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Èíñòðóìåíòàëüíî-äåÿòåëüíîñòíûé
ðàêóðñ ïåäàãîãè÷åñêîãî

ìîíèòîðèíãà

Педагогика и психология за по-
следние пятнадцать лет претерпели
серьёзные изменения, однако основ-
ной состав школы представляют пе-
дагоги, получившие образование бо-
лее двадцати лет назад. Следова-
тельно, и основные подходы к ана-
лизу уроков с психологической точ-
ки зрения оказываются достаточно
традиционными. Ещё одним пре-
пятствием становится пассивная по-
зиция учителя — и не только того,
кто давал открытый урок, но и тех,
кто на этом занятии присутствовал.
Очень часто на предложение вы-
сказаться педагоги отговариваются
стандартными фразами: «это урок
по истории, а я литератор…», «я
пришла поучиться, а не поучать»
и тому подобное. 

Стоит отметить, что существует
разница в методических подходах:
есть методики работы с картой,
решения задач с двумя (тремя) не-
известными, разбора предложения
и так далее. Но при этом, об-
щие — педагогические и психологи-
ческие — установки одинаково
важны для любой учебной дисцип-
лины, будь то физика, русский
язык, алгебра, физкультура. И для
учителя более чем важно овладевать

умениями анализа по отношению к соб-
ственному труду и труду коллег. 

Варианты аналитической деятельности
могут быть самыми разными. Например,
мониторинг ввода новой темы: в течение
одного учебного дня на разных учебных
предметах исследуется, с помощью ка-
ких приёмов и методов школьники «по-
гружаются» в новый материал (или как
проводятся опросы, этапы закрепления
материала, формулируется домашнее за-
дание). Или в качестве основы для об-
суждения урока можно предложить пе-
дагогам изобразить «эмоциональную
кривую» урока: и от лица учителя, и от
«лица» учеников. Очень важно выде-
лить в ней «взлёты и падения» и про-
анализировать, чем вызваны эти колеба-
ния. Часто оказывается, что скука и не-
внимание со стороны учащихся, вынуж-
денные повторы заданий со стороны
учителя объясняются непродуманными
обучающими приёмами в рамках урока.
Один из наиболее действенных аналити-
ческих подходов — установление «соот-
ветствия цели»: учителю предлагается
назвать цель урока и доказать, как
именно достигалась эта цель на различ-
ных этапах. Такой подход учит предви-
деть результат, соотносить частное с об-
щим, устанавливать отношения взаимо-
зависимости, что, в итоге, формирует
более осознанное отношение к педагоги-
ческой деятельности.
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Матрица представляет собой прямоуголь-
ную таблицу (с различным набором строк
и столбцов). Обычно столбцы отражают
параметры наблюдения за процессом учеб-
ной деятельности, а строки — уровни эф-
фективности. 

Для примера составим матричную модель
анализа по традиционной классно-урочной
системе. За параметры наблюдения примем
поэтапную схему комбинированного урока;
за уровни эффективности — трёхбалльную
систему, часто применяемую в практике
(2 — реализовано полностью; 1 — реали-
зовано частично; 0 — не реализовано).
В итоге получим следующую матрицу ана-
лиза занятия в классно-урочной системе
обучения (табл. 1). 

Ìàòðè÷íûé ïîäõîä 
ê àíàëèçó óðîêà

Попробуем выстроить технологию разработ-
ки и применения мониторинга в отношении
образовательного процесса с опорой на мат-
рицу для педагогического анализа урока. 

Прежде всего уточним понятие матрицы. Это
важно, поскольку сам термин взят из матема-
тической области, в связи с чем, некоторые
администраторы полагают, что матрицу можно
использовать только для анализа занятий по
естественно-научным дисциплинам. Однако
многолетняя практика показывает, что если
она составлена с учётом актуальных потребно-
стей учебного процесса, то успешно применя-
ется в любой образовательной области. 

Å.Â. Êîðîòàåâà.  Ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã: ìàòðè÷íûé àíàëèç óðîêà 

è ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ó÷èòåëÿ
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Таблица 1 

Ìàòðèöà àíàëèçà óðîêà â êëàññíî-óðî÷íîé ñèñòåìå

Êðèòåðèè

Îðãìîìåíò
(1–2 ìèí.)

Ïîâòîðåíèå
èçó÷åííîãî

Èçó÷åíèå íîâûõ
çíàíèé, ôîðìèðîâà-
íèå íîâûõ óìåíèé

Ýòàïû óðîêà

Çàêðåïëåíèå, 
ñèñòåìàòèçàöèÿ,
ïðèìåíåíèå

Çàäàíèå íà äîì
(2–3 ìèí.)

2 — ðåàëèçîâàíî
ïîëíîñòüþ

- êðàòêîâðå-
ìåííîñòü;
- ïîëíàÿ ãîòîâ-
íîñòü êëàññà
ê ðàáîòå

- àêòèâíàÿ ðà-
áîòà êëàññà
â õîäå ïðîâåð-
êè 3ÓÍ;
- óñòàíîâêà íà
âçàèìîñâÿçü
ýòàïîâ ó÷åáíîé
ðàáîòû

- ñîõðàíåíèå âíè-
ìàíèÿ è àêòèâíîñòè
ó÷àùèõñÿ âî âðåìÿ
ýòàïà óðîêà;
- îïòèìàëüíûé ïîä-
áîð ìåòîäîâ è ïðè-
¸ìîâ îáó÷åíèÿ

- èíòåðïðåòàöèÿ
ó÷àùèìñÿ íîâîãî
ìàòåðèàëà; ïåðâè÷-
íîå îáîáùå-
íèå è ñèñòåìàòèçà-
öèÿ;
- ðîëü ïåäàãîãà ïðè
êîððåêöèè çíàíèé
íåçíà÷èòåëüíà

- äàíî âîâðåìÿ,
ïîä çàïèñü
ñ êðàòêîé õà-
ðàêòåðèñòèêîé
âûïîëíåíèÿ 

1 — ðåàëèçîâàíî
÷àñòè÷íî

- çàòÿíóòîñòü;
- ïîäãîòîâëåí-
íîñòü ê ðàáîòå
áîëüøèíñòâà
ó÷àùèõñÿ

- ïàññèâíàÿ ðà-
áîòà êëàññà
â õîäå ïðîâåð-
êè 3ÓÍ;
- èçîëèðîâàí-
íîñòü ýòàïà îò
ïîñëåäóþùåãî

- âíèìàíèå ó÷àùèõ-
ñÿ ÷àñòî ðàññåÿíî;
àêòèâíîñòü ïðîÿâëÿ-
åòñÿ îòäåëüíûìè
ó÷åíèêàìè;
- íå âñåãäà îïðàâäàí
äëÿ êîíêðåòíîãî
êëàññà ïîäáîð ìå-
òîäîâ è ïðè¸ìîâ
îáó÷åíèÿ

- íîâûé ìàòåðèàë
óñâîåí íà ðåïðîäóê-
òèâíîì óðîâíå; âû-
âîäû è îáîáùåíèÿ
íå ñäåëàíû;
- çíà÷èòåëüíû óñè-
ëèÿ ïåäàãîãà â ïðî-
öåññå êîððåêöèè
íîâûõ çíàíèé ó÷à-
ùèõñÿ

- äàíî âîâðåìÿ,
îäíàêî íåò ÷¸ò-
êîé óñòàíîâêè
íà òåõíèêó åãî
âûïîëíåíèÿ

0 — íå ðåàëèçî-
âàíî

- íå íàáëþäàåòñÿ - ýòàï íå ñîñòî-
ÿëñÿ (íå ïðåäó-
ñìîòðåí ó÷èòå-
ëåì; 
- ãîòîâíîñòü
ó÷àùèõñÿ íå
íàáëþäàåòñÿ)

- ó÷èòåëü íåîäíî-
êðàòíî ïîâòîðÿåò
íîâûé ìàòåðèàë,
íå íàõîäÿ îòâåòíîãî
îòêëèêà ó ó÷àùèõñÿ

- ýòàï ïðàêòè÷åñêè
íå ðåàëèçîâàí
(íå õâàòèëî âðåìåíè
óðîêà; ó ó÷àùèõñÿ
íåò îòâåòíîé ðåàê-
öèè)

- äà¸òñÿ âïîïû-
õàõ, ïîñëå
çâîíêà ñ óðîêà 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Каковы плюсы предложенной матрицы? Пер-
вый — степень освоенности: практически все
работающие в школе педагоги в большей или
меньшей степени знакомы со схемой комби-
нированного урока и поэтому могут опираться
на матрицу при анализе или самоанализе за-
нятия. Второй — содержательное описание
каждого этапа, что позволяет более объектив-
но провести анализ. 

Отметим и недостатки. Наиболее существен-
ный из них: матрица эффективно «работает»
только в режиме классно-урочной системы
обучения; перенос её в инновационные техно-
логии обучения грозит внесением существен-
ных изменений при реализации того или ино-
го подхода. Кроме того, матрица не содер-
жит элемента общей результативности урока.
В то же время подчеркнём, что матричную
форму можно развивать: увеличить как коли-
чество параметров наблюдения, так и уровней
эффективности. 

В результате анкетирования, опросов, заседа-
ний предметных методических объединений
учителей, работы педагогических мастерских
выделены следующие параметры наблюдения
для предметов гуманитарного цикла:

1) умение педагога создать на уроке учебно-
познавательную атмосферу (основной пока-
затель);

2) методы обучения — механизм, с помо-
щью которого учитель создаёт в классе атмо-
сферу заинтересованности; 

3) деятельность учащихся на уроке —
какова реакция детей — отчуждённая, безы-
нициативная или творческая, взаимно зарази-
тельная?;

4) стиль взаимодействия учителя и уча-
щихся в учебной ситуации (от подавляющего
до отношений сотрудничества);

5) речь учителя — способствует ли она оп-
тимальному ведению урока или затрудняет
учебную деятельность?

6) воспитывающая сторона занятия
(от окружающей обстановки до культуры вза-
имоотношений); 

Ïðèíöèïû ïåäàãîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà: 

1. Ïðèíöèï íåïðåðûâíîñòè: ìîíèòîðèíã — öåëî-
ñòíàÿ, äèíàìè÷åñêè ðàçâèâàþùàÿñÿ ñèñòåìà, â êîòî-
ðîé ïðîèñõîäÿò ïîñòîÿííûå ñòðóêòóðíî-ôóíêöèî-
íàëüíûå èçìåíåíèÿ, èìåþùèå íå òîëüêî êîëè÷åñò-
âåííûé, íî è êà÷åñòâåííûé õàðàêòåð. Çàäà÷à ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà — îïðåäåëåíèå ìîìåíòîâ
ïåðåõîäà îäíîãî êà÷åñòâà â äðóãîå, êîððåêòèðîâêà
èëè ïîääåðæêà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåíäåíöèé ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

2. Ïðèíöèï íàó÷íîñòè: îðãàíèçàöèÿ ìîíèòîðèíãà
äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà íàó÷íî îáîñíîâàííûõ õà-
ðàêòåðèñòèêàõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

3. Ïðèíöèï âîñïèòàòåëüíîé öåëåñîîáðàçíîñòè:
ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã — ñðåäñòâî ãëóáîêîãî
èçó÷åíèÿ è èíñòðóìåíò ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì. Ëþáûå ïðè¸ìû, ìå-
òîäû, òåõíîëîãèè, óùåìëÿþùèå ïðàâà è èíòåðåñû
ñóáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû.

4. Ïðèíöèï äèàãíîñòèêî-ïðîãíîñòè÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè: ïîëó÷åííàÿ â õîäå ïåäàãîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà èíôîðìàöèÿ äîëæíà ñîîòíîñèòüñÿ
ñ íîðìàòèâíîé êàðòèíîé ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà,
ïðåäñòàâëåííîé â âèäå ïðîãíîñòè÷åñêîé ìîäåëè.

5. Ïðèíöèï ðàçâèâàþùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ: ïåäà-
ãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ òîé èëè èíîé ñòîðîíû îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïðåäâèäåíèå âîçìîæíûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

6. Ïðèíöèï öåëîñòíîñòè è ïðååìñòâåííîñòè ïðî-
öåññîâ ñëåæåíèÿ, äèàãíîñòèêè, ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì: ðåçóëüòà-
òû ïåäàãîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà äîëæíû ñòàòü îñíî-
âîé äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðî-
âåðêè òåîðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ íà ïðàêòèêå è ïîèñêà
íîâûõ, áîëåå ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ìîíèòîðèíãà1.

1 Белкин А.С. Основы педагогических технологий. 
Краткий толковый словарь. Екатеренбург, 1995. С. 15–16.

7) контроль и коррекция знаний, уме-
ний, навыков учащихся (систематичес-
кий или бессистемный);

8) результативность занятия (поз-
воляет подвести общий итог исходя из
цели урока).

Оценка уровней качества будет произ-
водиться по уже известной трёхбалль-
ной системе: параметр наблюдения 
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брать с собой на урок в качестве основы
для анализа.

Рабочий этап:
● оценка каждого параметра наблюдений
по соответствующим уровню баллам:
низкий (нереализованный, критичес-
кий) — 1 балл; средний (частично реа-
лизованный, достаточный) — 2 балла;
высокий (реализованный полностью, оп-
тимальный) — 3 балла;
● расчёт среднего балла в целом по заня-
тию и по каждому параметру наблюдения,
для чего на учителя составляется индиви-
дуальная таблица; 
● в ходе анализа выявляются: достаточ-
ный уровень качества обучения, который
высчитывается по среднему баллу, а также
наиболее сильные и наиболее слабые сто-
роны преподавания конкретного учителя. 

Приведём пример мониторинга деятельно-
сти одного из учителей в течение учебно-
го года (табл. 2). 

Общая таблица даёт основание для опре-
деления сильной стороны учителя: владе-
ние словом (показатель 2,5 — оптималь-
ный уровень). В то же время навыки кон-
троля и коррекции (оценочный компонент
профессиональной компетенции) нуждают-
ся в развитии и совершенствовании (пока-
затель 1,2 — критический). Подобный
материал может отражаться в соответству-
ющих картах наблюдения и графиках. 

Полученная информация — по отдельно-
му педагогу и/или по группе учителей —
позволяет наметить методическую работу
как в тактическом (на ближайшее заседа-
ние методобъединения), так и в стратеги-
ческом (на будущий год) планах. 

Выявив недостатки и резервы в профес-
сиональной деятельности учителя, предло-
жите ему сначала восстановить теоретиче-
ские постулаты (например, вспомнить
функции учебной оценки, её виды), по-
знакомиться с практическим опытом пе-
дагогов-коллег (целенаправленно посетить
занятия опытных стажистов), обобщить

Å.Â. Êîðîòàåâà.  Ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã: ìàòðè÷íûé àíàëèç óðîêà 
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не реализован — 1 балл, реализован частич-
но — 2 балла; реализован полностью —
3 балла. 

Какова последовательность создания и ис-
пользования матричной модели? 

Подготовительный этап:
● уточнение основных параметров наблюде-
ния в ходе занятия (поэтапный подход; вы-
бор отдельных сторон наблюдения);
● определение уровней качества (эффек-
тивности);
● составление содержательной характеристи-
ки параметров наблюдения по уровням каче-
ства. Для этого каждый из предложенных
параметров следует не только наполнить со-
держанием, но и условно разделить по воз-
растающей на три уровня;
● заполнение общей матрицы, которую можно

Таблица 2 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ìàòðèöà àíàëèçà óðîêîâ

ÔÈÎ ó÷èòåëÿ ______________   Ó÷åáíûé ïðåäìåò________________

Ïàðàìåòðû íàáëþäåíèÿ Äàòà ïðîâåäåíèÿ óðîêà, êëàññ

21.09 20.11 14.12 15.04 Èòîã

1 Ñîçäàíèå ïîçíàâàòåëüíîé 
àòìîñôåðû 1 2 1 2 1,5

2 Ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû 
îáó÷åíèÿ 1 2 2 2 1,7

3 Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ 2 2 2 1 1,7

4 Ñòèëü ó÷åáíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ 2 2 3 1 2

5 Ðå÷ü ïåäàãîãà íà óðîêå 2 3 3 2 2,5

6 Âîñïèòûâàþùàÿ ñòîðîíà 
çàíÿòèÿ 2 3 2 2 2,2

7 Êîíòðîëü è êîððåêöèÿ 
çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ 1 2 1 1 1,2

8 Ðåçóëüòàòèâíîñòü çàíÿòèÿ 2 2 1 1 1.5

Èòîãî (ñðåäíèé áàëë) 1,6 2,2 1,8 1,5 1,7
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ность. Поэтому после того, как мат-
ричный подход освоен, предложите
учителю заменить один-два разработан-

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöåäóð â ìîíèòîðèíãå

Îòäåëüíûå îïåðàöèè, êîòîðûå, èíòåãðèðóÿñü, äàþò
îáú¸ìíîå çíàíèå îá èçó÷àåìîì ÿâëåíèè: ïåðâè÷-
íîå íàêîïëåíèå èíôîðìàöèè → ïåðâè÷íàÿ îáðà-
áîòêà èíôîðìàöèè, èëè óçíàâàíèå → êà÷åñòâåííàÿ
îáðàáîòêà äàííûõ, èëè ðàñïîçíàâàíèå → êëàññè-
ôèêàöèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ → ïðîâåðêà ïîëíîòû
ïîëó÷àåìûõ äàííûõ → âåðèôèêàöèÿ (ïðîâåðêà èñ-
òèííîñòè) ïðîãíîçà èññëåäîâàíèÿ → êîððåêöèÿ
ìåòîäîâ, ñðåäñòâ, ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ2.

Ïåðâè÷íîìó íàêîïëåíèþ èíôîðìàöèè ïðåäøåñò-
âóåò îïðåäåëåíèå ñóùíîñòíûõ ïàðàìåòðîâ íàáëþ-
äåíèÿ. Óñïåøíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ
ïðîöåäóð â áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò ñîîòíîñè-
ìîñòè âûáðàííûõ ïàðàìåòðîâ ñ öåëüþ è ìåõàíèç-
ìîì ìîíèòîðèíãà. 

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ìåòîäû ìîíèòîðèíãà3:

• íåôîðìàëüíîå íàáëþäåíèå (öåëü ïîñåùåíèÿ íå
îáîçíà÷åíà êîíêðåòíî, à ôîðìóëèðóåòñÿ êàê îá-
ùåå çíàêîìñòâî ñ êëàññîì, ïåäàãîãîì è ò.ä.);

• ôîðìàëüíîå, èëè îôèöèàëüíîå íàáëþäåíèå
(ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé ïðî-
öåäóðîé íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ â øêîëå êðèòåðè-
åâ; çàïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé îöåíî÷íûé ëèñò-ïðî-
òîêîë, äåëàþòñÿ âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè);

• ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ è/èëè
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ (ìåòîä, ïîëüçóþùèéñÿ ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ó äèðåêòîðîâ øêîë);

• ìåòîä îöåíêè «ðàâíûìè ïî ïîëîæåíèþ» (îöåíêà
äåÿòåëüíîñòè êîëëåãàìè, ðàçäåëÿþùèìè îòâåòñò-
âåííîñòü çà îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ è ðåçóëüòàò);

• ìåòîä «êëèíè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ» (ñîñòîèò èç
ïÿòè ýòàïîâ: 1) áåñåäà ñ ó÷èòåëåì äî íà÷àëà íàáëþ-
äåíèÿ, 2) íàáëþäåíèå, 3) àíàëèç ðåçóëüòàòîâ íà-
áëþäåíèÿ, 4) êîíñóëüòàòèâíàÿ áåñåäà-êîíôåðåí-
öèÿ, 5) ïëàíèðîâàíèå ïî óëó÷øåíèþ ïåäàãîãè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè);

• ìåòîä ñàìîîöåíêè (îñíîâàííûé íà ðåôëåêñèè,
íà ïîñòîÿííîì ñòðåìëåíèè ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ);

• ìåòîä «ó÷èòåëüñêèé ïîðòôåëü» (áàíê èíôîðìà-
öèè ïî êîíêðåòíîìó ïåäàãîãó, íà÷èíàÿ ñ ïëàíîâ åãî
ðàáîòû è çàêàí÷èâàÿ åãî òåìàìè è çàäàíèÿìè äëÿ
ðàáîòû ó÷àùèõñÿ).

2 Там же. С. 10, 18.
3 Алфёров Ю.С., Курдюмова И.М., Писарева Л.И.
Оценка и аттестация кадров образования за рубежом
М.: Рос. педагенство, 1997. С. 31–42.

материалы по проблеме (на основании статей
в профильных журналах, интернете), подгото-
вить и провести открытый урок, в ходе кото-
рого учитель целенаправленно работает именно
по выявленной в профессиональной деятельно-
сти проблеме (с обязательным последующим
анализом). 

Среди достоинств матричной модели анализа
урока в рамках мониторинга качества педаго-
гической деятельности отметим следующие:

● идея матричного анализа применима к лю-
бой технологии обучения (при выявлении
«контрольных точек» технологии);

● реализация дифференцированного подхода
к оцениванию урока: анализ одного и того
же урока можно проводить по всем парамет-
рам наблюдения, а можно — только выбо-
рочно (например: создание познавательной
атмосферы урока и реализация воспитываю-
щей направленности обучения; организация
ситуаций учебного взаимодействия и исполь-
зование приёмов общения в атмосфере со-
трудничества);

● вариативность параметров наблюдения:
при необходимости можно изменять один или
несколько параметров наблюдения (например,
для матричного анализа интерактивного урока
вместо параметра «оптимизация системы оцен-
ки» ввести параметр «презентация групповых
решений»);

● возможность определить профессиональный
стиль учителя на сегодняшний день и пока-
зать перспективу профессионального роста.
Матричный анализ создаёт наглядное престав-
ление о том, что ещё можно сделать педагогу
в том или ином направлении;

● просматривается перспектива развития мето-
дического мастерства учителя: в опоре на мат-
рицу педагог способен сделать обоснованный
самоанализ урока, подключиться к обсужде-
нию занятия коллеги. Такая форма позволяет
выявлять и готовить резерв для администра-
тивной работы.

Кроме того, предлагаемая матрица урока —
это основание для активного включения педа-
гога в последующую аналитическую деятель-
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осознаётся учащимися, проблемная фор-
мулировка темы предлагается учащимися
самостоятельно) и формы учебного взаи-
модействия (используются фронтальные
формы работы на уроке, преобладает ра-
бота в микрогруппах, используются раз-
нообразные формы групповой работы по
количеству и качеству). Составленная та-
ким образом матрица анализа урока вос-
принимается никак элемент, привнесён-
ный кем-либо извне, поскольку часть её
создана учителем, а реальный инструмент
совершенствования в работе, что повы-
шает инициативность и ответственность
в педагогической деятельности. 

В этом случае анализ урока имеет шанс
«превратиться» в педагогический монито-
ринг, создавая основания к принятию уп-
равленческих решений.

ных заместителем директора параметра на-
блюдения собственными. В чём смысл таких
действий? Прежде всего, обозначается об-
ласть педагогической деятельности, которую
учителя пытаются избежать, а это, как пра-
вило, «болевая» точка в работе всего обра-
зовательного учреждения. В то же время
благодаря такой замене учителю открывают-
ся дополнительные возможности раскрытия
авторского подхода в обучении, которые не
отражены в традиционной матрице. Однако
для этого педагогу необходимо самостоя-
тельно разработать параметры оценивания,
а также показатели степени их воплощения.
Например, учителя, работающие в техноло-
гии интерактивного обучения, предлагают
для оценки занятий ввести следующие пара-
метры: проблема темы занятия (проблема
в рамках темы не обозначена, проблема не
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