
АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие может проводиться в кабинете, лаборатории, 

мастерских, на производстве и т. д. На практических занятиях формируются 

общетрудовые и профессиональные навыки и умения: углубляются, 

закрепляются и применяются полученные на практике знания (лабораторное 

занятие) и т. д. 

Методика анализа практического занятия, в основном, та же, что и 

методика анализа обычного занятия. 

 

Занятие в учебных мастерских и на производстве (типа 

«формирование профессиональных умений и навыков»)  

  Занятие на производстве, в учебных мастерских обеспечивает 

максимум наглядности при изучении нового материала по специальным 

дисциплинам, эффективную отработку практических навыков, приближает 

обучение к производственным условиям, прививает любовь к избранной 

профессии. Поэтому посещающему занятие надо при составлении анализа 

остановиться на подготовке рабочих мест в соответствии с требованиями 

педагогики и современного производства. 

Характерной особенностью занятия является наличие инструктажа, 

эффективность которого необходимо подробно проанализировать, обратив 

особое внимание на следующее: 

 Инструктаж может быть учебным, учебно-производственным, 

производственным. 

 В зависимости от количества слушателей различают групповой, 

бригадный или индивидуальный инструктаж, а по способу проведения 

– устный, письменный, комбинированный. 

 На разных этапах занятия проводятся вводный, текущий и 

заключительный инструктаж. 

Вводный инструктаж – это разъяснение цели, задачи и объёма 

задания, ознакомление с объектом, документацией, оборудованием и 

приборами. Вводный инструктаж включает в себя разъяснение студентам 

задания (что делать); показ и объяснение приёмов выполнения (как делать), 

устройства инструментов, рабочей позы, правил техники безопасности; 

краткое объяснение, почему надо делать именно так, а не  иначе; указания по 

самоконтролю (что, когда и как контролировать). В процессе вводного 

инструктажа осуществляется актуализация опорных знаний и начальная 

мотивация деятельности студентов. 

Текущий инструктаж проводится во время самостоятельной работы 

студентов. Преподаватель обращает внимание на организацию и состояние 

рабочих мест, показывает правильные приёмы, проводит индивидуальное 

инструктирование, анализирует причины неправильно выполненной работы. 

Во время заключительного (итогового) инструктажа преподаватель 

демонстрирует хорошо выполненные и бракованные изделия, даёт общую 

характеристику работы студентов, обобщает и систематизирует материал 

(повторная демонстрация трудовых приёмов, операций), выставляет оценки. 



Сформулируем основные дидактические требования к 

инструктажу, которые должны быть освещены в анализе занятия: 

 умелое сочетание различных методов и приёмов в процессе 

инструктажа (словесные, наглядные, практические и т. д.); 

 обоснование содержания инструктажа; 

 полнота инструктажа и расчленение на элементы (вводный, текущий, 

заключительный); 

 наличие в инструктаже указаний, с помощью которых студенты могут 

контролировать свою деятельность; 

 разъяснение студентам сути научной организации труда; 

 умелая (доходчивая) мотивация необходимости и важности 

приобретения практических умений и навыков по изучаемой теме для 

будущих специалистов. 

 

Лабораторные работы и практические занятия 

 При проверке и анализе лабораторных и практических работ 

необходимо обратить внимание на такие специфические особенности: 

 Наличие перечня лабораторных работ и практических занятий, 

составленного в соответствии с программой дисциплины. 

 Наличие перечня умений и навыков по дисциплине. 

 Наличие инструкции по технике безопасности. 

 Наличие и качество инструкционно-технологических карт на 

выполнение лабораторно-практических работ. 

 Подготовка лаборатории и рабочих мест к выполнению лабораторно-

практических работ. 

 Формы организации труда студентов. 

 Наличие графика перемещения бригад по рабочим местам. 

 Наличие и качество ведения рабочих тетрадей. 

 Качество проведения преподавателей вводного и текущего 

инструктажа; оказание студентам индивидуальной помощи; 

инструктаж по технике безопасности. 

 Степень отработки студентами умений и навыков. 

 Подведение итогов работы группы, учёт выполнения студентами 

лабораторно-практических работ. 

 Выдача задания на выполнение следующей лабораторной работы. 

 

Учебная практика 

При анализе занятий учебной практики необходимо сосредоточить 

внимание на следующих вопросах: 

 Наличие рабочей программы практики. 

 Наличие календарно-тематического плана учебной практики, 

соответствие его программе, выполнение программы. 

 Оснащение рабочих мест. 



 Форма организации работы студентов. 

 Наличие графика перемещения студентов по рабочим местам. 

 Ознакомление студентов с техникой безопасности выполняемых работ. 

 Методика проведения организационного момента, рабочего периода и 

заключительного элемента занятия. 

 Умение руководителя занятий демонстрировать трудовые приёмы, 

пользоваться инструментами и современным оборудованием, 

правильно организовать труд. 

 Соблюдение элементов эстетики и культуры труды. 

 Связь практического обучения с теоретическим. 

 Постановка воспитательной работы в процессе обучения. 

 Обоснованность оптимальности нормирования труда студентов и 

рабочего времени. 

 Организация экспериментально-конструкторской, опытнической 

работы и технического творчества студентов. 

 Внедрение научной организации труда. 

 Ведение систематического учёта выполненной работы студентами. 

 Организация периодического учёта успеваемости студентов. 

 Оформление студентами итогов работы, оценка работы студентов. 

Учитывая специфику производства и проведение ряда практик 

непосредственно на предприятиях соответствующего профиля, в анализ 

занятий необходимо ввести следующие вопросы: 

  Режим труда и отдыха на практике. 

 Оборудование мест отдыха и приёма пищи, соответствие их 

санитарным нормам. 

 Обеспеченность студентов спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты и аптечками первой помощи. 

Основное в практическом обучении – участие студентов в 

производительном труде и его результативность. Оценку работы студентов 

необходимо производить не только в конце, но и обязательно в течение всего 

периода практики. Для объективности оценок и сравнимости результатов 

практики различных студентов разрабатываются  критерии оценки (по 

нормативам времени на выполнение какой-то определённой работы, качеству 

работы, с учётом умения студентов применять теоретические знания, степени 

самостоятельности работы, соблюдения производственной дисциплины и т. 

д.). 

 
  



Методические указания при проведении анализа занятия 

 

Примерная схема анализа: 

Дата,группа, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

Тема занятие. Его место в системе занятия. 

Образовательные цели занятия (какие новые знания, навыки и умения должны 

приобрести учащиеся, какие – расширить, углубить, закрепить). 

Воспитательные и развивающие задачи занятия, формирование мировоззрения, 

формирование нравственных понятий и отношений, идеалов и интересов, развитие 

способностей и т. д.). 

Тип, структура занятия, её целесообразность. 

Содержание занятия: 

 гуманистическая направленность; 

 системность, связь с предыдущими и последующими уроками; 

 связь с практикой, с жизнью и опытом учащихся; 

 связь с другими предметами; 

 полнота и доступность по содержанию и объёму; 

 соответствие материала образовательным и воспитательным задачам занятия, 

его научно – теоретический уровень. 

Методы учебной работы: 

 адекватность методов и приёмов, которые использовал педагог для изучения 

нового материала, закрепления, контроля и оценки знаний, навыков и умений; 

 эффективность использования наглядных пособий и ТСО; 

 сочетание фронтальной и индивидуальной форм работы с обучающимися; 

 разнообразие форм работы; 

 соотношение воспроизводящей и творческой мыслительной деятельности 

обучающихся; 

 что побуждало обучающихся на занятие к активной  мыслительной 

деятельности (создание проблемных ситуаций, дискуссия, эвристическая беседа и 

т. д.); 

 методы и приёмы формирования навыков учебной деятельности 

обучающихся (обучение приёмам восприятия, организация успешного понимания 

и запоминания материала, ведение записей, самоконтроля и т. д.); 

 дифференцированный подход, организация коллективной и индивидуальной 

деятельности обучающихся; 

 обучающийся и воспитывающий характер контроля и оценки знаний и 

умений; 

 характеристика уровня знаний и умений обучающихся; 

 умение преподавателя вызвать познавательный интерес и активность 

обучающихся; 

 как стимулируется  самообразование и самовоспитание обучающихся; 

 характеристика воспитательных отношений преподавателя с группой по 

содержанию, форме и стилю (доброжелательность, требовательность, умение 

доказывать и убеждать, использовать свою эрудицию, эмоциональность, манера 

держаться, речь, педагогический такт, внешний вид преподавателя), отношение 

обучающихся к преподавателю; 

 педагогическая культура. 

Общая оценка занятия. Степень достижения целей. Логическая стройность и 

законченность занятия. Элементы творчества преподавателя. Рекомендации 

преподавателю. 

 


