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АНАЛИЗ УРОКА С ПОЗИЦИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ: 
СИНТЕЗ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА И ОБЪЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Емельянова-Романовская Светлана Петровна

Аннотация. Многолетний опыт работы в качестве члена аттестационной комиссии при проведении ква-
лификационного экзамена при прохождении аттестации на присвоение высшей квалификационной категории 
учителей начальных классов в Академии образования, а также члена жюри различных этапов конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года» позволил сделать вывод о том, что многие учителя испытывают 
трудности в проектировании и проведении урока. Часто урок сводится к выполнению отдельных заданий, не 
имеет четкой структуры. В статье представлено понятие целостности урока в виде модели, описываются 
ее составляющие, делается акцент на тех этапах, где чаще встречаются ошибки при проектировании и про-
ведении урока, представляется алгоритм анализа урока с позиции целостности его построения.

Целостность урока определяется как соразмер-
ность всех его компонентов, их соподчиненность, упо-
рядоченность. Целостность урока должна проявляться 
в единстве его сторон: содержательной — что  должно 
быть усвоено учащимися на уроке (знания, умения, 
навыки, компетенции), операционно-процессуальной — 
каким образом будет организован процесс обучения 
на уроке (технологии, методы, приемы), организаци-
онной — какие предусмотрены формы  организации 
деятельности учащихся (индивидуальные, парные, 
групповые, фронтальные).

Целостность урока можно оценивать только в том 
случае, если установлено, что является его компо-
нентами и как они связаны, то есть какова структу-
ра урока. Под структурой урока понимают совокуп-
ность различных вариантов взаимодействий между 
элементами урока, возникающую в процессе обуче-
ния и обеспечивающую его целенаправленную дей-
ственность [4]. В.А. Сластенин считает, что структу-
рой урока является соотношение элементов урока в 
их определенной последовательности и взаимосвязи 
между собой [5]. И.П. Подласый подразумевает под 
структурой урока его внутреннее строение, последо-
вательность его отдельных этапов [6].

Из приведенных определений структуры урока и 
понятия структуры можно сделать вывод, что струк-
тура современного урока — это последовательность 
отдельных этапов урока, их логическое взаимораспо-
ложение, а также взаимосвязь этапов урока и вариан-
ты их взаимодействия между собой, возникающие в 
процессе обучения.

Представляем модель урока с позиции целостно-
сти (структурности) его построения. (Схема 1).

Приведем последовательность применения моде-
ли при анализе учебных занятий, при этом сделаем 
акцент на тех этапах урока, где педагоги испытывают 
наибольшее затруднение при подготовке учебного 
занятия или допускают наибольшее количество мето-
дических ошибок при его проведении.

Вертикальной протяженностью графического объ-
екта в модели обладает тема урока как его базисный 
стержень: всё, что используется на уроке, в той или 
иной степени соответствует теме конкретного урока. 
На основе темы формулируются цели урока, которые 

должны быть диагностичны. Для этого определяем, 
чему должны научиться ученики, каков планируемый 
результат их работы. Например, урок математики в 
III классе по теме «Письменные приемы вычитания 
трехзначных чисел с переходом через разряд». Уча-
щиеся должны знать алгоритм вычитания и уметь 
пользоваться этим алгоритмом при решении приме-
ров данного вида. По результату формулируется цель 
урока: предполагается, что учащиеся будут знать ал-
горитм вычитания трехзначных чисел с переходом 
через разряд и будут уметь им пользоваться при ре-
шении примеров и задач. 

Сразу планируем содержание этапа контроля и 
самоконтроля. Для проверки знания алгоритма пред-
лагаем восстановить шаги, подписав числа в порядке 
выполнения алгоритма. Для проверки уровня дости-
жения учащимися второй части цели целесообразно 
подготовить самостоятельную работу, состоящую из 
примеров изученного вида и задачи, при решении ко-
торой учащимся необходимо применить полученные 
на уроке знания. 

Для понимания и принятия учащимися целей уро-
ка, для желания прийти к высокому результату тща-
тельно продумывается этап актуализации субъект-
ного опыта учащихся, цель которого подготовить их 
к усвоению новых знаний и способов действия и мо-
тивировать на выполнение этих действий. Подготовку 
начинаем с вопросов: «Что знают учащиеся по теме? 
Что нужно повторить, чтобы усвоить новое?». Или 
«Какие знания и умения помогут усвоить новый мате-
риал?». Другими словами, какие знания нужно актуа-
лизировать (повторить, создать ситуацию успеха), что-
бы, опираясь на них, столкнуть учеников с проблемой 
(создать ситуацию разрыва) «умею — не умею — поче-
му?» и, тем самым, мотивировать на изучение нового 
материала «хочу научиться».

Например, урок математики в III классе по теме 
«Порядок действий в выражениях без скобок, содер-
жащих действия умножения и деления». Учащиеся 
знают, что в выражениях, не содержащих действия 
деления и умножения, действия выполняются по по-
рядку слева направо. Эти знания и нужно повторить. 
Предлагается решить числовые выражения: 47−5+21; 
86+14–35 и т.п. Обязательно организуется проверка 
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Схема 1. — Модель урока с позиции целостности (структурности) его построения

выполнения заданий для создания ситуации успеха 
(знакомое для них задание). Для того, чтобы возник-
ла потребность к освоению нового способа действия, 
создаем ситуацию разрыва (добавляются числовые 
выражения нового вида: 19–6×3=1; 20+27/3=29) и 
утверждаем, что эти числовые выражения мой знако-
мый ученик решил правильно — в тетради у него сто-
ит отметка 10. Для определения проблемы и выхода 
на тему и цель урока строится учебный диалог такого 
характера и содержания:

Учитель:
— Если выполнить действия по порядку, можно ли 

получить такой результат?
Ученики:
— Нет!
Учитель:
— Какой же возникает вопрос?
Ученики:
— В каком порядке нужно выполнять действия в 

выражениях, содержащих действия умножения и де-
ления?

Учитель:
— Это и будет главным вопросом урока, тема кото-

рого … (тема записывается на доске).
Создание на этапе актуализации знаний ситуации 

успеха и ситуации разрыва — это не единственный 
способ мотивировать учащихся к изучению нового 
материала, которым целесообразно пользоваться. 
Многое зависит и от степени новизны, и от типа урока. 
Главное на этом этапе урока, чтобы учащиеся пони-
мали, какие знания они будут усваивать на уроке и 
для чего.

На этапе изучения нового материала включаем 
учащихся в активную деятельность, используя раз-
личные формы, методы и приемы:

— групповая работа (на основе умения выполнять 
сложение круглых чисел найти способ сложения вида 
36+24, II класс);
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— частично поисковые методы (определение по-
рядка действияй в выражениях, содержащих дей-
ствия умножения и деления, путём проверки ивыбора 
способа действия, II класс, «Умножение»);

— приемы активизации познавательной деятель-
ности и др.

На этапе первичной проверки новых знаний и спо-
собов деятельности используем материалы учебного 
пособия и действуем по шагам:

1 шаг. Действие по алгоритму выполняет учитель, 
учащиеся контролируют и исправляют ошибки (ре-
комендуем допускать недочеты, чтобы сконцентри-
ровать внимание учащихся и обеспечить понимание 
действия). На данном этапе учащиеся только наблю-
дают за действием учителя, не делая записи в тетра-
дях.

2 шаг. По алгоритму действует учащийся (1−2), ко-
торый уже готов самостоятельно выполнить действие 
(по желанию). Остальные учащиеся работают на ме-
стах.

3 шаг. Работа в паре «контролер-исполнитель». Уча-
щийся, выполняющий задания первого варианта, вы-
полняет роль контролера (поворачивается к соседу по 
парте и контролирует (корректирует, исправляет) его 
действие по алгоритму). Учащийся второго варианта 
выполняет действие с комментированием. Например, 
урок математики в III классе по теме «Уравнение». 
Учитель просит решить уравнение в задании 1. Ученик 
проговаривает алгоритм: «Определяю неизвестный 
компонент (уменьшаемое), вспоминаю правило (что-
бы найти уменьшаемое, надо к разности прибавить 
вычитаемое), записываю, вычисляю, проверяю». Если 
есть ошибки, контролер корректирует.

4 шаг. Проверка. Учитель или ученик быстро про-
говаривает алгоритм действий, пара проверяет, «сиг-
налят», у кого правильно. При необходимости прово-
дится коррекция.

5 шаг. Пара меняется ролями.
6 шаг. Проверка.
7 шаг. Самостоятельная работа по вариантам.
8 шаг. Само- или взаимопроверка.
Такой алгоритм можно применять и на этапе за-

крепления новых знаний и способов деятельности. 
Все зависит от идеи урока.

На этапе закрепления новых знаний и способой де-
ятельности выполнение каждого задания необходи-
мо связывать «мостиками» с темой урока. Например, 
урок математики в IV классе по теме «Диаграммы». 
Предлагается учащимся на данном этапе урока рас-
смотреть задания на страницах учебного пособия 
«Математика», ознакомиться с ними и отметить те, 
выполнение которых позволит лучше закрепить уме-
ние читать диаграммы. Учащиеся выбирают задание, 
аргументируют свой выбор, выполняют задание. Да-
лее предлагается выполнить четыре других задания, 
не обозначенных учащимися, а результат после про-
верки и оценивания отобразить на диаграмме-за-
готовке (на вертикальном луче отмечены баллы, на 
горизонтальном — номера заданий). Перед выполне-
нием задания проводится предварительнаая работа: 

определяются и подписываются на диаграмме под 
номерами заданий умения, необходимые для по-
вторения; обсуждается ход выполнения и т.п. После 
проверки учащиеся оценивают результат выполнен-
ной работы и отображают его на диаграмме. Состав-
ленная таким образом диаграмма будет интересна и 
полезна как самому учащемуся при самоконтроле и 
самоанализе на этапе контроля и самоконтроля, так 
и товарищу по парте. Далее учащиеся в парах обме-
ниваются полученными диаграммами и определяют, 
читая ее, какие умения у одноклассника отработаны 
на высоком уровне, какие еще нужно отработать. На-
пример, «Ульяна, ты умеешь переводить центнеры и 
килограммы в тонны, умеешь решать составные зада-
чи и задачи на нахождение доли. Тебе нужно повто-
рить порядок действий в выражениях со скобками».

Цель этапа обобщения и систематизации знаний 
и способов деятельности не только обобщить изучен-
ное на уроке, но и подготовить учащихся к этапу кон-
тороля и самоконтроля. Например, урок математики 
во II классе по теме «Составная задача»:

— Какие признаки составной задачи вы можете 
назвать? (Она состоит из двух простых. На вопрос 
ответить сразу нельзя. И т.д.).

— Чтобы решить составную задачу, на какие во-
просы нужно найти ответы? (Что будем находить сна-
чала? Что будем находить потом?).

— После такой плодотворной работы на уроке вы 
сможете отличить изученный вид составной задачи от 
простой и решить ее? (Да).

Но урок не будет иметь целостности, если не про-
думать его начало и завершение. Начало урока — это 
организационный этап, цель которого — настроить 
учащихся на работу, переключить на урок математи-
ки. Для этого я стоит придумать интересные вопросы 
и задания. Например, 

— Сколько раз прозвенел звонок? (Два).
— Сколько учащихся подготовились в физкульту-

ре? (Ни одного. Все готовы к математике).
— Назовите глаголы, которые определяют ваши 

действия на уроке. (Думать, считать, решать, прове-
рять, контролировать, учить, запоминать и т.п.).

Задания не повторяются: они могут наскучить, так 
что стоит придумывать разные. 

Завершение урока — это этап подведения итогов 
и этап рефлексии. Для подведения итогов обращаем-
ся к цели урока и результату контрольно-оценочного 
этапа. Учащиеся отвечают на вопросы: «Удалось ли 
реализовать поставленную цель?», «У кого есть жела-
ние улучшить результат?», «Кого и за что можно по-
хвалить?» и т.п. 

Для планирования этапа рефлексии смотрим на 
организационный этап и стараемся завершить урок 
в том же стилистическом ключе: если начинали с по-
словицы, то и заканчивать будем ей; если с вопросов 
и заданий, то и на рефлексии будут вопросы и зада-
ния. Например,

— Кому на уроке удалось воспользоваться советом 
пословицы и когда? или

— Скажите «да», если вам было понятно, что такое 
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составная задача.
— Поднимите руку, если вам нужно время для за-

крепления.
— Встаньте те, кто может объяснить другому способ 

решения составной задачи изученного вида.
— На следующем уроке математики мы закрепим 

полученные знания. Тем более, что у учителя появи-
лось столько помощников. 

И, наконец, еще один компонент модели построе-
ния урока, без которого учащиеся не смогут воспри-
нимать его как целостное событие, –это «мостики», 
переходы от одного этапа урока к другому, от одного 
вида деятельности к другому. Они строятся  в процес-
се планирования урока.

Приведем пример фрагмента урока математики в 
I классе по теме «Число и цифра 7. Состав числа 7». 

I. Организационный этап.
На доске схема

и слова ЛЕНЬ, СТАРАНИЕ, РАЗГОВОРЫ, ВНИМА-
НИЕ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

— К какому уроку подготовились? (К математике).
— Добавьте в формулу слова, подходящие по 

смыслу. Прочитайте, что получилось. (Старание плюс 
внимание, плюс сообразительность равно успех).

Учитель подставляет карточки в формулу.
— Желаю вам воспользоваться формулой и быть 

успешными на уроке математики!
Переход от формулы к успешной деятельно-
сти в группе.

II. Этап актуализации субъектного опыта учащих-
ся.

— Уверена, что эти качества помогут вам «засе-
лить» жильцов в свои домики. (Учащиеся выполняют 
работу в группах на магнитных досках (с темной сто-
роны, мелками), вспоминая состав изученных чисел: 
группа 1 — состав числа 4, группа 2 — состав числа 5, 
группа 3 — состав числа 3, группа 4 — состав 6.

Проверка (выходят представители каждой груп-
пы), вопросы (если есть ошибки), оценивание.

Переход от знаний состава чисел к безоши-
бочному счету в пределах шести.

— Выполняя это задание, что вы вспомнили? (Сос-
тав чисел).

— Для чего нужно знать состав чисел? (Для того, 
чтобы быстро и безошибочно считать, решать при-
меры).

Проверьте друг друга, как вы умеете безошибочно 
считать1.

У пары на парте два конвертика с карточками (для 
варианта 1 и варианта 2), на которых записаны при-
меры в пределах 6 с правильными ответами. Ученик 

1Создание ситуации успеха.
2Ситуация разрыва.
3Учащиеся продолжают фразу.

(вариант 1) смотрит на карточку, читает пример со-
седу, сосед устно считает и дает ответ. Ученик све-
ряет ответ соседа с тем ответом, который написан 
на его карточке и приступает к следующему примеру.

Каждому варианту по 1 мин на работу.
— Встаньте, ребята, которые решили все примеры 

без ошибок.
— За что вас можно похвалить? (За то, что мы зна-

ем состав чисел и умеем им пользоваться при решении 
примеров).

— Работая в парах вы считали быстро и вижу, что 
безошибочно. Вы все так умеете считать?

Переход от ситуации успеха к ситуации раз-
рыва. 

— Давайте проверим!2

Быстро учителем озвучиваются примеры, требую-
щие быстрых на них ответов.

3 + 4 ? 1 + 6 ? 7 – 6 ? 7 – 5 ? 
Переход от ситуации разрыва к выходу на 
проблему.

— Странно, но не у всех, ребята, получалось сосчи-
тать быстро. Только  одному из вас это удалось. Давай-
те все за этим понаблюдаем.

Выходит учащийся N, который уже умеет решать 
такие примеры, и устно решает примеры, которые 
озвучивает учитель (7 – 3, 7 – 5, 6 + 1 и т.д.). Осталь-
ные наблюдают за происходящим.

— Хотите считать так же? (Да!).
— А в чем секрет успеха N? (Он знает состав чис-

ла 7).
— Значит, и вам нужно знать3…( … состав числа 7).
— Это и будет главной задачей нашего урока. Так 

чему же будем учиться? 
Считаем, что целостно выстроенный урок – это 

результативный урок. При анализе учебного занятия 
с позиции целостности его построения  необходимо 
ориентироваться на модель целостного урока при ее 
последовательном описании. Определим последова-
тельность шагов анализа урока.

1. Структура урока (этапы учебной деятельности).
2. Операционно-процессуальная и организаци-

онная стороны урока (методы, приемы, технологии, 
формы).

3. Содержательная сторона урока (знания, умения, 
навыки, компетенции).

4. Начало и завершение урока.
5. Логические переходы от этапа к этапу, от одного 

вида деятельности к другому.
Структура любой деятельности может быть пред-

ставлена схемой. (Схема 2).
Из схемы видно, что первопричиной деятельности 

человека является понимание актуальных для него 
потребностей. На основе потребностей возникают 
внутренние мотивы (ответ на вопрос: «почему я де-
лаю именно это?»). При таких условиях становится 
значимым личный результат работы. И на уроке учеб-
ная деятельность должна быть организована так, что-
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Схема 2. — Структура деятельности
бы учащиеся понимали, как важен для них результат 
этой деятельности. 

Если сопоставить модель схему, то можно обна-
ружить их сходство: потребности, мотивы, цель, зада-
чи — этап актуализации субъектного опыта учащихся; 
действие, деятельность, продукт деятельности — этап 
изучения нового материала; контроль и оценка ре-
зультатов деятельности — этап контроля и самокон-
троля. Поэтому анализ учебного занятия следует на-
чать с анализа структуры (этапов) урока с позиции 
учебной деятельности. 

Например, «…на уроке по теме «…» четко про-
слеживался этап актуализации знаний (или он отсут-
ствовал), где были созданы (или не созданы) условия, 
мотивирующие к изучению темы, определены (или не 
определены) цель и задачи урока. На этапе изучения 
и закрепления нового материала учащиеся находили 
способ, вырабатывали алгоритм, усваивали понятия 
и т.п. (действие, деятельность, продукт деятельности). 
На этапе контроля и самоконтроля организовали (или 
не организовали) работу так, чтобы каждый учащийся 
мог оценить, насколько успешна его деятельность на 
данном уроке4».  

На этом шаге анализа можно привлекать и само-
го учителя, предложив ему проследить, все ли эта-
пы учебной деятельности были реализованы в ходе 
учебного занятия, через какие этапы урока они осу-
ществлялись. Так, если этап контроля и самоконтроля 
отсутствовал, то нарушена вся структура урока и его 
4По разным причинам этот этап очень часто отсутствует на уроке.

целостность: в любой человеческой деятельности, и в 
учебной в том числе,  необходимыми ее элементами 
являются контроль и оценка. Именно они выступают 
регуляторами деятельности, дают человеку информа-
цию о том, насколько успешно идет процесс, какие 
существуют сложности. 

При анализе операционно-процессуальной и ор-
ганизационной сторон учебного занятия мы продол-
жаем рассматривать этапы урока, но уже с позиции 
применяемых технологий, методов, приемов и форм. 
Например, «…для понимания учащимися потреб-
ности в изучении материала на этапе актуализации 
знаний была применена … технология, организован 
проблемный диалог, использован метод (прием)…, ко-
торый позволил вовлечь учащихся в процесс целепо-
лагания. На этапе изучения новых знаний была умест-
но организована работа в группах (парах), благодаря 
чему учащиеся открыли новый способ действия и т.д. 
Применены активные методы (приемы). На этапе за-
крепления … На этапе обобщения… На этапе контро-
ля и самоконтроля …».

При анализе содержательной стороны урока не-
обходимо обратить внимание, насколько содержа-
ние каждого этапа — от этапа актуализации знаний 
до этапа контроля и самоконтроля — соответствовало 
теме урока и с какой целью его использовал на уро-
ке педагог. Механизм анализа вопросно-ответный: «С 
какой целью на этапе актуализации знаний учащимся 
было предложено задание …?», «На каком содержа-
тельном материале учащиеся закрепляли получен-
ные знания?», «Что было объектом проверки на этапе 
контроля и самоконтроля?» и т.п.

Анализ начала и завершения урока предполагает, 
что мы обращаем внимание на необычное начало 
урока, определяем, каким образом был подведен итог 
учебного занятия и  организована рефлексия.

Анализируя логические переходы от этапа к этапу, 
от одного вида деятельности к другому («мостики»), 
отмечаем, как воспринимался учащимися урок: как 
целостное событие или набор отдельных заданий, не 
связанных друг с другом. Выделяем наиболее удач-
ные переходы.

Таким образом, анализ учебного занятия в его 
целостности и последовательности является одним 
из инструментов управления, технологическим ком-
понентом повышения качества образования, высту-
пая продуктом синтеза субъектного опыта педагога и 
объективных подходов педагогической науки. Основа 
целевой установки анализа учебного занятия – это 
подробное, объективное раскрытие положительных 
сторон анализируемого урока с указанием на его 
недостатки. Установление причин положительных и 
отрицательных результатов деятельности педагога 
по организации учебной деятельности учащихся дает 
импульс своевременным корректирующим действи-
ям, направленным на повышение качества образова-
тельного процесса.
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