 

учащимися информации на протяжении учебного дня, суммарного объема домашних зада-

ний, 

выполнения учащимися единых требований, интенсивности их труда на разных уроках, сти-

ля и 

сравнительной методики работы. 

4. Посещение уроков в течение рабочей недели в одном классе с целью изучения системати-

ческой работы 

каждого школьника, его самостоятельности, активности и инициативы, качества выполнения 

домашнего 

задания. 

5. Посещение уроков у разных учителей с целью изучения отдельных проблем учебно-

воспитательного 

процесса (эффективность организации самостоятельной работы, степень сформированности 

у учащихся 

специальных и общеучебных умений и навыков, формирование интереса к предмету и т.д.). 

Формы анализа и самоанализа урока 
1 – краткий (оценочный) анализ – это общая оценка учебно-воспитательной функции уро-

ка, 

характеризующая решение образовательной, воспитательной и развивающей задач и дающая 

оценку их 

реализации; 

2 – структурный (поэтапный) анализ – это выявление и оценка доминирующих структур 

(элементов) 

урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие познавательных способностей уча-

щихся; 

3 – системный анализ – это рассмотрение урока как единой системы с точки зрения реше-

ния главной 

дидактической задачи и одновременного решения развивающих задач урока, обеспечение 

формирования 

знаний, умений и навыков учащихся, усвоения ими способов обучения; 

4 – полный анализ – это система аспектных анализов, включающих оценку реализации задач 

урока, 

содержание и виды учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, как уровни 

усвоения 

учащимися знаний и способов умственной деятельности, развитие учащихся, реализация ди-

дактических 

принципов и результативности урока; 

5 – структурно-временной анализ – это оценка использования времени урока по каждому 

его этапу; 

6 – комбинированный анализ – это оценка (одновременная) основной дидактической цели 

урока и структурных 

элементов; 

7 – психологический анализ – это изучение выполнения психологических требований к уро-

ку (обеспечение 

познавательной деятельности учащихся развивающего типа); 

8 – дидактический анализ – это анализ основных дидактических категорий (реализация 

принципов 

дидактики, отбор методов, приемов и средств обучения и учения школьников, дидактическая 



обработка 

учебного материала урока, педагогическое руководство самостоятельной познавательной де-

ятельностью 

учащихся и т.п.); 

9 – аспектный анализ – это рассмотрение, детальное и всестороннее u1080 изучение и 

оценка под определенным углом 

зрения какой-либо стороны или отдельной цели урока во взаимосвязи с результатами дея-

тельности учащихся. 

Примеры аспектов урока: 

� реализация учителем триединой задачи урока; 

� использование развивающих методов на уроке; 

� изучение способов активизации познавательной деятельности учащихся; 

� пути развития познавательного интереса; 

� формирование общеучебных умений и навыков у школьников; 

� проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся; 

� организация проблемного обучения на уроке и т.п. 

10 – комплексный анализ – это одновременный анализ дидактических, психологических и 

других основ 

урока (чаще всего системы уроков). 

Приложение 1 

Лист наблюдения (схема анализа и самоанализа урока) 

Общие сведения: 
� школа, класс, дата проведения урока; 

� тема урока, задачи урока. 

Оборудование урока: 
� какие средства обучения использовал учитель; 

� подготовлены ли наглядные пособия и технические средства; 

� как подготовлена классная доска к уроку. 

Содержание урока: 
� соответствует ли содержание программе, задачам урока; 

� проведена ли его дидактическая обработка; 

� формированию каких знаний, умений и навыков он способствует; 

� с каким материалом учащиеся работали впервые, какие знания, умения и навыки форми-

ровались и 

закреплялись на уроке; 

� как материал урока способствовал развитию творческих сил и способностей учащихся; 

� какие общеучебные и специальные умения и навыки развивались; 

� как осуществлялись межпредметные связи; 

� соблюдались ли внутрипредметные связи; 

� способствовало ли содержание урока развитию интереса к учению. 

Тип и структура урока: 
� какой тип урока избран, его целесообразность; 

� место урока в системе уроков по данному разделу; 

� как осуществлялась связь урока с предыдущими уроками; 

� каковы этапы урока, их последовательность и логическая связь; 

� соответствие структуры урока данному типу; 

� как обеспечивалась целостность и завершенность урока. 

Реализация принципов обучения: 
� принцип направленности обучения на комплексное решение задач; 

� в чем выразились научность обучения, связь с жизнью, с практикой; 

� как реализовывался принцип доступности обучения; 

� с какой целью использовался каждый вид наглядности; 

� как соблюдался принцип систематичности и последовательности формирования знаний, 

умений, 



навыков; 

� как достигалась сознательность, активность и самостоятельность учащихся; 

� как осуществлялось руководство учением школьников; 

� в какой мере осуществлялось развитие учащихся на уроке; 

� какой характер познавательной деятельности преобладал (репродуктивный, поисковый, 

творческий); 

� как реализовывались индивидуализация и дифференциация обучения; 

� как стимулировалось положительное отношение учащихся к учению. 

Методы обучения: 
� в какой мере применяемые методы соответствовали задачам урока; 

� какой характер познавательной деятельности они обеспечивали; 

� какие методы способствовали активизации учения школьников; 

� как планировалась и проводилась самостоятельная работа и обеспечивала ли она развитие 

познавательной самостоятельности учащихся; 

� какова эффективность использованных методов и приемов обучения. 

Организация учебной работы на уроке: 
� как осуществлялась постановка учебных задач на каждом этапе; 

� как сочетались разные формы: индивидуальная, групповая, классная; 

� осуществлялось ли чередование разных видов деятельности учащихся; 

� как организовывался контроль за деятельностью учащихся; 

� правильно ли оценивались знания и умения учащихся; 

� как учитель осуществлял развитие учащихся (развитие логического мышления, критично-

сти мысли, 

умений сравнивать, делать выводы); 

� какие приемы использовал учитель для организации учащихся; 

� как подводил итоги этапов и всего урока. 

Система работы учителя: 
� умение общей организации работы на уроке, распределение времени, логика перехода от 

одного этапа к 

другому, управление учебной работой учащихся, владение классом, соблюдение дисципли-

ны; 

� показ учащимся рациональных способов учебной работы; 

� определение объема учебного материала на урок; 

� поведение учителя на уроке: тон, такт, местонахождение, внешний вид, манеры, речь, 

эмоциональность, 

характер общения (демократичный или авторитарный), объективность; 

� роль учителя в создании нужного психологического микроклимата. 

Система работы учащихся: 
� организованность и активность на разных этапах урока; 

� адекватность эмоционального отклика; 

� методы и приемы работы, уровень их сформированности; 

� отношение к учителю, предмету, уроку, домашнему заданию; 

� уровень усвоения основных знаний и умений; 

� наличие умений творческого применения знаний, умений и навыков. 

Общие результаты урока: 
� выполнение плана урока; 

� мера реализации общеобразовательной, воспитывающей и развивающей задач урока; 

� уровни усвоения знаний и способов деятельности учащихся; 

� общая оценка результатов и эффективности урока; 

� рекомендации по улучшению качества урока. 

Приложение 2 

Структура анализа урока изобразительной деятельности 

I. Общая схема анализа уроков изобразительной деятельности 
1. Цель урока. 



2. Изобразительный ряд (музыкальный ряд, литературный ряд). 

3. Беседа или объяснение учителя. 

4. Педагогический рисунок. 

5. Анализ работ из методического фонда. 

6. Самостоятельная работа учащихся. 

7. Анализ работ учащихся. 

8. Подведение итогов урока. 

II. Рисование с натуры 
1. Определение формата листа. 
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2. Определение положения листа (вертикальное, горизонтальное). 

3. Набросок натуры в выбранном формате. 

4. Уточнение размеров и местоположение предметов. 

5. Анализ конструктивно-пропорционального и перспективного решений рисунка. 

6. Анализ освещения и теней (собственных и падающих). 

7. Самостоятельная работа учащихся – уточнение рисунка. 

8. Анализ выполненных работ. 

III. Декоративное рисование 
Изобразительный ряд (различные схематичные рисунки и таблицы по декоративно-

прикладному 

искусству, лучшие работы школьников). 

1. Беседа. 

Учитель должен раскрыть один из важных законов декоративно-прикладного творчества – 

сохранение 

определенной плоскости (не показываются светотеневые эффекты). 

Характер изображения зависит от назначения. Например, на посуде – изображение различ-

ных растительных 

форм. 

Композиция узора для оформления зависит от материала, из которого изготовлены изделия, 

а также 

цвета фона, на котором делается узор. 

Закономерности декоративно-прикладного искусства: ритм, симметрия, асимметрия, выде-

ление центра. 

Краткие сведения о промысловых центрах. 

2. Педагогический рисунок. 

Учитель показывает порядок декоративной переработки форм растений и животного мира, 

последовательность построение композиции. 

3. Для объяснения понятий («центр», «симметрия» и др.) используются работы изобрази-

тельного ряда. 

4. Самостоятельная работа учащихся. 

5. Анализ работ учащихся. 

IV. Беседа об искусстве 
1. Сообщение темы. 

2. Рассказ о событиях из жизни общества, природе и т.д. (в зависимости от темы). 

3. Беседа по репродукциям. 

4. Вопросы к каждой из репродукций составляются с таким расчетом, чтобы в ответах детей 

прозвучали: 

эмоциональное отношение к произведению, анализ цветового решения, композиционного 

строя, 

передаче пространства. 

5. Рассказ учителя о художнике, о замысле его картины, о композиции и цветовом решении. 

6. Сравнительный анализ работ этого же художника (или разных художников). 

7. Выполнение сюжетного рисунка. 

8. Анализ работ. 



V. Рисование на темы 
1. Сообщение темы. 

2. Компоновка сюжета. 

3. Наблюдения окружающей жизни в связи с темой (в т.ч. и при иллюстрировании литера-

турных 

произведений) – целенаправленное наблюдение животных, птиц, деревьев, зданий, движений 

и фигур 

людей, интерьеров. 

4. Наброски с натуры или по памяти (в карандаше или цвете). 

5. Уточнение рисунка. 

6. Самостоятельное выполнение окончательного рисунка учащимися. 

7. Обсуждение выполненных работ. 

Все уроки изобразительного искусства организуются в серии, включающие от 4 до 7 уроков, 

куда 

обязательно должны войти, как минимум, по одному уроку каждого из основных видов ра-

бот 

(рисования с натуры, декоративного рисования, бесед об искусстве, рисования на темы). 

Причем 

последовательность проведения уроков внутри серии должна быть только такой. Содер-

жание уроков 

серии должно быть, в некоторой степени, связано друг с другом. Таким образом, учитель 

составляет 

план работы в соответствии с учебной программой, объединяя уроки в серии по содержа-

нию. При этом 

серия должна содержать такой материал, который служит естественным продолжением 

предыдущей и дает возможность закрепить и углубить приобретенные ранее знания и 

навыки. 

{mospagebreak} 
  

Приложение 3 

План анализа урока музыки 

1. Тема урока и его функция в данной четверти: 
� урок введения в тему; 

� урок углубления темы; 

� урок обобщения темы; 

� заключительный урок–концерт. 

2. Соответствует ли типу урока триединая цель: 
� развивающая – что узнали нового; 

� обучающая – чему научились на уроке или чему учились (проследить за развитием образа, 

произносить 

слова, исполнять песню, слушать и т.д.); 

� воспитательная – как направлено центральное произведение, раскрывающее тему, на фор-

мирование 

осознанного, эмоционального отношения. 

3. Цели и задачи, поставленные учителем. Результативность. 

4. Оборудование урока. 

5. Работа учителя: 
� методики формирования потребности к творческой деятельности; 

� методики побуждения к деятельности; 

� стиль и тон общения с детьми; 

� эмоциональность подачи материала; 

� вопросы нравственного воспитания; 

� хормейстерская работа: разучивание, работа над унисоном, двухголосьем, исполнением и 

т.д. 



� разработка методических и дидактических материалов. 

6. Работа детей: 
� ответы на вопросы учителя; 

� исполнительская работа; 

� художественное исполнение произведения. 

7. Домашнее задание, контроль и оценка работы учащихся на уроке. 

8. Обобщение. Достижение целей урока. Проблемы (если таковые имеются) и причины, 

их 

повлекшие. 
Уровень проведения урока: 

� удовлетворительный – решается только одна из поставленных задач, дидактические и ме-

тодические 

материалы не используются, методы обучения репродуктивные. 

� хороший – поставленные цели урока достигнуты, учитель использует методические и ди-

дактические 

материалы, преобладает репродуктивная деятельность детей, организована работа детей по 

группам. 

� оптимальный – поставленные цели достигнуты, учитель использует оригинальные мето-

дики и 

дидактические материалы, владеет всеми формами урочной работы. 

� высокий – учитель является разработчиком программы и ее дидактического и методиче-

ского 

обеспечения, учитель владеет всеми приемами организации урочной деятельности. 

9. Рекомендации: на что надо обратить внимание учителю. 
 

Приложение 4 

Оценка эффективности урока 
Ф.И.О. учителя ________________________________ предмет ___________________ 

Класс__________ Тема урока ________________________________________________ 

Количество присутствующих ______ количество отвечавших_______ количество ответов (в 

том числе 

и неправильных)_____. Количество видов деятельности ______. 

В таблице напротив каждого требования поставьте соответствующий балл: «2» – полное вы-

полнение 

требований; «1» – частичное выполнение требований; «0» – отсутствие данных требований. 

Эффективность уроков: Эу=Сумма баллов по всем показателям х 1,25 

Критерии эффективности: Эурока= _______х 1,25 = _____ 

85% и выше – урок проведен отлично; 

65–84% – урок проведен хорошо; 

45–64% – урок проведен удовлетворительно. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  


