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Вырабатывая критерии уровней технологичности урока, мы опирались на подход
В.А. Сластёнина и Н.Г. Руденко (см.: Технологические аспекты развивающего обуче-
ния / Ред.-сост. М.В. Гончар. Калининград, 1998. С. 28). По их мнению, о том, что работа
педагога протекает на технологическом уровне, свидетельствуют следующие показатели:

1) чётко и диагностично заданная цель, т.е. корректно измеримое представление поня-
тий, операций, деятельности учащихся как ожидаемого результата обучения, способов
диагностики достижения этой цели;
2) изучаемое содержание представлено как система познавательных и практических за-
дач, ориентировочной основы и способов их решения;
3) жёсткая последовательность, логика этапов усвоения темы;
4) указаны способы взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса на
каждом этапе (учителя и учащихся, учащихся друг с другом), а также их взаимодейст-
вия с информационной техникой (компьютером, видеосистемой и т.п.);
5) мотивация деятельности учителя и учащихся основана на реализации их личностных
функций (свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и профессио-
нальный смысл);
6) указаны границы алгоритмической и творческой деятельности учителя, допустимого
отступления от единых правил;
7) в учебном процессе применяются новейшие средства и способы переработки информации.

Óðîâíè òåõíîëîãè÷íîñòè óðîêà

С учётом этих критериев мы разработали и охарактеризовали уровни технологичности урока.

Нулевой уровень
Полностью отсутствует целеполагание; содержание передаётся бессистемно, отсутствуют
логика, чёткие этапы усвоения темы; не разработано мотивационное обеспечение деятель-
ности преподавателя и учащихся; не осуществляются диагностика и коррекция; ни одна из
известных педагогических технологий (или её отдельные элементы) не реализуются.

Низкий уровень
Цель формально поставлена, но сформулирована нечётко, её достижение невозможно
диагностировать; обучение строится «традиционно»: содержание обучения планирует-
ся централизованно, подача учебного материала упорядоченная, логически правиль-
ная; процесс обучения характеризуется шаблонным построением, однообразием; уче-
ник — подчинённый объект обучающих воздействий, как следствие — слабая мотива-
ция учебного труда; несовершенная система оценивания деятельности учащихся,
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слабая обратная связь затрудняют кор-
рекционную работу. Педагогические тех-
нологии внедряются путём их прямого за-
имствования, некритического восприятия
отдельных элементов, методик, приёмов,
изъятых из целостной системы без осо-
знания её сущности.

Средний уровень
Целеполагание формально диагностично,
но способы постановки целей (через изу-
чаемое содержание; через деятельность
ученика и учителя; через внутренние про-
цессы интеллектуального, эмоционально-
го, личностного развития) носят нетехно-
логичный характер, поскольку ожидае-
мый результат обучения неясен, диагнос-
тика достижения целей приблизительна.
Учебный процесс характеризуется жёст-
кой последовательностью, логичностью,
содержание представлено в виде системы
познавательных и практических задач; де-
ятельность ученика и учителя мотивиро-
вана, указаны способы их взаимодейст-
вия. В учебном процессе периодически
применяются новейшие средства и спосо-
бы переработки информации. Использу-
ются новые педагогические технологии
(или их отдельные элементы), они творче-
ски перерабатываются с учётом специфи-
ки конкретного урока.

Высокий уровень
Чётко и диагностично заданная цель соот-
носима с ожидаемым результатом обуче-
ния, указаны способы её диагностики; раз-
работаны содержательная и процессуаль-
ная стороны урока, процедуры контроля,
диагностики, измерения качества усвое-
ния; предусмотрены способы индивидуаль-
ной коррекции учебной деятельности. Вы-
сокий уровень мотивационного обеспече-
ния основан на реализации личностных
функций учеников и учителя. Технологии
используются на основе индивидуально-
творческого их переосмысления; проекти-
руются и внедряются в практику индиви-
дуальные, авторские технологии с учётом
особенностей личности их создателя
и специфики урока.

Наблюдение как метод педагогического
исследования — это целенаправленное,
систематическое, преднамеренное воспри-
ятие педагогической действительности
с целью накопления педагогических фак-
тов и последующего выявления их содер-
жания и смысла. Объектом наблюдения
может быть и урок. В нашем случае на-
блюдение применялось в условиях естест-
венного педагогического процесса, прово-
дилось постоянно и было открытым.

Способом фиксации материалов на-
блюдения (педагогических фактов) служи-
ло квалифицированное протоколирование
(не путать со стенограммой). Существуют
различные его варианты (см. работы
М.Н. Скаткина, Н.Л. Терского, Ю.А. Конар-
жевского). Мы прибегли к традиционной
форме протокола, в которой отражаются че-
тыре позиции: хронометраж урока, деятель-
ность учителя, деятельность учащихся, ком-
ментарии наблюдателя-исследователя (да-
лее в тексте протокола представлены
только действия учителя и учащихся).

Покажем, как проводился анализ
урока, чтобы определить уровень его тех-
нологичности, на примере урока химии
в 8-м классе (учитель — Т.А. Яковлева).

Ïðîòîêîë óðîêà ïî
ñèñòåìàòèçàöèè è ïðèìåíåíèþ
çíàíèé ïî òåìàì: «Êèñëîðîä,
îêñèäû, ãîðåíèå», «Âîäîðîä,
êèñëîòû, ñîëè»

Форма проведения урока:
учебно-ролевая игра «Отчёт НИИ газов».

Цели урока
(выписаны дословно из конспекта урока).

Обучающие:
1) привести в систему знания учащихся
о кислороде и водороде как химических
элементах и простых веществах;
2) систематизировать, уточнить и углу-
бить знания учащихся об оксидах, кисло-
тах, солях как основных классах неоргани-
ческих соединений.
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Развивающие:
1) развитие логического мышления (уме-
ний выделять главное и второстепенное,
сравнивать, анализировать, обобщать
и делать выводы);
2) развитие умений применять получен-
ные знания на практике;
3) развитие общеучебных умений и навы-
ков;
4) развитие интереса к предмету, позна-
вательной самостоятельности.

Воспитывающие:
1) экологическое воспитание;
2) эстетическое воспитание.
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Äåéñòâèÿ ó÷èòåëÿ Äåéñòâèÿ ó÷àùèõñÿ

Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò. Ïðîâåðÿþò íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ñîîáùàåò öåëü óðîêà: «Ìû èçó÷èëè
äâå áîëüøèå òåìû: «Êèñëîðîä, îêñè-
äû, ãîðåíèå» è «Âîäîðîä, êèñëîòû,
ñîëè». Ñåãîäíÿ ìû ïðèâåä¸ì â ñèñòå-
ìó ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è ïðèìåíèì èõ
ïðè âûïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ çàäàíèé.
Îäíîâðåìåííî ãîòîâèìñÿ ê êîíòðîëü-
íîé ðàáîòå».

Çàïèñûâàþò òåìó óðîêà â ðàáî÷èå
òåòðàäè.

Ó÷èòåëü çíàêîìèò ó÷àùèõñÿ ñ ïðàâè-
ëàìè ïðîâåäåíèÿ ðîëåâîé èãðû, ñîîá-
ùàåò î ðàçäåëåíèè êëàññà íà ãðóïïû:
● Èíôîðìàöèîííûé îòäåë ÍÈÈ.
● Õèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
● Ïðîáëåìíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
● Ýêîëîãè÷åñêèé îòäåë.
Ó÷èòåëü âûáèðàåò äâóõ íåçàâèñèìûõ
ýêñïåðòîâ, êîòîðûå áóäóò ïîìîãàòü
åìó îöåíèâàòü ðàáîòó â ãðóïïàõ.

Ó÷àùèåñÿ óòî÷íÿþò, ÷åì áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ êàæäàÿ ãðóïïà; ñ ó÷¸òîì ñâî-
èõ èíòåðåñîâ âûáèðàþò ãðóïïó, â êî-
òîðîé áóäóò ðàáîòàòü.

Ïåðåä òåì êàê ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå
ïî ãðóïïàì, ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò óãà-
äàòü, î êàêèõ ãàçàõ áóäåò èäòè ðå÷ü.
Äëÿ ýòîãî îí çàãàäûâàåò ïðîñòûå çà-
ãàäêè î êèñëîðîäå è âîäîðîäå.

Õîðîâûå îòâåòû. Ñìåõ.

Ó÷èòåëü äà¸ò îòäåëàì çàäàíèÿ (îíè
íàïèñàíû äëÿ êàæäîé ãðóïïû íà îò-
äåëüíûõ êàðòî÷êàõ), ïîñëå ÷åãî êîì-
ìåíòèðóåò èõ è íà÷èíàåòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ ðàáîòà.

Èä¸ò îáñóæäåíèå è âûïîëíåíèå çà-
äàíèé ïî ãðóïïàì. Ýêñïåðòû êîíòðî-
ëèðóþò õîä ãðóïïîâîé ðàáîòû.

Ó÷èòåëü è ýêñïåðòû çàñëóøèâàþò îò÷¸ò
èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà ïî ïëàíó:
1. Çàùèòèòü çíàíèÿ î êèñëîðîäå
è âîäîðîäå ïî îïîðíûì êîíñïåêòàì.
2. Èç ïåðå÷íÿ ôîðìóë âåùåñòâ âûïè-
ñàòü îêñèäû, êèñëîòû, ñîëè. Äàòü èì
íàçâàíèÿ.
Âîïðîñ êî âñåìó êëàññó: «Êàêèå âå-
ùåñòâà íàçûâàþòñÿ îêñèäàìè? Êèñ-
ëîòàìè? Ñîëÿìè?»
Ó÷èòåëü îáðàùàåòñÿ ñ äîïîëíèòåëü-
íûìè âîïðîñàìè ê ó÷àùèìñÿ, ó êîòî-
ðûõ âîçíèêëè çàòðóäíåíèÿ, ïðîñèò
ýêñïåðòîâ ïîìî÷ü ýòèì ðåáÿòàì.

Îäèí ó÷åíèê äåëàåò êðàòêîå ñîîá-
ùåíèå î êèñëîðîäå, äðóãîé — î âî-
äîðîäå. Äâà ÷åëîâåêà ó äîñêè: ïåð-
âûé ó÷åíèê âûïèñûâàåò ôîðìóëû;
âòîðîé — äà¸ò èì íàçâàíèÿ.
Îòâå÷àþò íå ñðàçó, çàíÿòû ðàáîòîé
â ñâîåé ãðóïïå. Ó÷åíèêè âåäóò äèàëîã
ñ ó÷èòåëåì, ýêñïåðòàìè, çàäàþò âî-
ïðîñû.

Çàñëóøèâàåòñÿ îò÷¸ò õèìè÷åñêîé ëà-
áîðàòîðèè (ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êîì-
ìåíòàðèåì): «Íåîáõîäèìî áûëî ïîëó-
÷èòü êèñëîðîä è âîäîðîä èç ñîåäèíå-
íèé, äîêàçàòü èõ íàëè÷èå, çàïèñàòü
óðàâíåíèÿ ðåàêöèé».
Âîïðîñ êî âñåìó êëàññó: «Â ëàáîðà-
òîðèþ ïîñòóïèëè äâå ñêëÿíêè ñ áåñ-
öâåòíûìè è íåïàõó÷èìè æèäêîñòÿ-
ìè — âîäîé è ñåðíîé êèñëîòîé,
áåç ýòèêåòîê. Êàê èõ ðàñïîçíàòü?»

Îïûòû ïðîâîäÿò äâà ó÷åíèêà, îñòàëü-
íûå ÷ëåíû ãðóïïû ñëóøàþò èõ, äî-
ïîëíÿþò.
Âûñêàçûâàþòñÿ íåñêîëüêî ïðåäïîëî-
æåíèé, ïðàâèëüíîñòü êîòîðûõ îöåíè-
âàþò ýêñïåðòû.

Ó÷èòåëü è ýêñïåðòû ïðîâåðÿþò ïðà-
âèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ïðî-
áëåìíîé ëàáîðàòîðèè.

Ó÷àùèåñÿ ðåøàëè ïðîáëåìó âûõîäà
èç õèìè÷åñêîãî ëàáèðèíòà.
Òðè ÷åëîâåêà ó äîñêè.

Ход урока

Теперь, с учётом описанных в начале ста-
тьи критериев и уровней, проанализируем
урок с точки зрения его технологичности.

Цель наблюдения и анализа урока:
выяснить, насколько проект урока и его
осуществление соответствуют основным
критериям и требованиям к технологично-
сти урока.

1. Характер целеполагания
Цели урока (обучающие, развивающие,
воспитывающие) сформулированы, но но-
сят нетехнологичный характер, точно
и однозначно диагностировать степень их
достижения трудно. Используемые учите-
лем способы постановки целей (через изу-
чаемое содержание; через интеллектуаль-
ное, эмоциональное, личностное развитие
и через учебную деятельность учащихся)
не дают корректно измеримого представ-
ления понятий, операций, деятельности
учащихся как ожидаемого результата обу-
чения. В качестве способов диагностики
достижения заявленных целей учитель вы-
брал следующие: наблюдение за деятель-
ностью учащихся и выполнением ими
учебных заданий, анализ ответов учащих-
ся на поставленные вопросы, контрольную
работу по этой теме. Это позволило учите-
лю и учащимся сделать вывод о достиже-
нии целей урока, наметить план индивиду-
альной коррекционной работы для дости-
жения ожидаемого результата обучения.
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нова и способы их решения. Уровень до-
ступности содержания учебного материа-
ла в целом оптимален, однако на одном из
этапов урока учитель занизил трудность
материала, предложив учащимся отгадать
простые загадки о кислороде и водороде,
что привело к потере времени.

Учитель чётко представляет значе-
ние учебного материала для достижений
целей урока. Учебная задача, сформулиро-
ванная в начале урока, а также предусмот-
ренная форма проведения занятия требо-
вали, чтобы учащиеся оказались в пози-
ции исследователей, реализовали умения
доказательно излагать свою точку зрения,
а также ориентировали школьников на це-
ленаправленную работу по систематиза-
ции знаний. Эти задачи были успешно вы-
полнены посредством организации само-
стоятельной работы в группах, с помощью
экспертизы, проверки осознанности усвое-
ния с помощью дополнительных вопросов,
выделения наиболее важных вопросов,
на которых акцентируется внимание уча-
щихся, путём создания эмоциональных
и оценочных ситуаций.

Содержание учебного материала
и формы организации познавательной дея-
тельности определили оптимальный выбор
учителем методов обучения — частично
поискового (эвристического), а также ис-
следовательского, — чтобы обеспечить
творческое применение знаний при со-
ставлении учащимися проекта по охране
атмосферного воздуха в г. Калининграде.

3. Анализ способов взаимодействия
участников урока
Подготовка учащихся к коллективно-рас-
пределённой деятельности обеспечивает-
ся тем, что они умеют работать в малых
группах, в паре, вступать в содержатель-
но-предметные отношения друг с другом,
использовать невербальные средства об-
щения. Учитель предоставляет возмож-
ность учащимся свободно обмениваться
мнениями, но иногда выходит на автоном-
но-индивидуальные отношения с отдель-
ными учениками, делая собственные
оценки и выводы (в том числе и при под-

Äåéñòâèÿ ó÷èòåëÿ Äåéñòâèÿ ó÷àùèõñÿ

Ïî õîäó îò÷¸òà ó÷èòåëü çàäà¸ò âî-
ïðîñû, íàïðàâëåííûå ê òîìó, ÷òîáû
âûÿñíèòü ãëóáèíó, ïîëíîòó è òî÷íîñòü
çíàíèé è ïðåäñòàâëåíèé ó÷åíèêîâ
ýòîé ãðóïïû.

Ïåðâûé ó÷åíèê ïèøåò óðàâíåíèÿ ðå-
àêöèé, âòîðîé äà¸ò íàçâàíèÿ ñîåäè-
íåíèÿì, òðåòèé íàçûâàåò òèïû õèìè-
÷åñêèõ ðåàêöèé. Îäíîâðåìåííî ýêñ-
ïåðòû ïðîâåðÿþò, êàê ýòî çàäàíèå
âûïîëíèëè â òåòðàäÿõ îñòàëüíûå ÷ëå-
íû ãðóïïû.

Çàñëóøèâàåòñÿ îò÷¸ò î ðàáîòå ýêî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëà.
Îáíàðóæèâ íàðóøåíèå ëîãè÷åñêîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èçëîæåíèÿ
ó ïåðâîãî ó÷àùåãîñÿ, ó÷èòåëü îñòà-
íàâëèâàåò åãî è ïðåäëàãàåò ñàìîìó
îáíàðóæèòü è èñïðàâèòü íåòî÷íîñòü.
Ó÷èòåëü îáðàùàåòñÿ ê ýêñïåðòàì
ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòàõ
èõ ïðîâåðêè.

Ïåðâûé ó÷åíèê äåëàåò ñîîáùåíèå
î êðóãîâîðîòå êèñëîðîäà â ïðèðîäå
(ïî ñõåìå); âòîðîé — îá èñòî÷íèêàõ
çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà;
òðåòèé — çíàêîìèò ñ ïðîåêòîì ïî
îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â Êà-
ëèíèíãðàäå (ó÷åíèêè èç äðóãèõ ãðóïï
îñïàðèâàþò åãî ñîîáðàæåíèÿ).
Îäíîâðåìåííî ýêñïåðòû ïðîâåðÿþò
ïðàâèëüíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷.

Ó÷èòåëü ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ èã-
ðû: «Êàæäûé îòäåë ñïðàâèëñÿ ñî ñâî-
åé ðàáîòîé óñïåøíî, ñî ìíîé ñî-
ãëàñíû è íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû». Âû-
ñòàâëÿåò è êîììåíòèðóåò îòìåòêè.

Ýêñïåðòû ïîäâîäÿò èòîãè, âûáèðàþò
ëó÷øèé îòäåë.
Íå âñå ñîãëàñíû ñî ñâîèìè îòìåòêà-
ìè, ïûòàþòñÿ èõ îñïîðèòü.

Ó÷èòåëü ïîäâîäèò èòîãè óðîêà, äåëàåò
âûâîäû: «Íà óðîêå ìû ïðèâåëè â ñèñ-
òåìó çíàíèÿ î âàæíåéøèõ ãàçàõ, ñïî-
ñîáàõ èõ ïîëó÷åíèÿ; î ñâîéñòâàõ îñ-
íîâíûõ êëàññîâ íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäè-
íåíèé è, êîíå÷íî, íàó÷èëèñü ïðèìå-
íÿòü ýòè çíàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè óï-
ðàæíåíèé, ðåøåíèè çàäà÷, à çíà÷èò,
ïîäãîòîâèëèñü ê êîíòðîëüíîé ðàáîòå.
Áûëè ëè ó âàñ çàòðóäíåíèÿ?
Êàêèå? Êàê âû äóìàåòå, ÷åì îíè âû-
çâàíû? Êàê èõ ïðåîäîëåòü?»

Ó÷àùèåñÿ ñ èíòåðåñîì ñëóøàþò ó÷èòåëÿ.
Øåñòü âîñüìèêëàññíèêîâ âûñêàçàëèñü
î çàòðóäíåíèÿõ, îïðåäåëèëè äëÿ ñåáÿ
èíäèâèäóàëüíûé ïëàí êîððåêöèîííîé
ðàáîòû (äîìàøíåå çàäàíèå).

Ó÷èòåëü äà¸ò äîìàøíåå çàäàíèå
è â çàâåðøåíèå óðîêà ÷èòàåò ñòèõî-
òâîðåíèå Å. Åâòóøåíêî «Áåðåãèòå ýòè
çåìëè…».

Ó÷àùèåñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàþò
óðîâåíü ñëîæíîñòè è îáú¸ì äîìàø-
íåãî çàäàíèÿ.

Таким образом, с формальной точки зре-
ния цели урока можно диагностировать,
но, поскольку ожидаемый результат обу-
чения неясен, диагностика очень
приблизительна.

2. Анализ содержания учебного
материала
Учебный материал соответствует про-
граммным требованиям. Последователь-
ность, логика его рассмотрения, располо-
жение отдельных этапов в усвоении темы
тщательно продуманы учителем. Изучае-
мое содержание представлено в виде сис-
темы познавательных и практических за-
дач, предусмотрены ориентировочная ос-



ведении итогов), что несколько снижает
эффективность урока. Учитель предусмо-
трел разнообразные виды обратной связи
(визуальную, выборочно-содержательную
и фронтально-содержательную), тем са-
мым обеспечивая высокую продуктив-
ность учебной деятельности учащихся.
Эффективно и своевременно использует-
ся кодоскоп, что свидетельствует о проду-
манности взаимодействия участников
учебного процесса с техническими сред-
ствами обучения.

4. Мотивационное обеспечение
деятельности участников урока
Уровень мотивации на уроке высокий.
Учебные ситуации, проблемно-поисковые
задачи, предложенные учителем, создава-
ли атмосферу творческого поиска, сво-
бодного выбора, состязательности, спо-
собствовали развитию познавательных
возможностей, осознанию жизненного
и профессионального смысла полученных
знаний. Учитель предоставлял учащимся
возможность утвердиться в собственной
значимости, попробовав свои силы в мик-
роспорах, оказывал эмоциональную и со-
держательную поддержку. Однако не все
учащиеся активно участвовали в уроке,
отдельные школьники в группах отмалчи-
вались, их деятельность оказалась слабо
мотивированной.

5. Применение в учебном процессе
современных педагогических технологий
Учитель реализует следующие современ-
ные педагогические технологии: игровые
(технология имитационной деловой игры),
технологии групповой работы, элементы
технологии личностно ориентированного
развивающего обучения, педагогики со-
трудничества и др. Эти технологии заим-
ствованы из педагогической литературы,
из опыта коллег, однако системного их ос-
воения, индивидуально-творческого ос-
мысления и создания собственной автор-
ской технологии не происходит.

6. Общие выводы и оценка уровня
технологичности урока
Учитель имеет представление о техноло-
гизации современного учебного процесса,
о критериях и основных требованиях
к технологичности урока. Однако недоста-
ток теоретических, фундаментальных зна-
ний в области педагогических технологий
не позволяет ему целостно, комплексно
освоить и внедрить одну из существующих
педагогических технологий или создать
оригинальную технологию, удовлетворяю-
щую всем требованиям и принципам тех-
нологичности современного урока. Так,
обсуждаемый урок показал, что целепола-
гание (один из важнейших компонентов
педагогической технологии) с точки зре-
ния формы осуществляется учителем диа-
гностично, но способы постановки целей
(через изучаемое содержание, через дея-
тельность ученика и учителя, через внут-
ренние процессы интеллектуального, эмо-
ционального, личностного развития) носят
нетехнологичный характер, поскольку
ожидаемый результат обучения неясен,
диагностика достижения целей очень при-
близительна. Анализ содержания учебно-
го материала, способов взаимодействия
участников учебно-воспитательного про-
цесса, выяснение качества мотивационно-
го обеспечения, оценка его эффективнос-
ти позволили сделать следующий вывод:
проект урока и его осуществление соот-
ветствуют основным критериям и требова-
ниям к технологичности учебно-воспита-
тельного процесса на среднем уровне.

Общие результаты наблюдения,
протоколирования и анализа 350 уроков
в лицее № 17 г. Калининграда таковы:
47 уроков (13%) проведены на нулевом,
196 уроков (56%) — на низком, 85 уро-
ков (24%) — на среднем и 22 урока
(6%) — на высоком уровне технологич-
ности. Эти данные свидетельствуют, что
в массовой школе господствует недоста-
точно эффективная традиционная систе-
ма обучения. НО
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