
Немаловажные советы молодому специалисту при подготовке к уроку 

 

Вчитывайтесь в раздел программы, который надо изучать на уроке. 

Изучите материал этого раздела. 

Проанализируйте учебный материал. 

Сформулируйте цель урока. Ответьте на вопрос, чего бы вы хотели достичь в результате 

урока. 

представьте коллектив данного класса, отдельных учеников, постарайтесь наметить их 

путь к реализации задач урока. 

Выберите самые результативные методические приемы для данного класса и для данных 

учащихся. 

Соразмерьте выбранные приемы со своими возможностями, определите свои действия на 

уроке. 

продумайте структуру урока, его ход. 

Зафиксируйте все подготовленное в плане или конспекте. 

Повторите про себя или вслух узловые моменты плана. 

Проверьте себя: 

- какие факты, общие понятия или признаки, причинно-следственные связи должны быть 

усвоены на уроке; 

- какое умение формируется на данном уроке; 

- какие мировоззренческие понятия, политические, нравственные или эстетические оценки 

необходимо сформировать на данном уроке; 

- какого рода эмоциональную реакцию следует вызвать у учащихся при изучении данного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Школьный урок: как поддержать 

 работоспособность обучающихся и самому быть в «тонусе». 

1. Не задерживаться долго на одном и том же материале. Задержка на известном детям 

материале утомляет их, блокирует осмысление заданий учителя, возникают эффекты 

насыщения, пресыщения, переключения, замещения – ребенок отвлекается, ослабевает 

напряженность внимания, объем внимания сужается, наступает торможение и т.д. 

Чтобы все это преодолеть, нужны не столько интеллектуальные, сколько физические 

усилия, физическое напряжение. 

2. Теоретический материал давать небольшими дозами. 

3. Чередовать трудный и легкий материал, эмоциональный и рациональный, 

теоретический и практический. 

4. Чередование методов и приемов работы: письменные и устные, графические и 

текстовые, вербальные и практические и т.д. 

5. Чередовать деятельность учащихся и учителя: самостоятельная работа детей и рассказ 

учителя, беседы и чтение текста про себя, использовать релаксацию. 

6. Исключить повторы ответов учащегося (эффект знакомости требует его преодоления, 

затрат физических сил, приводит к утомлению учителя и детей – законы маятника). 

7. Исключение оценочных суждений со стороны учителя, типа: «правильно», «верно» и 

др. После таких суждений срабатывает эффект законченности работы и думать далее 

нет смысла. 

8. Исключить на уроке замечания детям, морализацию и нравоучения. 

9. Изменение привычной структуры урока – назревшая необходимость для поддержания 

работоспособности детей и учителей: исключение повторений учителем темы 

пройденных уроков (пройденный материал должен включаться в новый через систему 

заданий и приемов сравнения), новую тему урока можно объявлять в разных вариантах 

и в конце урока, исключение закрепления пройденного как части урока (создается 

впечатление самообмана, что все дети усвоили новый материал, групповая память 

всегда равна, она может быть равна 100%, а индивидуальная - ?). 

10. Учет психического состояния детей, в том числе и настроение, выявляется через форму 

психологической защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несколько советов о том, как улучшить психологический климат в классе. 

  

  Оптимизация психологического климата является важным резервом повышения 

эффективности учебно-воспитательной работы в классе. Психологический климат в 

классе зависит не только от классного руководителя, учителя, на него влияют организация 

учебной деятельности, качество учебников, питание и здоровье учащихся, их обучаемость 

и способности. Существуют не менее важные стороны жизнедеятельности класса, его 

психологического климата, которые почти целиком определяются учителем. 

Организация общих коллективных дел, совместных переживаний: коллективные 

поздравления с днем рождения учащихся, выражение искреннего сочувствия от имени 

класса в дни печальных событий, болезни, неудач, совместные поездки-экскурсии по 

памятным местам, походы, совместное посещение концертов, спектаклей, совместное 

проведение праздничных дней. 

Умение учителя правильно строить свои взаимоотношения с учащимися. 

Верный сигнал вашей доброжелательности – добрая улыбка, приветливость. К доверию 

располагает, если вы не подчеркиваете разницы в социальном статусе, возрасте между 

собой и учеником, высказывайте свои соображения доброжелательно, в форме совета, 

умейте внимательно и заинтересованно слушать учащихся. 

Учитывайте индивидуальные особенности школьника (вспыльчивость, молчаливость, 

обидчивость, замкнутость), его состояние в данный момент, его отношение к вам. 

Умейте выслушать человека, особенно в минуты напряженного, нервного состояния, 

возникшего в результате каких-либо неприятностей, недоразумения. Сохраняйте 

«секреты», доверительная беседа требует осторожности, деликатности. 

Относитесь уважительно к мнению других людей. Не исключайте возможности того, что 

вы можете ошибиться, старайтесь убеждать, не спешите использовать административные 

права. 

Старайтесь сказать об учащемся доброе слово, если он того заслуживает. Одобрение 

действует сильнее, чем порицание. Учтите, что захваливание одних и тех же людей, 

противопоставление их успехов недостаткам  других способствует плохому отношению к 

ним всего класса. 

Критика по форме и по содержанию должна исходить из уважительного отношения к 

людям. Старайтесь отчитывать наедине, выслушайте смягчающие обстоятельства, 

говорите конкретно о случае плохого поведения. К провинившемуся относитесь 

справедливо, уважая его человеческое достоинство, поэтому будьте сдержанны, не 

переходите на крик и злость, старайтесь не угрожать, применять строгие меры. Покажите 

провинившемуся, что вы верите в него. Все это помогает создавать положительный 

психологический климат в коллективе. 

 

 

 

 

 



Рекомендации по работе 

 с застенчивыми детьми 

   Этим детям свойственны страхи, тревожные опасения, боязнь нового, незнакомого, 

низкая адаптивность. В школьном возрасте – ипохондрия – за свое здоровье и здоровье 

родных. Появляются навязчивость и чрезмерная мнительность, застенчивость. Важно, как 

выглядит в глазах других: в неудобных, стыдливых ситуациях испытывают тяжелейший 

стресс, который долго переживают. Склонны к суициду (самоуничтожение). Внушаемы. 

1. Не ставить в ситуацию неопределенности, неизвестности. 

2. Не включаться в игру его болезней, дать работу, когда здоров. 

3. Включать в общественные посильные дела. 

4. Хвалить самостоятельность. 

5. Стимулировать личную ответственность. 

6. Не создавать напряжения во взаимоотношениях, не угрожать. 

   Отношения ровные, открытые. Ребенок должен понимать ваши эмоции и чувства к нему. 

Негативизм относить к своему поступку, но не к личности в целом. Ребенок должен 

расстаться с вами успокоившись. 

7. Если уровень его притязаний завышен, помогите найти адекватный. 

8. Быть осторожным с передачей стрессовой информации. Не допускать, чтобы 

ребенок выбегал из класса – это опасно. Сразу же последовать за ним. Даже когда 

он расстроен, не выводить его из класса, чтобы не закрепилась привычка уйти из 

класса, если расстроен. Можно на время освободить от работы – дать время 

успокоиться. 

9. Иногда можно позволить отвечать с места или письменно. 

   Как правило, эти дети из семей по типу воспитания высокой моральной ответственности. 

И для этих детей самое страшное ошибиться или кого-то подвести. Задача учителя научить 

детей спокойно относиться к ошибкам, иметь желание их исправить, находя при этом 

разные варианты решения проблемы. 

Рекомендации по работе 

 с замкнутыми детьми 

   Этих детей характеризует выраженный уход в себя, отстраненность от мира и его боязнь. 

Ребенок испытывает определенные страхи. Склонны к развитию логического мышления. 

Учатся неплохо, но отсутствуют широкие познавательные интересы. Нетипичные интересы 

(о строении мира, о потустороннем мире). Любят много читать. Развита речь, но часто 

формальна. Негативные черты: эмоциональная холодность, не испытывают большой 

привязанности к родителям, эмоциональная тупость. Не интересуются чьим-либо мнением, 

безразличны к внешнему миру. Способны на странные поступки (сбросить кота с 6-го 

этажа, но не из желания убить, а посмотреть. Как он приземлится). Самосохранение 

притупляется, может пройти по карнизу. Не имеет друзей – он одиночка. В дружбе 

подчиняемый, а не лидер. Не смотрит в глаза. 

   В работе попробовать опираться на его сильные стороны. Морали не действуют вообще. 

Полезно приучать его, т.к. для него главное, чтобы оставили его в покое. «Не важно, как 

выглядит для других, важно для себя». Ничего не навязывать, а приспосабливаться к ним. 

1. Не призывать к совести, не читать морали. 

2. учитывать наличие страхов. Методом наблюдения (особенно анализом рисунков) 

определить тематику страхов. Потом прорисовать их (из страшного сделать 

смешное), например, вместо ножа в руке нарисовать букет цветов и т.д. Страх 

сопряжен с любопытством – помочь преодолеть эту стену. 



3. Помочь в развитии речи, внимания, моторики, формирование навыков 

изобразительной деятельности. 

4. Смягчение общего эмоционального дискомфорта, тревоги. 

5. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми (помощь в подготовке классных мероприятий). 

6. Учитывать интерес к точным наукам – математике, физике и т.д. 

7. Учитывать парадоксальность и непредсказуемость от мышления до чувств и 

поступков. 

8. Отношения к ученику строить по методу: выделять его поведение, как отличное от 

других. Не навязывать поручение, но и не отвергать. Давать ему почувствовать 

принадлежность к классному коллективу. 

Рекомендации по работе 

 с гиперактивными детьми 

  

1. Игнорировать неадекватные реакции. 

2. Предупредить класс не обращать внимания на вызывающие выходки. 

3. Хвалить позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения. 

4. Не стремиться угодить. 

5. Не обращать постоянно внимание на его плохое поведение – это ему и надо 

(подсознательно). 

6. Чаще давайте понять, что он вправе сам решать и нести ответственность за свои 

решения и поступки. 

7. Занять таким видом деятельности, чтобы он мог и умел своим трудом выделиться 

среди сверстников, а не поведением, т.к. неутолима жажда признания. 

8. Высокий уровень притязаний. Определить круг доступных притязаний. 

9. Требует много льгот для себя. 

10. Лживы, способны входить в доверие. Не попадать под влияние и не позволять 

манипулировать собой. 

11. Не критиковать личность в целом, а его поступки, замечания не делать постоянно. 

За несколько проступков – одно замечание или наказание. 

12. Пусть эмоции будут проявляться бурно, а не грубо, в рамках дозволенного. 

13. Усилить систему поощрений и наказаний (наказание – неподвижностью). Такое 

наказание он запомнит. 

14. Если ребенок осознал проступок, то с ним беседуют. Беседа должна быть 

запоминающейся. 

15. Влияние всепрощающих взрослых устраняется. Семья как один человек – 

требования всех членов едины. 

16. Ожесточить режим. Пресекать бесцельное времяпровождение. 

17. Ребенок должен нести ответственность за помощь по дому, за выполнение уроков. 

Контроль – не постоянный. 

18. Не позволять выполнять другое дело, пока не доделает до конца первое. 

19. Четко ориентировать в понятиях «хорошо», «плохо», «надо». 

20. Повышать самооценку, уверенность в себе. 

 

  

 

 

 



 

Лист взаимопосещения урока 

  

№ дата Тема урока Цель  

Этапы урока 

Выводы 

предложения 

      

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый мониторинг 

1.      С какими трудностями вы столкнулись? Перечислите их. 

2.      Как их преодолеваете? 

3.      Кто вам помогает в работе? Как? 
4.      Я иду на занятие, чтобы... 

5.      Что в вашей деятельности является для вас наиболее трудным? 
6.      Воспитание каких черт личности  ребенка  вами достигается наиболее трудно? 

7.      Чем вы объясните трудности в своей деятельности? 
8.      Каким должен быть современный педагог? 

9.      Как в учебно-воспитательном процессе развивать индивидуальные способности ребенка? 
10.  Чему и как можно научиться у опытного педагога? 

11.  Были ли в вашей деятельности трудности в воспитательной работе 
12.  Какие книги по педагогике, психологии, методике вы прочитали за прошедший учебный 

год? 
13.  Какие у вас были педагогические открытия? 

14.  Занятия, по каким темам прошли у вас наиболее эффективно, интересно в этом году? В чем 

была ваша творческая удача? 

  

Диагностическая тестовая карта оценки профессионального роста 

педагога 

Теоретические знания и профессиональные умения 

педагога 
Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1.      Знание своего предмета       
2.      Умение анализировать       

3.      Знание методики преподавания       

4. Знание детской возрастной психологии и умение 

использовать психологические методы, приемы, 

процедуры, нормы в своей профессиональной 

деятельности. 

      

5.      Знание психологии детского общения, 

психологии творчества. Умение стимулировать 

детскую активность. 

      

6.       Поиск разнообразных форм организации 

познавательной деятельности обучающихся. 
      

7.      Владение и использование различных форм 

занятий, традиционных и нетрадиционных. 
      

8.      Умение увлечь детей, организовать их 

индивидуальную и коллективную успешную 

деятельность. 

      

9.       Знание и использование в своей работе 

современных образовательных технологий. 
      

10.   Рациональное использование в своей работе 

наглядности. 

      

 

 

 

 



Основные типы уроков. 
 

Урок изучения нового – это традиционный 

(комбинированный) урок, лекция, экскурсия, 

исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 

Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 

Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет 

целью выработку умений по применению знаний. 

 

Урок комплексного применения знаний – это практикум, 

лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку 

умений самостоятельно применять знания в комплексе, в 

новых условиях. 

 

Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, 

конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение 

единичных знаний в систему. 

 
 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это: 

контрольная работа, зачет,смотр знаний и т.д. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


