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виды анализа занятпя

Аспектный аналцз занятпя (yDoka) - примеIrяется руководителем дrя гrryбокого
освещениrI одной стороны уrебно-воспитательЕого процесса, осуществJIяемого на
заrulтии. Этот анаrrиз предполaгает разбор и оценку аспектов урока:_ дидiжтшrеского;

псrхологиriеского;
. воспитательЕого;

методического;
организационного.

Анатпrзу могуг бь,пь подвергflугы и более часпIые стороЕы защIтиJI, ншц)имер,
отдельные способЫ aжтивизациИ познавательнОй деятеrьносП.I СТУДеНТОв, цриемы
воспитательного воздействия, содержание уrебного материаJIа9 структурнм органлваIця
заIUIтия и дl. Такой анапиз можЕо назвать поэлеменfiIым.

ЛIЦактПческпй 8налпз - цредусматривает разбор заюIтиrI по осIIовным дидактитlескгпл
категоршIм, таким как:

- цели;

цринципы;
структура;
тип урока;
содержаIlие;
меюды и форлш оргшшзации процесса обу.rения;
дифферетщироваrrrrый и иIцивиду.}JБный пожод к обlваемым.

Пспхологцческпй апализ запятпя - предусматриваег его разбор по следующrм
составJUIюпим:

- эмоциоЕальньтй фон;
установки на учебно-познаватеJIьЕую деятельность;
моделирование общения;
организ:uця и управление общением;
выявлоЕие системы общения цреподавателя;
упр:tшIение восприятием, цредставпениями, памlIтью, мьпIшением, воображением,
реIБю, вЕимalЕием, волевыми цроцессами, темперамеЕтом студептов;

- общий псиr(олоIитIеский климат заllятия.

Краткпй апалпз запятия - цредусматривает оценку его качоств.
Оценrваются:

- поставленЕые цели, их реализация в ходе урока;
соответствие содоржапия материала, методов и сродств поставленным цеJIям;
достигнугые резуль.таты.

Поэтаппый апализ урока - цредусматривает aнaлIl:r основных этаIIов )Фока в
з:rвисимости от их последовательности:

* постановка цели )Фока;
из}цение нового маториала;



целесообразность, на)лность, достоверность отобранного дJUI зан ятия содерж ания;
соответствие содержаЕиrI, структуры, методов, форм и средств з:шUIтшI целевым
установкам;

- дIцактичоскчUI оснащешIость заIUIТI]UI (наглядные пособия, дид:lктические
материалы, ТСО).

2 .оргаrшзационвое начыrо заrrятr.rя:

- оборудованиепомещения;
готовность к заЕятию цреподaватеJUI и сryдентов;
мотивацтrI студентов, ориеI ирование в цредстоящей работео оргаЕк}ациrt
вниманиrI.

3.Проверка знатпrй и )п,rений:
- цоJIь проверки знatний, место контроля на р:влитIых этаII ( заIIяттш;

методика цроверки, ее целесообразность и эффекпrвность;
реаJЕIзаIиЯ основныХ функциЙ щ)оверкИ знаtтий и умений (обучающм,
контролцрующм, развивающая);

- характеристика )товня зЕшrлй и умений студеIrтов, выJIвлеЕЕьD( в ходе цроверки;
объективность оцоЕки, Еапичие ее достатошrой аргумеlrтации и оценоIшого
суждения.

4.Из}ччение нового материала:
соответствие содержания изу{аемого материала требованиям программы.
,Щоступность нового матери€UIа. Система познавательных задач на уроке;
методы, использованные дJUI из)ления нового матери аJIа, обоснованность и
эффекТивносТь иХ применениrI для реализации основных функциЙ обучения;
роль и место самостоятельной работы студентов. Стимулирование и мотивы для
познавательной деятельности;
использов ание на }aр оках разно образных источников пол)че нчIя з наниЙ ;

характер умственной деятельности студентов при овладении новым материilпом
(первичное воспри ятие2 запоминание2 осмысление, анапиз 11рименения знаний и
умениЙ в идентичных или новых ситуациях);
целенаправленность и эффективностъ испопьзования тсо, дидактического
маториала;
ос)дцествление обратной связи в процессе из5rчения нового матери aJTa, уровень
овладения студентами вновь полуIенными знаниями.

- месю И Мотод.ка Зaжреппония материаJIа в структ}aре занятия, их целесообразность;
объем и посильность домашIIего зад!lЕия, задаlrий для сЕllr{остоятельной работы;
характер домашней работы, ее соотношепие с методикой изу,rекия нового
материаJIа;

- н:л"JIи.Iие и характер шIструкт,Dка, дифференцированность, индивидуальЕость
заданий на дом.

епление ново,



СтDvктvDпый аналшз - позвоJUIет подвергнугь анаJIизу взаимосвязи всех элемеIттов
урока, ю( обусловлеrлrость и зависимость от постilвленЕых целей. Структlрный анапиз
Irаправ,пен на вы,Iвление доминцрующего элемеIIта заЕlIтия, выявление структур
отдеJБIIш( элемеЕтов в зrtвисимости от его задач, опредедение целесообразности
составJUIющID( элеменюВ з€lЕятия, их последовательности. Этот вид аIIаJIиза
предусматривает из)лrение деятельности цреподarватеJIя и студента, ее результативностлI
на всех этапах занятIrI, вьUIвпение зависимости этой деятельности 0I целей заrrятия и
напрIIвленности на конечный резуJIьтат. Сугь авыrиза в том, чтобы сопоставить цели
зашIтиrl с конечными результатами и устaшовить, решены ли поставлеIIные задаtIи на
)фоке,

Комплекспый апализ - это анzшиз 3-5 заrrятий по одной теме иJIи системы
посещаемых заlrятий. ,Щается аншIиз ра:}витиrI содержавия, методов, оргапк}alIцошIых
форм процесса Обу,rения на зшfiтии. Это всестороЕнее рассмоц)еЕие в единстве и
взаимосвязи цедей, содерх rия, форм и методов обуrения. Выяв.rrяется, как
осущсствIUIетСя цреподавателем цроцесС иIцивидуаJIIВации и дифференциаIцп{ обуrения,
как идет реализациrI развивающей функц"" обучения. Прежде, чем дать коlrдшексный
анzшиз системы посещенЕых заrrятий, можно цrовесм проверку знarнrй студентов в форме
оцроса иJIи выполнениrl ими конц)ольной работы. I_{erb комrrлексного atнчш}f;}а - изучеЕие
системы работы преподаватеJuI, обобщение передового педагогиrIеского опыта.

Возможны и такие формы анаJмза занrIтия, KtlK:

- диаJIог с цреподаватепем;
<d(ругшIй стол>;

дискуссия и др.
Выво:Ш и тюедложения основываются на цроведеЕном zlHaJII.кle и саrчrоаяа.пизе. В

выводФ( расцрываются положитеJIьЕые стороЕы деятельЕости цреподаватеJIя, достиптутые
успохи в педагогическом мастерстве, отмечается, K€lK осуществJIяgтся подготовка к
3анятию, в какой степени достигаются ожидаемые результаты, как излагается новьrй
материап, как оргаIIизуется работа по повышению качества знаний и умелпай студеЕтов т.
п., а также формуlшруются конIФстЕые прпIины выявленньD( недостажов. Вътлеление
недостатков и оцределеЕие их приtIин позвоJUпот оцредеJIить цредложеЕиlI и наметить
конкретные меры по IlD( устраЕению и сроки последующей проверки.

_ Такипл образомп цроводимые посещениrI заЕятий, последующий шlаJIиз,
формулирование выводов и предложенlлi явJuIются формой повышения квыrифш<ации
цреподавателя, роста его пед{гогиtlеского мастерства.



СТРОЕНИЕ УРОКОВ ОСНОВЕЫХ ТИПОВ
Реаrшзация идеи использованIдI совокушIосlи и)оков, вкпючающиr( наиболее

харIктерные структурБIе элементы остaUIьных и)оков, позволипа выявить и подгвердить
целесообразностъ вътлелеЕия следуюuцх типов:

1) урок ознакомления с новым материttлом;

2) урок закрепления из)л{енного;

3) урок применения знаний и умений;

4) урок обобщения и систематизации знаний;

5) урок проверки и коррекции знаний и умений;

6) комбинированный урок;

1) урок-лекция;

8) урок-семинар;

9) урок-зачёт;

10) урок-практикум;

1 1) урок-экскурсия;

|2) урок-дискуссия;

13) урок-консультация;

14) интегрированный урок;

15) театрЕtпизованный урок;

16) урок-соревнование;

l7) урок с дидактической игрой;

1 8) урок - деловая и|ра;

19) урок - ролеваяигра;



1. Урок озпакомленпя с IIовым матерпалом
Структlра этого )рока оцределяется его основной д.Iдактической целью: введением

ПОНЯТИJI, УСтаноВлеЕием своЙств из)цаемых объектов, посц)оением цравиJI, llJlгорI.rтмов и
т.д. Его основные, этllпы:

l. сообщение темы, цели, задач урока и мOгиваIц{я }цебной деятельIrости;
2. подгOтовка к к!учеЕию нового материала через повторение и актуаJIизацию

опорньпr знаrшй;
3. ознatкомJIение с новым материалом;
4, первичное осмыслеЕие и закреплеЕие связей и отношекий в объекгах

И3}лqеншI;

5, постarновка заданиrI на дом;
6. подведовие итогов урока.

2. Урок закрепления пзучеЕного
Основнм дидакгическм цель его - формирование оцределенных улrений. Наиболее

общая струкг)Фа )фока зац)еплениrI lкr5rчеrrного такова:
l. проверкадом€rшнего задацшI, уfочнение натrравrrеrп.rй актуализации материaша;
2. сообщение телы, цели и задач урока, мотивация )чециrI;
3. восцроизведение изуIенного и его применеЕие в стzrндартньD( уоловшж;

4. перенос приобретенных знаний и их первичное применение в новых или
измененных условиrlr( с целью формировапия умеюй;5. подведение итогов )тока;

6. постаIIовкадом пногозадzrЕиrl.

3. Урок прпменепия зпанпй и уменпй
В процессе rrрименеЕиrl знаяий и умений разJIичЕцот следrющие основные звенья:

воспроизведение и коррекция необходлпr,tых знаний и умеlшй; анализ задаяrй и способов
их выполнеЕиlI; подготовка требуемого оборудования; самостоятельное выполпение
задаlrrй; рационализацшI способов выполнения заданлй; внеIrпrий контроль и
самоконч)оль в цроцессе выполЕеIlIrI задшшй. Этим обусловлеIIа возможн:ut структура
такого урока:

l. проверка домыпнего заданиrI;
2. мотивацЕя 1r.lебной деятоJIьности через осознаяие учащимися праrслrческой

зЕа!Iимости примеЕrIемых знаний и умений, сообщение телш, цели и задач урока;
3. осмысление содержаншI и последоватеJъIIости примененшI црактических

действий при выпоJIнении цредстояпц.D( задший;
4. самостоятельное выпоJIнеЕие )цяцимися заданий под коЕц)олем учитсJIя;
5. обобщение и систематизация результатов выпоJIненньD( задаяий;
6. подведение итогов )фока и постaшовка домашпlего задаЕшI.

4. Урок обобщенпя и спстематизацпп знанпй
На уроках обобщения и систематизации знаний выдеJuIют ваиболее обlrше и

существенЕые поIUIтIля, закоЕы и закоЕомерЕости, основные теории и ведущие идеи,
устанавJIивают причинно-следственные и ш)уг}Iе связи и отпошеЕиrI между вФкнеfuшими
ЯВЛеНШIМи, цроцессами, событиями, усвмвЕrют шI4)оме катогории поrrятиЙ и иr( систем и
нмболее общие закономерности.

Процесс обобщения и систсматизации знатий цредполшает такую
ПОСЛеДОВаТеJIьность деЙствиЙ: от востrриятия, осЙысления и обобщения отдельных фактов



к форшФованию пошIтии, ю( категорIй и систем, от HlD( - к усвоеЕию более сложпой
системы знаний: овладение основными теорruши и вед/щими идеями и:l)Еаемого
цредмета. В связи с этим, в уроке обобщения и систематизатцли знанrл1 выдеJI;Iют
следующие структ)рные элементы:

1. постаповка цеJIи }Фока и мотивациlI учебной деягельности }цащихся;2, воспроизведеЕие и коррекия опорных знаrплй
З. повторение и аналк, основнБD( фактов, событий, явлеrп.rй;4. обобщение и систематизаrця понятий, усвоеЕие системы знаяий и их

цримеЕение ДIя объяснениЯ новъп фактоВ и выпоJIнениrI щ)актических заданий;
5. усвоение ведпцrа< идей и осIIовЕых теорий на основе цпФокой систематизации

зпаний;
6. подведение итогов )Фока.

5. Урок проверкш и коррекцпп зпаrrий и уменпй
Коктроль и коррекциlI знаний и уллений ос)лцествJUIется на каждом 14loKe. Но после

изучеIIиJI одной или несколькI]D( подтем IдIи тем )Еитель проводит специаJIьные )aроки
КОНЦОJIЯ И КОРРеКЦИИ, Чтобы выявттть )фовень овладеншI )цащимися комIшоксом знаrтий
и 5пvrений, и на его осIIово щ)июIть определенные решениrI по совершенствованию
учебного цроцесса.

При определении структ}фы )фока KoцTpoJuI и коррекщи, целесообразно исходить
из принципа постепенцого Еарастания уровня знаний и умений, т.е. от )4)овюI осознания
до рецродуктIвного и продуктивного (конструктивного) 1ровней. fIри таком подходе
возможна следующм структ}Фа )рока:

1. ознакомrrение с цеJIью и задачами }рока, инструктаrк }цащю(ся по организации
работы на уроке;

2, цроворка знаний }цащимися фактического матери:ша и юr умекий расIФывать
9лементарные внешЕие свя!и в цред\.rетах и явлениlIх;

3. ЦРоворка знаrrий }цащимися основных поняглпi, правил, законов и упtеrrий
объяснить ID( сущность, аргр{еЕтировать свои с)rrкдсния и цриводить цримеры;4. проверка умений щащrлrся самостоятеJIьно примеЕять знания в стапдартньD(
условиrrх;

5. проверка упlенlай уIащиr(ся цримеЕять зЕ!!fiиrl в изменеЕньD(, нестаIцартrrых
условиrD(;

6, по,щедеЕие r.rтогов (на данЕом и последуIопgос уроках).



б. Комбинированный урок

Комбинированный урок характеризуется IIостановкой и достижением нескольких
дидактических целей. Их многочисленными комбинацшIми оIIределяются разновидности
комбинированных }роков. Традиционной явJuIется след},ющая структура
комбинированного урока:1. ознакомление с темой урока, постановка его целей и задач;

2. проверка домашнего задания;
З. проверка знаний и упцений )цащихся по пройденному материаJIу;
4. изложение нового материала;
5. первичноезакреплениеиз)денногоматериапа;
6. подведеЕие итогов )Фока и постановка домашнего задания.
Наряду с традиционной, в щlактике обу.{ения широко используются и другие виды

комбинированных )ц)оков. Например, комбинированный урок, целью которого является
проверка ранее из)лrенного и ознакомление с новым материалом, может иметь такую
стр}ктуру:

1. проверка выполненшI домашнего задания;
2. проверка ранее усвоенных знаний;
3. сообщение темы, цели и задач }рока;4, изложеЕие нового материала;
5. восприятие и осознание у{ащимися нового материала;
6. осмысление, обобщение и систематизация знаний;
'7. постановка домашнего заданшI.

Стрlктура комбинированного урока во многом дублируется и при конструировании
так н:}зываемых модульных уроков. Они характеризуются постановкой и достижением
нескольких дидактических целей, но так, чтобы урок отличался завершеЕностью и
самостоятельноотью. Это вырaDкается в том, что структура модульного )aрока, как правило,
вкJIючает:

, мотивационную беседу (то, что именуется организационным моментом или
введеЕием в тему 1рока), завершающуюся постаIIовкой интегрирующей цели урока;

- входноЙ контроль (проверка домашнего задания и повторение из)денного ранее);
- работу с новым материarлом;
- заL,тепление изуlенного материала;
- завершающий контроль (проверка усвоенного на уроке);
- рефлексию.
Последнее связано с самооценками и суя(дениями r{ащихся о работе кJIасса,

гР)цпы, своей деятельности на )фоке; о том, какое сложилось у каждого )ценика мнеЕие
об уроке и что им хотелось бы пожелать.



7. Урок-лекцпя

Как правило, это уроки, на которых излlгастся знаIштельIltш часть тооретичоского
матери{!JIа изуrаемой темы.

В зависимости от дIцatктических задач и ломки учебного MaTepиaJIa

расцростанены вводIые, установочные, текущие и обзорные лекции. По характеру
изJIожеЕия и деятельЕости учащихся лекшя может быть информаlщонной,
объясlштеrьной, лекцией-беседой и т. д.

Лекциоrтrа"я форма проведения уроков целесообразна щtи:
- изучеЕии нового материала, мало связанЕого с ранее и3)лIеIffIым;
- рассмотреIrии сложного дý самостоятеJIьного из}4Iения материала;
- подаче информации крупными блоками, в плане реttлизации теории укрупнения

д{дактическlD( единиц в обучении;
- применеЕии изученного материаJIа при решении практиtIеских задач.
Струкгlра лекции оцредеJIяется выбором темы и цеJIи урока. .Щругиллl словами,

лекция строится на сочетании эт:шов и)ока; оргalнизации; пост,tновки цели и акту€lпизации
знаr*rй; сообщеrпли знаний }лштелем и усвоении ю( }цапц{мися; оцределении домашнего
заданшI. Приведем возможный вариант структуры урока-лекции:1. создание проблемной ситуации при постановке темы, цели и задач лекции;

2, ее ра!решоние при реаJIизации намечеIlного плана лекц{и;
3. выделеЕие опорЕых знаний и умекий и rлr оформление с помоцЕю памrIтки

"Как конспекгировать лекlцю" ;

4. восцроизведеЕие уIащимися опорных знаний и умеrпrй по образцам
конспектам, блок - конспекгам, оItорным конспектам и т.д.;

5. примеIIеIrиепоrrучеuтшп<знаrrий;
6. обобщение и систематизациrt из}ценного;

'l. формироваlше домашнего задания постановкой вопросов дIя самопроверки,
сообщение списка рекомеЕдуемой литературы и пероцfl задаrпай из учебника.



8. Урок-семинар
Семинары характоризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными признаками:

сalМостоятельным из}лIением уIащимиýя проrрап{много материшIа и обсуждеrшем на
уроке результатов их познавательной деятельЕости. На T*rx ребжа учжся выступать с
сitмостоятельЕыМи сообщениями, д{скутцровать, отстаивать свои су)кдения. Семинары
способствуют раa}витию позн!вательЕых и исследоватеJIьскио умеlпай )цацю(ся,
повышению кульцФы общеrпrя.

Разлп,rчают уроки-семиЕары по уrебным задачам, истоIпlикzlп{ поJýлIени;I знаний,
формам ID( цроведениlI и т.д. В пракrике обу,rеrшя получиJIи распространеЕие семшIары -

развернугые беседы, семинары-докпа,щr, рефераты, творческие IмсьмеЕные работы,
коммонтированное чтение, семинар-решение задач, соминар-д,Iсrуг, семиЕар-
конференция и т.д.

Укахем основIIые сJrучм, когда цредпочтrательвее организовывать 1роки в форме
семинаров:

- при из}4Iении нового материаJIа, есJIи оЕ доступен дrя са:чtостоятольной
проработки учащимися;

- после цроведениrI вводньDL установочньIх и текущих леrqий;
- при обобщении и систематизации знаrrий и умений учапцхся по изуrаемой теме;
- цри цроведеЕии )роков, посвrIщенЕьD( разлиrIным методаýI решеЕI.1я задач,

выполненшI задашrй и упражнений и т.д.
Сомтлrар проводится со всем cocтatBoм учащихся. Уwrтель заблаговременно

оцредеJIяет тему, цеJIь и задачи семинарq плдIирует его цроведение, формулирует
ocнoBllыe и допоJIIIитеJБные вопросы по темо, распределяет задания между )rчаIцимися с
}цетом ю( индiвидуаJIьных возмох(ностей, подбирает JIитерат)фу, цроводит црупповые и
иIцивидуalJIьные консуJБтации, цроверяет конспекты. Поrг}"rш задание, учапцеся с
помопЕю памrIток "Как конспекгr4lовать источники", "Как готовиться к выст5rплению",uKaK готовиться к сепшrнару", "ГIамятки докладчика" оформллот результаты
самостоятельной работы в виде IшаЕа ипи тезисов высцrплений, конспекгов осIIовных
источников, докJIадов и рефератов.

Сешпшарское зашIтие Еачинается вступительным словом )Еителя, в котором он
нllпоминает задачу семинарq порядок его цроведения, рокомендуеъ на что необходимо
обратить особое внимание, что следует записать в рабочую тетрадь, дает друfiIе советы.
Щалlее обсуждаются
сообщениЙ, чтениrI

рефератов и т.д.
Затем у,rитель допоJIIrIет сообщения уIеников, отвечает на Ir( воцросы и дает

оценку и)( выступлеЕиям. Подводя итоги, отмечает положительное, анаJIизцрует
содержаЕие, форму выступлений уrацихся, щазывает на Еедостатки и пуп{ их
цреодоления.

Проведение семшIаров может быть составной частью лекционно - семкнарской
системы обучеrпая, расппаряющей область ш( примеЕения. Это подтверждается, нащ)имер,
ВозможЕостью се щ)имеЕеIIия в такой разновидЕости совместrrой учсбной деятельности
}лIитеJIя и учащLD(ся, как "поrр5пл<ение".

вопросы семинара в форме дискуссии, развернугой беседы,
первоисточников с соответствующими комментариrIми, докJIадов,



9. Урок-зачет
Одной из форм организаIши KoHTpoJuI знаний, умений и Еавыков }лIащш(ся явJuIется

УРОК-ЗаЧеТ. ОСвОвная цеJIь его cocтo}rт в диa!твостике ypoBIUI усвоеЕиrI знаний и умений
каждым )чащимся Еа оцределенном этапе обучения, Положительн{лrI отметка за зачет
выставJUIется в сл}цае, есJIи }цеЕик справIаIся со всеми заданиями, соответствуюпцми
)Фовню обязатеrьной подготовки по из)лIеЕному цредмету. Если хотя бы одно из такID(
заданий осталосЬ IIевыполненЕым, то, каК правrшо, положитеJIьнм оцснка не
выстzIвJUIется. В этом случае зачет подлежит пересдачо, пршIем ученик может пересдать
Ее весь зачет целиком, а только те виды заданий, с которыми оЕ Ire справиJIся.

Практикуются раýIичные виды зачетов: текупцпi и тематический, зачет-пракплкум,
дrфференцированный зачет, зачет-экстерн и т.д. fIри их цроведеЕии использ5потся
разJIиIшые формы оргашазации деятольности }лrитеJIя и учi!цц.rхся: зачет в форме экзамена,
ринга, конвейера общественного смотра звший, аукIиоЕа и т.д. Ес;rи учаIцимся
предЕарительно сообщают примерньтй перечень заданпЙ,, выЕосимьD( Еа зачет, то его
принято называть открытым, в щ)отивIIом сл)дае - зацрытым. Чаще же цредпочтЕние
отдается зачетам открытым с целью оцределсItт,тlI результатов L,хtучения наиболее вФкЕых
тем учебного предмета.

10. Урок-практпкум
Уроки-практшtумы, помимо решени;I своей спеIцла.пьной задачи - усилениrI

пракшrческой ЕаIФавлеIfiости об5rчения, доJDкЕы быть тесньп,r образом связаны с
из}л{енным материаJIом, а также способствовать проIшому, неформа.пьному его усвоеЕию.
основной формой их цроведениrI явJuIются практические и лабораторные работы, на
КОторьD( }Цащиеся самостоятеJIьЕо упрlDкIrяются в IФirKтиEIecKoM применении усвоенных
теоретитIескlD( знаний и умений.

Главное их рлшиIме состоит в том, что на лабораторных работах доминирующей
состав.тrяющей явJIяется цроцесс формировапия эксперимент,шьrrых умеrшй )чацIrD(ся, а
Еа пракмческID( работах - конструктивньrх. Следует отметить, что учебный эксперимент,
как метод сl}мостоятельного щtиобретения знаrrrй )чяпIимися, хотя и имеет сходство с
на}чным экспериментом, вместе с тем отлиtIаЕгся от Еего постановкой цеrпr, ухе
достrгнугой наукой, Ео IIеизвестной учащимся.

Различают устlлновоtlные, I?Uшюстративные, тренцровочЕые, исследоватсJIьсме,
творческие и обобщающие )фоки-практикумы. основным хе способом органкlации
деятельЕости учащихся на прztкп,Iку!{а( явJIяется груIшовм форма работы. При этом
каждм группа к} двух-трех человек выпоJIIIяет, как цравило, отJIиtIающуюся от ш)угI,D(
пракп.rческую иrш лабораторную работу.

Средством управленrul учебной деятельностью }дапIlD(ся при цроведении
прllктикума сл)Dкит шIструкция, которм по оцределеЕIIым щ)lлвилам последовательно
устанавливает действия }щеника.

Струкгура уроков-пракпп(умов:
1. оообщение темы, цеIш и задач практикум4
2. акryа.пизация опорнълt знаrшй и умений учаuцлсся;3. мопвация учебной деяrеlьвости )Еащихся;4. озпакомlrеrлле )леЕиков с инструкlцлей;
5. подбор необходшьпс длдакгических материапов, средств обучеl*rя и оборудоваrшя;
6. въшоrшение работы учапgш{ися под руководством учитеJIя;7. доставлеtше отчета;
8. обсуждеtше и теоретиrIеская шIтерпрегаIЕrя получеЕIшх резуJБтатов работы.



l. Урок-экскурспя

На уроки-экскlрсии lrорепосятся основIlые задачи учебных эксцтсий: обогащение

3наний }дащихся; установление связи теории с пракгикой, с жизЕеЕIIыми явлениями и

процессами; р€lзвитие творческю( способностей учапцхся, их самостоятеJIьЕости,

организовllнности; воспитание полохительЕого отЕошения к )лIеЕию.

По содержанию уроки-экскур сии деrýffся на тематические, охватывzlюцие одну или

несколько тем одIого цредм9тq и комIшексЕыс, базирующиеся Еа содерхании

взаимосвязаЕЕых тем двух Iди нескольк!D( )цебных предмстов.

fIо времени цроведения опIосительЕо из)лаемых тем разJIич,lют вводЕые,

сопутствующие и закпюtIительЕые )Фоки-экск}тсии.

Форма проведения )фоков-экскурсlй весьма мIIогообразпа. Это и "rц)есс-

конфоренция" с }цастием цредставитолеЙ предприятия, уч)еждеIrия, музея и т.п., и

исторические экскурсии по из)даемому предмету, и кино- или теле-экскурсии, и )фок

обобщающего повторениrI по теме, р.rзделу или курсу в форме экскурсии и т.д.

Тем не менее, структурные элементы различных видов }роков-экскурсий являются

в достаточной степени определенными. Например, тематический урок-экскурсия может

иметь следующую структуру:

1. сообщение темы, цели и задач урока;

2. актуаJIизацшI опорных знаний уIащихся;

3. восприятие особенностей экскурсионных объектов, первичное осозrrание

за,,rоженной в них информации;

4, обобщение и систематизация знаний;

5. подведение итоl,ов урока и выдача учащимся индивидуальных заданий.



12. Урок-дпскуссия
Основу уроков-дискуссий составллот рассмотрение и исследование спорных

воцросов, проблем, реши.Iньж подходов при аргупrентации суждеЕии, решении задакий и
т,д.

Раз.тптчают дискуссии-диaлJIоги, когда иrок компонуется вокруг диаJIога двух ее
главных )ЕастЕиков, Iрупповые дискуссии, когда спорные вопросы решают в процессе
групповой работы, а также массовый дискуссии, когда в полемике принимают участие все
учащиеся KJIacca.

При подготовке иrока-дискуссии уштель должеIr четко сформулI4)овать задание,
раскрывающее сущность проблемы и возможЕые пуги ее решеншI. В сJrучае
НеОбХОДимОСти )лIастникам предстоящей дискуссии надо озЕакомиться с допошлительной
лrа:тератуtrlой, зарiшее отобранной и предложенной 1пrителем.

В начале урока обосновываЕтся выбор темьт I. Iи воцроса, уготIюIются условия
д,Iскуссии, выдеJIяются )вловые моменты обс5пrсдаемой проблемы. Главrшй момент
дискуссии - Еепосредственный спор се 1пrаспrиков. ,Щля его возникновеIIия неприемлем
аВТОРитарныЙ стиль преtlодаваrrия, ибо он не располагает к откровонности, выск:цываIIию
cBoID( взглядов. Ведущlй дискуссии (чаrце всего 1"lитеь), мохет использоватъ различные
приемы активизации )лащю(ся, подбадlивм I.D( реIшиками типа: (fiорошм мысJБ>,
<<интересный подход, Ео ...>, <давайте подумаем вместе>, <ссакой неожидаrпrый,
ОРИГrТrа.ТrЬныЙ ответ), либо делм акцеIIт на рaвъяснеЕие смысла цротивопололGrьIr( точек
зрении и т.д. Необходимо р:ц}мыIIIJIять вместе с уIеникltми, помогаrI щ)и этом им
формулировать свои мысJIи, и рд!виватъ сотрудничество между собой и ими.

В ходе дискуссии не надо добиваться единообразия оценок. Одrако по
принципиаJIьным вопросarм следует вносить ясность. Особняком стоит вопрос о культл)е
д{скуссии. Оскорблеrп.rяо упреки, недоброжелательность в отношении к своим товарIщам
не доJDкны щ)исутствовать в споре. Крик, грубость чаще всего возникaшот тогда, когда в
основе дискуссии лехат не факгы иJIи закоЕомерности, а юлько эмоIц{и. При этом часто
ее }цастники не владеют цредметом спора и "говорят Еа ра:}ных языках", форм1.1ровштию
куJIьтуры дискуссии мог)д помоIь следуIощие цравйJIа:

- вступм в дискуссию, необходимо цредставлятъ предмет спора;
- в споре не допускать тоЕа превосходства;
- IpaMoTIIo и четко ставить воцросы;
- формулировать главные выводы.
Момект окончаниrI дискуссии следует выбирать так, чгобы гrредупредить

повторение ул(е сказаЕного, ибо это отрицательно влияdт Еа поддержанис интереса
учащю(ся к рассматриваемым на уроке гrроблемам. Завершав дискуссию, необходпчrо
поiщости ее итоти: оценить правильность формулrровки и упоцlебления потrятий, глубIfiIу
аргУ!{енТоВ, Умение испоJIьзоВать щ)иеМы доказаТельств, оцроверх(ений, выдвижеrпrя
гипотез, культи)у д{скуссии. На этом этапе }л{ащиося пол)Еают за дискуссию отметки, Ео
при этом Ее надо снижать отмежу за то, что уIеник oTcTаиBaUI IreBepнylo тоrfiсу зрения.

На заключительном эт:ше урока можно не только систематизировать возможные
пуtи рошениlI обсухдаемой проблемы, но и поставить связ:шныо с ней новые воцросы,
даюпце пищу дJuI IIовых рд!д)д\{ий у-rlащихся.

СЛеДУеr ОТМеТИТЬ, что д{скуссиlI является тахже одlим из основIIьD( стру!сг}тIGлх
компоЕентов Урока-дисп)да, конферешци, суд4 заседаЕия )леЕого совета и т.д.

13. Урок-консультация



На уроках дzшЕого типа, проводится цоленацравленЕая работа не тоJIько по
ликвидации щlобелов в знfiIIбD( )чяцихся, обобщеlп,rю и систематизации црограммного
материaша, но и по развимю юr 5п,rений.

В зависимости от содержаниrI и назЕачения выдеJIяют тематические и целевые
}Фоки-консультации. Тематические консультации проводятся либо по ка.lкдой теме, либо
по нмболее значимым иJIи сложным вопросаIll процраDfiчlного материаJIа. Щелевые
консультации входят в систему подготовки, проведения и подведеЕия итогов
самостоятеJIьных и коЕц)ольньrх работ, зачетов, экз{rменов. Это могуг быть уроки работы
пад ошибками, уроки анаJIиза результатов кон,грольной работы или зачета и т.д.

На консультации сочетаются рд}JIичные формы работы с учащимися: общиео

цр)rпповые и индивLIдуыIьЕые.
Подготовка к цроведению урока-консультации ос).ществJIяется как учитепем, так и

у-чшц,Iлд,Iся. Учитель наряду с лоIико-дидllктическим анаJIизом содержаншI изучаемого
материаJIа систематизIФует затруднения, Еедочеты и ошибки в устньтх ответах и
письменных работах )чатцихся. На этой основе он угоЕIяет перечень возможных
воцросов, которые булуг рассмоц)еЕы на коЕсультаIии. Ребята цри}цаются, в свою
очередь, готовиться к коЕсуJIьтациям, сроки которъD( объявляются зараное, вощ)осы и
задания, вызывающие у шж затруднения. При этом возможно использование не только
учебlrика, но и дополнительной rпrтературы.

Накануне и)ока-консуJIьтации можно цредложить учащимся домашнее зад{шие:
по,щотовить по изуrаемой теме карточки с вощ)осами и заданЕями, с коюрыми они не
могут сцравиться. Если на первых консультациrIх уштеJь не поJrуIит вощ)осов: он
вIIачапе предлагает )чяцимся отцрыть уrебнтлt и, ацаJIизцруя объяснrттеrьrппi текст и
имеющиеся там задания, вскрывает вопросы, которые могли бьт быть заданы }чениками,
но ускодьзЕули от их внимания. Затем оставшмся часть урока, наряду с отработкой
подобньтх умений, посвяIцается разбору воrrросов, подотовленньD( }цителем.

Когда уrеники поймут, K{tK готовиться к урокам-консультациям, они могут
подготовить такое число воцросов, что для ответов на Ею( Ее хватит вромеЕи на уроке. В
таких сл}лtал( )лштель шлбо обобщает Еекоторые воцросы, либо обирает наиболее
значимыо из ElD(, перенося оставшиеся вопросы на последуIощие уроки,

Иная ситуация возЕикает в сл)Еае, когда вопросы учапшхся почерпн)ды из
дополнитеJIьной лr,rтературы. Поrцr.rая ответы на них, учеIrики отлично сознают, tгIо они
зачастую заранее не бь,rтпr известIIы учитеJIю. .Щрупrми словами, ребята получшm
возможность загJuIнуfь в творческую лабораторию уfiтеJIя. Им видно, что уrIитель деJIает
разлиtIные попытки нйти верrшй ответ на воцрос, нащупывает такой rrуь даJIеко не
ср }у, иногда оrrшбается в своих гипотезах. Большое впечатление на ребят цроизводят
сл}лIаи, когда вместо цреддоженЕого нм заданrul },.lитель решает более общее задание. В
слJлае же, когда )литель не может ср,rзу ответить Еа поставленный воrrрос, поиск ответа
на Еого сfilновится общим делом в деятеJБности )литеJIя и )цяпIихся после консультации,
Авторитет }лмтеJIя при этом не страдает. Наоборот, ребята цонят ytmтeJur за то, что он по
своей инициапве как бы сдает перед ними экзамеII и не стремптся к тому, чтобы у них
слохиJIось мIIение, будто он может все.

В ходе урока-консультации )литель пол}цает возмох(ность )внать )леЕиков с
лу,rшей стороЕы, пополнить сведеЕия о диЕамике их цродрюкеншI, вьulвить нмболее
любознательных и пассивных, поддержать тех, кто испытывает зац)уднения и помочь им.
Последrее реаJIизуется с црименением иIцивидуatJIьIlьD( и групповых форм работы, где
помощниками могуг быть коцсультанты из lмсла )Еащихся, хорошо разобравшихся в
вопрос (по из5rчаомой теме.



14. Иптегрпровапный урок

Интеграция дает возможпостьо с одной стороЕы, пока:}ать учацц{мся ''мир в целом'',

цреодолев разобщенность наушого зн:lния по дисципJIинам, а с шlугой - высвобождаемое

за этот СЧеТ уT ебное BpeMrI использовать дJIя полноценЕого осуществлениlI профшlьной

дифференциац ии в обучении.

Иначе говоря, с црактичоской точки зреЕия интеIраIшя предполlгает услIJIение

межцродм9тIIых связей, сЕIлкоЕис перегрузок уIащш(ся, расшIФеIrие сферы полуrаемой

информаrши учащимися, подцреIшение мотивации обуrения.

Методической основой иIIтегрцроваIIного подхода к обуrекию явJuIютс,

форлпrрование знаний об окружающем мIФе и его закономерностей в целом, а также

устаIIовлоfiие вrгутрипредмеirrых и межцред\,rепIых связей в усвоении основ наук. В этой

связи интеIрированным уроком назывtlют любой 1ryок со своей структурой, осли дIя его

цроведеЕиЯ цривлекаются знаЕиrI, умения и результаты анIIJIиза кlуIаемого материаJIа

методами другID( IIаук, других учебных Ередметов. Не случаfoiо, поэтому

интегрироваIrные }Фоки именуют еще можпреlц,Iетными, а формы [D( цроведеншI сlltuыо

ре}ные: семиIrары, конференции, путешествIбI и т.д.

Нмболее обща"я классификация иЕтегрцроваIIных уроков по способу их

организации входит составной частью в иерархию ступеней интеграции, которм, в свою

очФедь, имеет следуюпцй вид:

- конструировa}ние и цроведение урока двулш и болео }цитеJIями разньrх дисцшшин;
- коЕструиров:шIие и цроведение интегрцровalЕного урока одним }дителем,

имеющим базовуrо подготовку по соответствующим дисцшшинам;

- создaние на этой основе интегрированных тем, раздолов и, fiакоцец, курсов.



15. Театралпзованный урок
ýклgление такого типа уроков связано с привлечением теац)aлJБIIьD( средств,

атрибугов и Iл( эломентов - при изучеЕии, закреIшении и обобщении цроцраммного
МатеРиала. Теацlа.тпtзованЕые )роки привлекательЕы тем, что вносят в 5пrеrшческие будни
атмосферу прaвдцикq приподшIтое настроенио, позвоJuIют ребятам проявить свою
ИНИЦИаТИВУ, Способств)дот выработке у них чрства взaммопомощи, кол,пчгуrrикативнь,tlr

умений.
Как правило, теац)аJIизованные уроки рщдеJuIют по организации: спектакJIь, саJIоп,

скшка, студ{я и т,п.

При по,щотовке таких уроков даже работа над сценарием и изготошIеЕие элементов
костюмов стаIIовятся резуJIьтатом коrшrеrсгивной деятеJБности }лпIтеJUI и 5ващихся. Здесь,

равЕо K:tK и на сайом театр{IJIизованIIом JФоке, cKJIa цьтваетря демократичньпi тлшr

отношений, когда )цитель передает учащимся не только зЕаIIия, но и свой жизненrтый
опыт, раскрывается перед ними как лиtIность.

[Iаполнеrпле сцеЕарIш факrическим матери{шом и его реаJIизаIця на
театраJIизованном и)оке требует от }дащиr(ся серьезных усшrий в работе с учебнrжомо
первоисточником, Еа)лно-популярной литературой, цри изучении соответствующих
исторических сведений, что, в конечЕом счете, вызывает у них интерес к зцаниJIм.

Непосредственно на самом )роке )Еитель лишается авmри:ларной poJп.r

обучающего, ибо он выпошrяет лrлuь функlии оргrшизатора цредставления. Оно
Еатшнается, как цравило, со вст)пительного слова вед)дцего, обязшдrости которого не
обязательпо воýIагать Еа )ЕитеJIя. Само представление после информативной части мохgг
быть цродоJIrкено постшrовкой проблемlъrх заданий, которые непосредствеIIно
подкJIючают в активную работу на )роке остi}пъных уIащихся.

В закlпо.*rтельной части цредставленrul, еще и стадшл разработки, желатеJIьЕо

цредусмоlреть этап подведения итогов и связанную с ним тщательную подборку
IФитериев оцснок, )литывающиr( все вIцы деятеJIьности }цацихся на )фоке. IIх основные
положения доJDкны быть заранее ц!вестны всем ребятам. Отмепп,t, что достатотIно
времени дJUI проведеIfl.Iя закпюtмтеJIьного этапа театраJIизованIIого J/poкa, по возможЕостЕ
повторить и обобщить использовllЕный в предстазлеЕии материаJI, не поlродить итога в
спепIке, а такхе оценить знаЕия }цащшся. Раз5пчrеется, цредлагаемЕ[я струкг}та
Iц)имеIUIется как одиII иIl вариантов при конструировании теац)алк}ованных уроков,
мпогообразие которых оцредеJuIется, црежде всего, содержанием испоJБзуемого,
материала и выбором соответствующего сцеЕариlI.



1 б. Урок-соревIIованпе
Основу урока-соревнованиrI составJIяIот состязаЕия комаЕд при oTBeTllx IIа воIIросы

и решении чередующrлrся заданий, цредложенныr( }чителем.
Форма проведения таких уроков самая р€tзличная. Это поединок, бон, эотафета,

соревнования, построенные по сюжетам известньгх лгр: КВН, "Брейн-риtг", "Счастrшвьтй
случй", "3вездный час" и шl.

В организацrпr и проведении уроков-соревноваrпrй выдеJuIют ц)и ocIIoBHbD( этапа:
- подготовительrътй,
- игровой,
- подведеЕие итогов.
.Щня ка.хqдого конц)етного урока эта структура детаJIизцруется в соответствии с

содержанием используемого материаJIа и особеrпrостей сюжgга состязаний.

17. Урок с дшддктпческой пцlой
В отличие от ицl вообще дlдактrrlескм итра обладаЕт с)дIествеIIным признаком -

нaшIдмем четко поставленной цели обуrения и соответствующего ей педtЕоIического
результата. ,Щидакпrческм иц)а имеет устой,лвую структ}Фу, вкпючающую следуюпце
основные компоЕенты: итровой замысел, цравила, игровые действия, познаватеJIьное
содержание или дидактиЕIеские задачи, оборудование, результат итры.

Игровой замысел вырФкен, как цравило, в нд!вzlнии 1.1тры. Он зшrожен в той
дидактrтческой задаче, которую надо решать на )aроке, и цридает лгре познавательттый
харакгер, цредъявJuIет к ее )ластник,tм оцределенные цlебования в отrrошении знаний.

Правилами опредеJIяется порядок действrй и поведения }л{ачрDtся, в цроцессе игры,
создается рабочм обстановка на )токе. Потому их разработка ведегся с учетом цеJIи л)ока
и возмоr(Еостей учачртхся. В свою очередь, правипами игры создаются условия для
формт.Iрования умений уrацюrся упр:tвJIять своим поведеЕием.

РегламентировакЕые правшIltми иIровые действия способствуют познавательной
активности учащш(ся, дают им возмох(ность проявить свои способности, цримоЕить
знания и умениrI дIя достиженшI целей лгры. Учитель, руководя игрой, патrравJuIет ее в
нухное д.IдактиtIеское русло, цри необход,rмости активLrзирует ее ход, поддер}ffiвает
интерес к ней.

Основой дидактической шры явJuIется познlвательЕое содержание. Оно
закпючается в усвоении тех знаrпrй и умений, которые примеIIяются при решении уrебной
тrроблелшо поставленной игрой.

Оборудовшrие игры в значптеrьной мере вкJIючает в себя оборудоваr*rе урока. Это
и нiIJIичие техническ}D( средств обуrения, и реrJIичflые средства наглядности, и
дидактические р'ц}датотIIIые материаJш,

,ЩIцактическм игра имеет определентrый результат, коmрый выступает, цреждо
всего, в форме решения поставленного задаIIи;I и оценивания действий }чащю(ся, црIцает
ей закопченность. Все структуряые элементы дидаrгической игры взммосвязаны, и цри
отсутствии ооновньтх из Ilих она либо невозможнq либо теряет свою специфичеокуIо
форму, превращаясь в выполЕение указаний, 5rпражнений и т.п,

Ifелесообразность использоваЕия дидiлктическlD( ицр на рд}JIиIIных этапа( }тока
разJIи.Iна. При усвоешrи новых знаний возможЕосм дидактическlD( rлр уступают более
ц)адшIионным форма:r,r обуrения. Поэтому их чаще rц)имешIют при проверке рсзультатов
обу.rения, вьrработке цавыков, формировании уплений. В этой же связи рщ}личают
обучающие, контропrрующие и обобщающие дидактические иц)ы.



отметr.ш, что характерЕой особенностью урока с дидактшIеской игрой явJIяется
вкJпочение иц)ы в его конструюIию в качестве одного из cTpyKTypIIbD( элемеЕтов )aрока.

,Щидактические шры при их систематиttеском испоJБзоваЕии стаЕовятся
эффектлlвным средством активизации учебной деятельности школьников. Этим
обусловлена необходимость IIЕкоппения таких ицр и их классификации по содержанию с
использованием материаJIов соответствующrх методических xypHaJIoB и пособий.

18. Урок - деловая пцtа

В деловьтх ицраJ( на осЕове игрового замысла моделцруются жизнеЕныо ситуации и
отношения, в paМkutx которых выбирается оптимшrьный вариант решеIrиrI
рассмац)иваемой проблемы, и имитIФуется его реаJIизация на пр,tктике. ,Щеловые т.тры
деJIятся на цроизводственные, организационно-деятельностные, проблемные, уlебrше и
комппексные.

В рамках уроков чаще всего оIрalЕичиваIотся примеЕеЕисм учебных деловых игр.
Их отпичrтгельныпп,l свойствами явJIяются:

- моделцрование приблихеrпrых к реа.пьной жизни сиryаций;
- поэтlшное р:Lзвиме ицры, в резуJБтате чего выполЕение

цредпествующего этr}па влияет Еа ход следующего;
- Е:UIитIие конфликшrьтх ситуаций;
- обязательнаясовместнмдеятельность)ластЕиковигры,выпоJIIIяющих

цредусмотреЕIIые сценарием роли;
- использоваIIие описаЕиrI объекга lцрового имитационного

модеJшроваIIия;
- коцтроJIь шрового времеЕи;
- элемеЕты соqгязательности;
_ прalвила, системы оценок хода и результатов игры.
Методlжа разрабожи деловьrх иIр вкпючает следуюпц{е этапы:
l. обоснование требоваrп.rй к цроведению ицры;
2. сост:лвлеЕие плана ое разработки;
З. нtшисание сценария, вкJIючм правиJIа и рекомеIцации по оргlшкtацш. игры;
4. подбор необходимой информации, средств обучения, созд.}ющих иIровуIо

обстановку;
5. уточнение целей проведеншI ицры, составление руководотва дл ведущего,

инструкцтй дIя игроков, допошштеJБЕый подбор и оформlrение д{дакшнескш(
матФиаJIов;

6. разработка способов оцеЕки результатов игры в целом и ее )ластников в
отдеJБности.



19. Урок - ролевая пгра
Специфика ролевой ицры, в отличие от деловой, харакIершуется более оrраниченным

НабОРОм стрУmУрнЕ,D( компонентов, основу которых составJlяIот целенаправленные действия
УЧаПцо(ся в модеrпrруемой жизненной ситуации в соответствии с сюжgгом и расцределенными
роJIями.

Уроки - ролевые иIры можно раздеJIить по мере возрастания Ir( сложЕости на ци группы:
1) имитационные, напрrвленные на имитацию оцределенного

профессионального действия;
ситуационные, связанные с решением какой-либо ркой конкретной

проблемы - игровой ситуации;

3) условные, посвященные рЕ}зрешению, например, учебных или
производствеЕпых конфликтов и т.д.

ФОРМЫ ПРОВеДеНия ролевьrх игр могуI быть самыми ра!ными: воображаемые п}тешоствIrI,
дискуссии, на основе распределения ролей, пресс-конференции, уроки-суды и т.д.

МеТОДИКа РаЗРаботки и проведения роловых игр предусматривает вкJIючение в полной
мере или частично следующих этапов:

1. подготовительный;
2. игровой;
З. заключительный;
4. анмиз результатов.
На ПОдгОтовительном этапе решаются вопросы как организационные, так и связанные с

предварительЕым из)цением содержательного материала игры.
Оргаяизационные вопросы:
- распределение ролей;
- выбор жюри или экспертной группы;
- формирование игровых групп;
- ознакомление с обязанностями.
Предваряющие вопросы:
- знакомство с темой, проблемой;
_ ознакомление с инстр)кциями, заданиями;
- сбор материала; анализ материала; подготовка сообщения;
- изготовлениенагJUIдных пособий:
_ консультации.
Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием, проблемной

СИТУаЦИИ В ГР)дпах и между группами. Внугригрlтrповой аспект: индивидуальное понимание
ПРОбЛемы; дискуссия в группе, выявление позиций; принятие решения; подготовка сообщения.
Межгрупповой: заслушивание сообщений групп, оценка решения.

На заключительном этале вырабатываются решения по проблеме, заслушивается
СООбЩеНИе ЭКСПертноЙ гругrпы, выбирается наиболее удачное решение. При анализе результатов
ролевой игры опредеJuIется степень активности уrастников, уровень знаний и уплений,
вырабатываются рекомендации по совершенствованию игры. Проведение ролевой игры, как и
ВСЯКОЙ ДrУГОЙ, ПОСтроенноЙ на использовании имrIтации, связано с преодолением трудностей,
ЗаJIОЖеННЫх в ее противоречивом характере. Противоречивость ролевой игры заключается в том,
ЧТО В НеЙ ВСеГда долr(ны иметь место и условность, и серьезность. Кроме того, она проводится в
соответствии с оцределенными правилами, предусматривающими элемецты импровизации. Если
хотя бы один из этих факторов отс}тствует, игра не достигает цели. она превращается в ск)цЕ}то
инсценцровку в сл)лrае излишней регламентации и отсуIствия имцровизации или в фарс, когда
иIрающие }трачивают серьезяость и их импровизации носят абсурдный харакгер.
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