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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из актуальных методов повышения квалификации и диссеминации 
опыта педагогических работников является участие в научно-практических кон-
ференциях, при этом заочная форма обязательно предполагает формирование 
сборника материалов конференции. Такая форма систематизации и обмена лич-
ным опытом весьма востребована в педагогическом сообществе, поскольку 
именно публикации дают возможность педагогу создавать в том числе и личную 
методическую копилку. 

В сборнике материалов конференции формируется проблемное поле по за-
явленным направлениям работы конференции, в рамках которого читатель мо-
жет познакомиться с разными точками зрения на проблему, опытом образова-
тельных организаций разных регионов страны и даже стран, если конференция 
имеет статус международной. 

Организаторы конференции, прежде всего, преследуют идею создания об-
разовательной среды, которая, являясь комплексом потенциальных условий для 
изменения деятельности преподавателя, сама по себе может быть пространством 
повышения квалификации.  

В Международной научно-практической конференции «Оценка качества 
образования: тенденции, инновации, управление, использование возможностей 
автоматизированных информационных систем» на первый план выносится про-
блема развития системы оценки качества образования в образовательной органи-
зации, муниципалитете, регионе, стране, в том числе с использованием возмож-
ностей автоматизированных информационных систем. 

Актуальность данной проблематики связана с общей тенденцией информа-
тизации и цифровизации общества. 

Организатором VIII Международной научно-практической конференции 
«Оценка качества образования: тенденции, инновации, управление, использова-
ние возможностей автоматизированных информационных систе» (далее – Кон-
ференция) выступают МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябин-
ска» совместно с Комитетом по делам образования города Челябинска.  

Конференция осуществляла свою работу в период с 1 по 31 марта 2023 года. 
Задачи Конференции в 2023 году были определены следующие:  
– Диссеминация опыта по вопросам, связанным с организацией системы 

оценки качества образования на уровне региона, муниципалитета, образова-
тельной организации. 

– Совершенствование механизмов управления качеством образования. 
– Выявление возможностей автоматизированных информационных систем 

для организации мониторингов в рамках системы оценки качества образования. 
– Систематизация и обобщение педагогических практик в системе оцени-

вания знаний, умений и навыков обучающихся. 
– Формирование рекомендаций по совершенствованию системы оценки 

качества образования на основе результатов федеральных и региональных мо-
ниторингов. 
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– Выявление ключевых тенденций и приоритетов развития образователь-
ных систем разных стран и регионов в целях диссеминации опыта в рамках 
международного педагогического сообщества. 

Участниками Конференции стали руководители и педагогические работ-
ники образовательных организаций любого типа, руководители и специалисты 
органов управления образованием, муниципальных и региональных методиче-
ских служб. 

Основными направлениями Конференции в 2023 году были определены 
следующие:  

1) Автоматизированные информационные системы в сфере управления  
качеством образования. 

2) Управление качеством образования на основе комплексного анализа  
результатов федеральных и региональных мониторинговых исследований. 

3) Контрольно-оценочная деятельность педагога и проблема объективного 
оценивания образовательных результатов обучающихся. 

4) Повышение квалификации управленческих и педагогических работников 
как важнейший аспект качества современного образования. 

5) Информационные технологии в образовании. 

6) Ключевые тенденции развития образовательных систем стран и регионов. 
В рамках вышеназванных направлений опубликовано 35 статей.  

Участники Конференции представили опыт использования автоматизиро-
ваннных информационных систем в сфере управления качеством образования, 
поделились проблемами использования результатов федеральных и региональ-
ных мониторинговых исследований в системе управления качеством образова-
ния, рассказали о вопросах формирования системы оценки качества образования 
в организации дополнительного образования. 

Немалую часть статей представляет личный педагогический опыт участни-
ков Конференции в рамках повышения квалификации управленческих и педаго-
гических работников как аспект качества современного образования: организа-
ция оперативного контроля в ДОО, региональный атлас образовательных прак-
тик, повышение квалификации как форма профессионального развития, профес-
сиональная мобильность педагогических работников в современном мире  

и другое.  
Ряд статей Конференции посвящены контрольно-оценочной деятельности 

педагога и проблемам объективного оценивания образовательных результатов 
обучающихся: организация текущего контроля и система оценивания самостоя-
тельных работ, развитие функциональной грамотности через интеграцию интел-
лектуальных игр в образовательную деятельность, о подготовке к итоговому со-
беседованию по русскому языку, о способах решения воспроса объективного 
оценивания образовательных результатов обучающихся. 

Представляют интерес для педагогического сообщества статьи о тендециях 
и приоритетах развития образовательных систем стран и регионов. 
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По итогам работы VIII Международной научно-практической конференции 
«Оценка качества образования: тенденции, инновации, управление, использова-
ние возможностей автоматизированных информационных систем» приняты сле-
дующие решения:  

– Рекомендовать совершенствовать системы оценки качества образования 
на региональном, муниципальном и институциональном уровнях на основе ис-
пользовнаия возможностей атоматизированных информационных систем. 

– Рекомендовать педагогическим работникам общеобразовательных органи-
заций использовать в своей деятельности результаты федеральных и региональ-
ных мониторинговых исследований в целях поышения качества образования 
обучающихся. 

– Рекомендовать управленческим и педагогическим работникам общеоразо-
вательных организаций использовать опыт организации системы повышения 
квлаификации и самообразования в целях развития профессиональных компе-
тенций. 

Материалы участников конференции представлены в настоящем сборнике. 
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I. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Абдульманов Павел Шаихович, 
МКОУ СОШ № 1, 

г. Карабаш, Челябинская обл., Россия 

 

Использование ВСОКО и ИС «Аттестация», как инструмента  
информационного обеспечения аттестации педагогических работников, 

для принятия управленческих решений в управлении  
образовательной организацией 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования  
информационного ресурса ИС «Аттестация» и мониторинга объектов ВСОКО 

для принятия управленческих решений, при управлении образовательной орга-
низацией. 

Ключевые слова: dнутренняя система оценки качества образования 
(ВСОКО), информационная система аттестации педагогических работников 
(ИС «Аттестация). 

 

Abdulmanov Pavel Shaikhovich, 

MKOU Secondary School No. 1, 

Karabash, Chelyabinsk region, Russia 

 

The use of VSOKO and IS «Certification» as an information support tool  

for the certification of teaching staff, for making managerial decisions  

in the management of an educational organization 
 

Annotation. The article considers the possibility of using the information re-

source IS «Attestation» and monitoring of the objects of the Higher Education System 

for making managerial decisions in the management of an educational organization. 

Keywords: the internal system for assessing the quality of education (VSOKO), 

the information system for the certification of teaching staff (IS «Certification»). 
 

Повышение квалификации педагогов должно охватывать две составляю-
щие. Первая составляющая – общепедагогическая. Вторая составляющая зави-
сит от программы развития образовательной организации, от особенностей 
проектов, которые реализуются в образовательной организации и в которые 
включен конкретный педагог. Общеизвестно, что от уровня профессиональных 
компетенций педагогов зависит результативность деятельности образователь-
ной организации и главное – качество получаемого учащимися образования.  

Переход на новый формат аттестации значительно облегчает процедуру 
аттестации педагогов как для самих педагогов, так и для администрации обра-
зовательной организации в части контроля и фиксации периода прохождения 
курсов повышения квалификации, а также достижений в профессиональной  
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деятельности педагогов. Все данные о педагоге, касающиеся профессиональной 
деятельности, для администрации образовательной организации доступны  
в личной карточке педагога, размещённой в АИС «Аттестация» 

По сути, комплексная оценка деятельности педагогов осуществляется как 
внутри самой образовательной организации, так и проводится посредством 
внешней экспертизы, то есть использования таких механизмов информацион-
ного обеспечения педагогов, как Внутренняя система оценки качества образо-
вания образовательной организации и использование ИС АПР. 

Данные системы можно условно поделить на два блока: теоретический, 
который представляет формальное повышение квалификации, выраженное  
в пассивном участии педагога в различных курсах повышения квалификации,  
в семинарах, мастер-классах, когда педагог является просто слушателем; вто-
рой блок – практический, неформальное повышение квалификации, а именно: 
обобщение опыта, демонстрация опыта, представление результатов профессио-
нальной деятельности, когда педагог является активным участником процесса.  

Для своевременного повышения квалификации педагогических работни-
ков руководитель ОО должен четко владеть ситуацией. Оператор автоматизи-
рованной информационной системы (АИС), имея доступ ко всем данным про-
граммно-технического комплекса АПР, осуществляет мониторинг деятельности 
педагогов в системе и передаёт данные руководителю ОО, который в свою оче-
редь проводит анализ, планирование, контроль и коррекцию дальнейшего 
функционирования деятельности педагога и организации с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым усло-
виям реализации образовательных программ. По имеющимся данным о про-
фессиональной деятельности педагогических работников выявляются инициа-
тивные и творческие педагоги как ценнейший кадровый ресурс. 

Руководитель может использовать данные личной карты педагога и свое-
временно выявлять актуальные аспекты изменений, определять стратегию раз-
вития учреждения, понимать какие новые компетенции нужно сформировать  
у педагога и определять ресурс для восполнения дефицитов. Именно эти крите-
рии обеспечения кадровых условий реализации образовательных программ  
и должны быть включены во внутренние системы оценки качества образования, 
а информационная система может стать инструментом оценки этих условий. 

Под внутренней системой оценки качества образования (ВСОКО) понима-
ется непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью определе-
ния уровня его соответствия установленным нормам и принятия управленче-
ских решений, направленных на повышение качества образования в образова-
тельных организациях. 

Автоматизированная информационная система «Аттестация педагогиче-
ских работников», разработанная и введенная в промышленную эксплуатацию 
в Челябинской области, является источником информации о педагогических 
работниках образовательных организаций и непосредственным источником 
информационного обеспечения для самих педагогов. Поскольку качество обра-
зования определяется как комплексная характеристика образовательной дея-
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тельности и подготовки обучающегося, то степень их соответствия федераль-
ным государственным образовательным стандартам в обязательном порядке 
должна быть профессиональная деятельность педагогических работников. 

Одним из критериев установления квалификационной категории педагоги-
ческим работникам является достижение стабильных положительных результа-
тов (или положительной динамики результатов) освоения обучающимися обра-
зовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

Следовательно, получение информации о результатах профессиональной 
деятельности педагогов по всем позициям проведения аттестации педагогиче-
ских работников должно быть предусмотрено при формировании в образова-
тельной организации внутренней системы оценки качества образования. 

Очень важным подспорьем в поиске информации является обращение к 
анализу данных, полученных из ИС «АПР». Ведь качество образования – это 
комплексная оценка, поэтому опираясь на анализ данных из таких сегментов 
АИС «Аттестация» как «использование образовательных технологий», «уча-
стие в работе методических объединений», «публикационная активность», «вы-
ступления», «инновационная деятельность», «экспертная деятельность», «кон-
курсы профессионального мастерства», «курсы повышения квалификации» и 
конечно «освоение образовательных программ» и «достижения учащихся» 
можно получить полную картину деятельности педагога.  

Однако, исходя из определений качества образования при построении 
внутренней системы оценки качества образования необходимо чётко ставить 
цели оценки, в соответствии с которыми выделять объекты и субъекты оцени-
вания, отбирать и разрабатывать инструментарий оценки, который бы одно-
значно определял соответствующие свойства объектов оценивания и в обяза-
тельном порядке планировать принятие тех или иных управленческих решений, 
обеспечивающих необходимый уровень качества образования. Выбор объектов 
оценивания профессиональной деятельности педагогов определяется образова-
тельной организацией с учётом обязательных требований нормативных доку-
ментов. Если использовать такой подход при формировании ВСОКО должны 
быть выбраны такие объекты как оценка, которая даёт полную, необходимую и 
достаточную информацию об уровне профессиональной деятельности педаго-
гов. При этом объектами ВСОКО могут быть собственно критерии аттестации 

для установления квалификационных категорий, утверждённые Министерством 
образования и науки Российской Федерации, отражённые в ИС АПР. 

Если образовательная организация выбирает в качестве объектов ВСОКО 
критерии аттестации педагогов, то полученная в результате оценки информация 
носит непосредственный характер и позволяет в лаконичной форме сделать за-
ключение о соответствии уровня профессиональной деятельности педагога 
установленным требованиям. 

ВСОКО должна служить для педагогов инструментом информационного 
обеспечения аттестации, средством профессионального развития и формирова-
ния критического отношения к своей профессиональной деятельности. 
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Использование ИС АПР и ВСОКО, сочетание экспертной оценки и само-
оценки при аттестации педагога, позволяет с одной стороны, объективизиро-
вать оценку профессионального уровня педагога, а с другой стороны, позволяет 
педагогу самостоятельно определять направления совершенствования своей 
профессиональной деятельности и соответственно квалификации.  

Для грамотной координации руководитель образовательной организации 
должен четко владеть ситуацией. Оператор АИС, имея доступ ко всем данным 
программно-технического комплекса АПР, осуществляет мониторинг деятель-
ности педагогов в системе и передаёт данные руководителю образовательной 

организации, который в свою очередь проводит анализ, планирование, кон-
троль и коррекцию дальнейшего функционирования и педагога, и организации 
с учетом требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных 
программ. По имеющимся данным о профессиональной деятельности педаго-
гических работников, руководитель выявляет инициативных и творческих пе-
дагогов как ценнейший ресурс для дальнейшего развития образовательной ор-
ганизации. 

Руководитель может использовать данные личной карты педагога и свое-
временно выявлять актуальные аспекты изменений, определять стратегию раз-
вития учреждения, понимать какие новые компетенции нужно сформировать у 
педагога и определять ресурс для восполнения дефицитов. Именно эти крите-
рии обеспечения кадровых условий реализации образовательных программ и 
должны быть включены во внутренние системы оценки качества образования, а 
информационная система может стать инструментом оценки этих условий.  

Меняется мир, изменяются дети, что в свою очередь выдвигает новые тре-
бования к квалификации педагога. Согласно профессиональному стандарту пе-
дагог должен владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки 
обыкновенных уроков, использовать специальные подходы к обучению для то-
го, чтобы включить в образовательный процесс всех учеников и как следствие 
повысить качество образования в образовательной организации. 

Если говорить об АИС, то задача руководителя образовательной организа-
ции должна подразумевать помощь педагогу в выборе соответствующих курсов 
повышения квалификации. При всем многообразии предложений необходимо 
найти тот самый баланс качества и стоимости. Или же воспользоваться вариан-
тами бюджетного обучения для педагогов.  

Проведение кадровой политики на основании данных, полученных из 
АИС «Аттестация» требует от руководителя образовательного учреждения се-
рьезных аналитических умений. Руководитель должен увидеть проблему и 
предложить варианты ее решения в рамках политики образовательной органи-
зации, учитывая при этом интересы самого педагога. Это кропотливая и серьез-
ная аналитическая деятельность руководителя образовательной организации. 

В подобных ситуациях ситуациях использование данных АИС позволяет 
руководителю своевременно понимать какие новые компетенции должны по-
явиться у педагогов и определять ресурс для восполнения дефицитов.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что создание, 
функционирование и развитие автоматизированной системы аттестации, гра-
мотное использование результатов оценочных процедур руководителями обра-
зовательных организаций, несомненно, облегчит и главное положительно по-
влияет на управление кадрами и повышение качества образования внутри орга-
низации. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ автоматизации процес-
сов учета реализации рабочих программ учителями школы с учётом возмож-
ных отклонений в течении учебного года и оформления листа коррекции кален-
дарно-тематического планирования по итогам отёчного периода, а для адми-
нистрации школы используя возможности ИКТ формируется автоматический 
отчёт о реализации рабочих программ по всей школе.  
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Annotation. The article discusses a way to automate the processes of account-
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possible deviations during the school year and the design of a correction sheet for 

calendar and thematic planning based on the results of the edematous period, and for 
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В образовательной организации для учителя – предметника существует 
три обязательных документа, на основании которых он строит педагогическую 
деятельность: федеральный государственный образовательный стандарт соот-
ветствующего уровня образования, учебный план и рабочая программа педаго-
га по предмету.  

Остановимся на последнем документе – рабочей программе. Рабочая про-
грамма – это совокупность учебно-методической документации, которая само-
стоятельно разрабатывается педагогом и составляется с учетом целей и задач 
основной образовательной программы школы, на основе примерных про-
грамм учебных курсов рекомендованных Минпросвещения РФ и на основе  
рабочего учебного плана школы. Поэтому учитель – предметник должен 
неукоснительно выполнять рабочую программу, утверждённую на уровень 
обучения. Рабочая программа является живым организмом, так в течении учеб-
ного года в неё могут вноситься коррективы по различным причинам (приказы, 
карантин, больничный лист педагога, курсы повышения квалификации), но при 
всём при этом учитель – предметник должен так произвести корректировку ра-
бочей программы, чтобы выдать в 100% объёме содержание учебного предмета 
предусмотренного ФГОС. Значит, выполнение рабочих программ педагогами 
школы должно находиться под постоянным контролем заместителя директора 
школы. Учитывая тот факт, что в школе не один класс, а в каждом классе не 
один, а 20-25 предметов можно себе представить, сколько времени отнимает 
процесс проверки данного направления внутришкольного контроля. Чтобы ми-
нимизировать временные затраты был разработан электронный журнал «Вы-
полнение рабочих программ», который состоит из двух модулей.  
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Рисунок 1. Алгоритм работы программы 
 

Первый модуль состоит из одной единственной вкладки «О_ВРП» - отчёт 
о выполнении рабочей программы, на которой учитель – предметник вносит 
информацию о корректировках внесённых в рабочую программу в течении 

учебного года: выбирает наименование предмета, класс, литер класса, вводит 
свою фамилию, указывает число часов предусмотренных рабочей программой 
и фактически выданных, если произошло отклонение от учебных часов опреде-
лённых рабочей программой, то в таблице описывает причины и способы лик-
видации отклонений от рабочей программы. Для предметов, имеющих практи-
ческую составляющую обучения: физика, химия, биология, география, техно-
логия предусматривается, и контроль над выполнением практической части 
предусмотренной рабочей программой по предмету. Данная информация не 
видна для предметов, не имеющих практическую составляющую в изучении.  

 

 
 

Рисунок 2. Вкладка «О_ВРП» 

Позволяет в автоматическом  
режиме произвести анализ  

выполнения рабочей программы 

МОДУЛЬ «ЭЖ_ВРП_1» 
предназначен для  

учителя предметника 

ЭЖ_ВРП_1 

Позволяет в автоматическом  
режиме произвести анализ  

выполнения рабочих программ 
учителей по школе, учителю, классу. 

 

 

МОДУЛЬ «ВРП» 
предназначен для  

заместителя директора 

СВОД_ВРП 
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В конце отчёт учителю – предметнику при верном заполнении отчёта  
будет выведено сообщение о готовности отчёта и отправке его на соответству-
ющий электронный адрес заместителю директора. Те поля, которые должен  
заполнять учитель программы выделяет красным цветом. 

Второй модуль использует в своей работе заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе. Он состоит из следующих листов: титульный, при-
каз-справка, свод, свод анализ учебного плана, свод анализ предмет, свод ана-
лиз учителя, свод анализ класс, свод анализ практическая часть. Вся информа-
ция в данном модуле формируется автоматически, заместителю директора 
остаётся только распечатать полученную информацию.  

Первый лист «Титульный» формируется автоматически, необходимо вне-
сти ФИО директора и заместителя директора школы. 

 

 
 

Рисунок 3. Вкладка «Титульный» 

 

Второй лист «Справка» содержит приказ на проведение проверки, справ-
ку по итогам контроля и приказ по итогам проверки, вся информация собирает-
ся автоматически необходимо внести только номера приказов и дату в приказе 
на проведение проверки. 

 

 
 

Рисунок 4. Вкладки «Приказ» и «Справка» 
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Третий лист «Свод» аккумулируют автоматически всю информацию о вы-
полнении рабочих программ по всей школе всеми учителями по всем предме-
там и по всем классам. 

  

 
 

Рисунок 5. Вкладка «Справка» 

 

Следующий лист «Свод анализ учебный план» предоставляет в автома-
тическом режиме информацию о реализации рабочих программ по уровням об-
разования и по частям учебного плана (обязательной, части формируемой 
участниками образовательных отношений, внеурочная деятельность) и по вы-
полнению практической части рабочих программ по уровням образования.  

 

 

Рисунок 6. Вкладка «Свод анализ учебный план» 

 

На пятом листе «Свод анализ предмет» заместителю директора школы 
представлена информация о выполнении рабочих программ в разрезе: уровень 
образования – предмет. 

 

 

Рисунок 7. Вкладка «Свод анализ предмет» 
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Шестая вкладка «Свод анализ учителя» организует сбор информации  
о выполнении рабочих программ по каждому учителю в разрезе: учитель – уро-
вень образования – часть учебного плана и позволяет видеть картину о реали-
зации рабочих программ каждым учителем ведущем преподавание на соответ-
ствующем уровне обучения.  

 

 
 

Рисунок 8. Вкладка «Свод анализ учителя» 

 

На седьмой вкладке «Свод анализ класс» заместителю директора доступ-
на информация о реализации рабочих программ в отельном классе по каждому 
учебному предмету и в целом по классу. 

 

 
 

Рисунок 9. Вкладка «Свод анализ класс» 

 

Последняя вкладка «Свод анализ практическая часть» предоставляет 
как на ладони информацию о выполнении практической части рабочих про-
грамм на каждом уровне образования и каждым учителем предмет, которого 
носит практическую составляющую курса обучения. 
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Рисунок 10. Вкладка «Свод анализ практическая часть» 

 

Чтобы вся информация, полученная от учителей – предметников отобрази-
лась во втором модуле программы «СВОД_ВРП» – свод выполнение рабочих 
программ. Необходимо все файлы, полученные от учителей поместить в папку 
«ЭЖ_ВРП» переименовав их по порядку присвоив имя «ЭЖ_ВПР_1», 
«ЭЖ_ВПР_2», … и запустив файл «СВОД_ВРП» и нажав на кнопку обновить, 
он получит всю картину по выполнению рабочих программ учителями – пред-
метниками за отчётный период.  

Таким образом, использование данной программы для анализа реализации 
рабочих программ в отдельности каждым учителем или в целом по школе поз-
волит сделать процесс обработки результатов менее трудозатратным и повы-
сить эффективность принятия управленческих решений, на основе полученных 
данных. Учителя – предметники в 100 % случаях высказались о полезности 
разработанного продукта, а я как заместитель директора по УВР в очередной 
раз ощутил масштаб ликвидации рутинной работы по средствам применения 
ИКТ в управлении образовательной организацией. 
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II. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
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временной диагностики достижения предметных результатов, в том числе 
уровня сформированности УУД и усвоения межпредметных понятий, а также 
оценки личностных результатов обучения. В статье рассматриваются воз-
можности анализа всероссийских проверочных работ на уровне муниципали-
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Формирование системы оценки качества образования является одним  
из важнейших направлений развития образования в Российской Федерации. 
Диагностика учебных достижений учащихся необходима не только в целях мо-
ниторинга, но и для повышения качества образования, совершенствования пре-
подавания учебных предметов, для построения образовательной траектории  
ребенка. Результаты оценочных процедур используются для решения задач, 
описанных в основной образовательной программе, а также в целях повышения 
эффективности деятельности всего педагогического коллектива.  
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Качество образования – комплексная характеристика образовательной дея-
тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется  
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы [5]. 

Качество образования – это определенный уровень знаний, умений, обще-
го развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответ-
ствии с планируемыми целями и образовательным стандартом. [4] 

В настоящее время для оценки качества образования используется множе-
ство процедур на различных институциональных уровнях: международном  
(PISA, PIRLS, TIMSS), федеральном (НИКО, ВПР), региональном (РИКО НОО, 
РИКО ООО ИП, РИКО ОКР), муниципальном (МИКО).  

Среди вышеперечисленных процедур Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР) занимают особое место в системе оценки качества образования. 

ВПР стали проводиться в школах России с 2016 года сначала в режиме 
апробации, а затем в штатном режиме. Участниками ВПР являются учащиеся  
4–8 (в штатном режиме), 10–11 классов (в режиме апробации). 

А зачем вообще исследовать качество образования? Зачем школе прово-
дить внутреннюю оценку качества образования, участвовать в процедурах ВПР. 
Зачем школьникам выполнять контрольные работы не только школьного уров-
ня, но и регионального, федерального, ведь нагрузка у них и так большая, а вы-
пускникам еще необходимо готовиться к ГИА? Подготовка к ГИА – это, без-
условно, важно. Но если у ученика есть пробелы в знании какого-либо предме-
та, то, даже начав готовиться за год до экзамена, он может не успеть подгото-
виться настолько хорошо, чтобы получить на экзамене высокий балл. И чем 
раньше эти пробелы начинают появляться, тем труднее ему учиться дальше, 
невозможно усваивать более сложные вещи, не понимая простых (например, 
решать задачи по физике, химии и информатике, не освоив базовые математи-
ческие навыки). 

Зачастую ни родители, ни даже учителя в полной мере не осознают, что у 
школьника есть проблемы, что ему нужно наверстать упущенное, повторить 
определенную тему, которую он пропустил или не понял.  

Вовремя выявить проблему и предпринять необходимые меры для ее 
устранения поможет внешняя оценка – ВПР, проводимые по заданиям и мето-
дикам, разработанным на федеральном уровне, и единым для всей страны. 

В оценке качества образования заинтересованы все: государство, обще-
ство, образовательные учреждения, учителя, ученики и их родители. У каждой 
из сторон свой интерес и свои методы использования полученных в результате 
такой оценки данных – от планирования индивидуальной работы до анализа  
текущего состояния системы образования и формирования программ ее разви-
тия, повышения квалификации учителей в масштабах школы, региона и всей 
страны. 



23 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 2021/2022 учеб-
ный год в городе Челябинске показал, что уровень обученности (доля участни-
ков ВПР, получивших отметку «3», «4» и «5») достаточно высокий, и составля-
ет от 80 % до 100 % по разным предметам.  

Самый высокий показатель неуспешности при выполнении ВПР в 
2021/2022 учебном году продемонстрировали обучающиеся по русскому языку 
в 8 классе и по английскому языку в 7 классе, у 18 % участников ВПР по дан-
ным предметам выявлен неудовлетворительный уровень подготовки. 
Наименьший показатель неуспешности в 4-х классах, в том числе по предмету 
«Окружающий мир» (1,55 % неуспешных обучающихся). 

Качество обучения (доля участников ВПР, получивших отметку «4» и «5») 
обучающихся 4-х–8-х классов общеобразовательных организаций г. Челябин-
ска очень разнится не только по разным предметам, но и по разным параллелям 
в пределе одного предмета. Например, по иностранным языкам в пределах 
30 %, по географии в 5 классе качество 52 %, а в 7 классе только 36 %. Среднее 
качество по всем предметам, включенным в диагностику ВПР, составляет 42 %. 

Именно поэлементный анализ по каждому предмету и параллели дает возмож-
ность формирования управленческих решений, направленных на повышение 
качества образования в целом. 

В целом учителя г. Челябинска правильно и обоснованно отбирают мето-
ды, приемы и средства обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Разно-
образие методических приёмов, способов деятельности, использование инфор-
мационно - коммуникативных технологий и, самое главное, включение уча-
щихся в деятельность, позволяют достигать планируемых результатов.  

Индивидуальные результаты учеников, которые получают школы, предо-
ставляют возможность получить достоверную информацию об успеваемости 
отдельного обучающегося, целого класса и даже школы, что позволяет выстра-
ивать индивидуальные траектории обучения, а обучающимся понимать свой 
уровень знаний на текущий этап обучения.  

Использование результатов ВПР является важным аспектом управления 
качеством образования в образовательной организации и имеет большое значе-
ние для самоанализа деятельности общеобразовательных организаций, выявле-
ния её успехов или трудностей с различными группами обучающихся. Резуль-
таты ВПР, например, могут быть использованы образовательными организаци-
ями для совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

Ежегодно МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» 
издает сборник информационно-аналитических материалов по результатам ис-
следований качества образования, в котором представлены информационно-

аналитические материалы по итогам участия общеобразовательных организа-
ций города Челябинска во всероссийских проверочных работах. Приводится 
анализ результатов по каждому учебному предмету, по которым проводились 
всероссийские проверочные работы: количество участников, основные резуль-
таты, выводы о характере результатов также дается сравнение с результатами за 
3 предыдущих учебных года, анализ результатов выполнения отдельных зада-
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ний или групп заданий, выводы и рекомендации для разных категорий потре-
бителей результатов муниципальной системы оценки качества образования  
в разрезе учебных предметов и разных кластеров обучающихся (на базовом  
и высоком уровнях). Такая информация повышает уровень открытости муни-
ципальной образовательной системы и позволяет общеобразовательным орга-
низациям сравнить свои результаты с результатами города, области и страны. 

Таким образом, ВПР как инструмент внешней системы оценки качества 
образования позволяют осуществить своевременную диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформирован-
ности УУД и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личност-
ных результатов обучения на уровне муниципалитета, региона и страны.  
Результаты такой диагностики являются основой для формирования муници-
пальной системы методической работы со школами с низкими образователь-
ными результатами, а также со школами, демонстрирующими необъективные 
результаты ВПР. 
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Аннотация. Применение результатов федеральных и региональных мо-
ниторинговых исследований при совершенствовании программ развития обра-
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вания управленческой деятельности. В статье раскрыты возможности прак-
тического использования результатов федеральных и региональных монито-
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Improving approaches to the development of an educational organization 

development program based on the analysis of the results of federal 

and regional monitoring studies 
 

Abstract. The application of the results of federal and regional monitoring studies 

in the process of improving the programs for the development of educational organiza-

tions is becoming a key direction in improving management activities. The article 

reveals the possibilities of practical use of the results of federal and regional monitor-

ing studies in the implementation of the management cycle at the institutional level. 

Key words: development management of an educational organization, develop-

ment program of an educational organization, federal and regional monitoring stud-

ies, management cycle, effective management. 

 

В современных условиях образовательные организации испытывают по-
требность в разработке программ развития. Программа развития представляет 
собой локальный документ, разработка которого согласно действующего зако-
нодательства [1, ст. 28, п. 3] относится к компетенции образовательной органи-
зации в установленной сфере деятельности. Вместе с тем, федеральный закон и 
иные нормативные акты и методические рекомендации Министерства просве-
щения РФ не дают определения понятия «программа развития», не закрепляют 
ее содержания и структуры построения.  
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По своему содержанию и предназначению программа развития образова-
тельной организации выступает как управленческий документ, в котором за-
фиксирован механизм достижения стратегических и тактических задач разви-
тия образовательной организации. Программа развития образовательной орга-
низации формируется с учетом приоритетов и целей государственной, регио-
нальной и муниципальной политики в сфере образования, ориентируется на ре-
зультаты предварительного проблемного анализа и содержит в себе увязанный 
по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем. 

Для того, чтобы отвечать своему назначению, программа развития образо-
вательной организации должна обладать определенными свойствами [4; 5]: 

− актуальность – ориентация на потребности развития конкретной образо-
вательной организации, что обеспечивается при реализации индивидуального 
подхода при проведении проблемного анализа; 

− прогностичность – нацеленность на перспективный социальный заказ; 
− реалистичность – соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов, в том числе возникающих в процессе вы-
полнения программы; 

− системность – обеспечение полноты и целостности программы, наличие 
взаимосвязи между ее отдельными элементами; 

− гибкость – возможность изменения программы в связи с изменениями 
внутренних и внешних условий; 

− управляемость – наличие механизма управленческого сопровождения 
реализации программы; 

− контролируемость – наличие комплекса индикативных показателей, поз-
воляющих количественно (качественно) определить уровень достижения от-
дельных задач и целей программы; 

− эффективность – возможность получения максимального результата при 
рациональном использовании ресурсов; 

− социальная открытость – наличие механизмов информирования участ-
ников и социальных партнеров; 

− культура оформления программы – единство содержания и внешней 
формы, использование современных технических средств, связность, ясность, 
корректность терминов. 

Анализ современного подхода к формированию программ развития обра-
зовательных организаций города Челябинска позволяет сделать вывод о широ-
ко распространенной практике реализации программно-целевого и проектного 
подходов к реализации управленческой деятельности на институциональном 
уровне, что отражает современные требования и тенденции управленческой  
деятельности.  

Проанализированные программы развития включают набор требуемых 
элементов, характеризующих ключевое назначение программ развития образо-
вательной организации. Вместе с тем, проведенный анализ действующих про-
грамм позволяет выделить ряд недостатков в сложившейся управленческой 
практике. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие: 
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− постановка сложно реализуемых целей (например, вовлечение в олим-
пиадное движение не менее 50 % обучающихся, охват дополнительным образо-
ванием на уровне 100 % обучающихся); 

− отсутствие дорожных карт реализации программ развития с указанием 
системы показателей с привязкой к этапам реализации программы (например, 
текущее состояние показателя охвата дополнительным образованием обучаю-
щихся на уровне 23 %, после реализации программных мер по итогам первого 
года – на уровне не менее 28 %, на второй и последующие годы – с приростом 
на уровне не менее 5 %); 

− отсутствие взаимосвязи программ развития с действующей системой 
федеральных и региональных мониторинговых исследований (например, разви-
тие цифровой образовательной среды в организации посредством активизации 
использования в учебной деятельности информационно-коммуникационной 
платформы «Сферум» и использования цифрового образовательного контента 
положительно отразится на итогах региональных мониторингов ИК-

инфраструктуры и эффективности деятельности руководителя, федеральном 
проекте Школы Минпросвещения. 

Следует отметить, что разработка программ развития образовательных ор-
ганизаций с учетом результатов, проводимых на регулярной основе федераль-
ных и региональных мониторинговых исследований, позволит существенно по-
высить качественную составляющую документов стратегического планирова-
ния. Действующая система федеральных и региональных мониторинговых ис-
следований позволяет: 

− выделить индивидуальные проблемы образовательных организаций по 
полному циклу управления качеством образования на каждом этапе функцио-
нирования и развития с учетом обязательных законодательных принципов про-
зрачности системы [1, ст. 79; 2]: оценку сформированной образовательной си-
стемы, организацию образовательного процесса, а также результата функцио-
нирования системы в целом; 

− сформировать комплексную систему актуальных показателей и обеспе-
чить их реалистичную перспективную оценку; 

− спроектировать дорожную карту реализации мероприятий, способству-
ющих как повышению системы качества образования в образовательной орга-
низации, так и оценку сформированной системы со стороны органов управле-
ния образованием. 

Комплекс федеральных и региональных мониторинговых исследований 
призванный обеспечить разностороннюю оценку сформированной образова-
тельной системы, организацию образовательного процесса, а также результата 
функционирования системы в целом (таблица 1) формирует необходимую  
информационную базу для разработки и реализации управленческих действий  
в рамках программы развития образовательной организации (рисунок 1). 
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Таблица 1 
Представленность элементов системы образования в федеральных 

и региональных мониторинговых исследованиях 
 

Наименование мониторинга 

Элемент системы  
качества образования 

Сроки 
проведения 
мониторинга 

[3] 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ый

 
пр

оц
ес

с 

Ре
зу

ль
та

т 

Мониторинг ведения электронных журналов  
в образовательных организациях 

+   
январь 
июнь 

Мониторинг качества условий реализации 
адаптированных общеобразовательных программ  
в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  
и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  
в общеобразовательных организациях  

+   январь 

Мониторинг качества условий реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии  
с требованиями ФГОС ОО в общеобразовательных 
организациях  

+   февраль 

Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных 
организаций  +   

февраль 
октябрь 

Мониторинг проведения приемных кампаний  
в образовательные организации 

+   сентябрь 

Оценка эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации 

+ + + апрель 

Мониторинг состояния функционирования  
ИК-инфраструктуры системы образования  +   октябрь 

Мониторинг эффективности системы организации 
воспитания обучающихся   +  март 

Мониторинг основных показателей состояния системы 
дошкольного образования 

+ +  май 

Оценка муниципальных механизмов управления 
качеством образования 

+ + + июль 

Мониторинг эффективности организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся  

 + + октябрь 

Мониторинг работы со школами с признаками 
необъективности процедур оценки качества образования 

 + + июнь 

Мониторинг качества дошкольного образования  
в дошкольных образовательных организациях  + + + август 

Мониторинг качества результатов обучения   + ноябрь 

Мониторинг результатов Всероссийских проверочных 
работ 

  + июнь 

Мониторинг организации и проведения всероссийской 
и областной олимпиад школьников    + июнь 

Мониторинг результатов региональных исследований 
качества образования (РИКО-4, РИКО-7, РИКО-10) 

  + июнь 
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Рисунок 1. Модель включения результатов федеральных и региональных  

мониторинговых исследований в программу развития образовательной организации 

 

Включение результатов федеральных и региональных мониторинговых ис-
следований в программу развития образовательной организации позволит более 
эффективно определять целевые параметры программы развития образователь-
ной организации в увязке с действующей системой федеральных и региональ-

Цели и задачи управления развитием образовательной организации 

Анализ уровня достижения цели и исполнения задач управления 

Контроль реализации программы развития (в т.ч. дорожной карты) 

Анализ результатов мониторин-
говых исследований и оценка 
уровня достижения поставлен-
ных значений с учетом кон-
текстных данных состояния объ-
екта управления (образователь-
ной организации) 

........... 

Мониторинговое исследование 1 

Мониторинговое исследование 2 

Мониторинговое исследование n 

Разработка адресных рекомендаций для различных уровней управления образо-
вательной организацией 

Субъект управления образовательной организацией 

Составление программы развития образовательной организации 

Серьёзный недостаток? 

Незамедлительно устранить Включить в программу развития 

Показатели мониторинга: 
1.4  2.3  2.5  2.8  4.2 и т.д. 

Показатели мониторинга: 
1.1  2.1  2.6  2.9  5.2 и т.д. 

Нет                                                            Да 

Качественная детализация программы развития образовательной организации 

с учетом системы адресных рекомендаций (в т.ч. составление дорожной карты) 

Реализация адресных рекомендаций через систему мероприятий, отдельных мер 
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ных мониторинговых исследований, учитывать индивидуальные особенности 
(контекстные данные) образовательных организаций, планировать четкие кри-
терии оценки уровня достижения целей и задач, установленных программой 
развития образовательной организации. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отчетов всероссийских прове-
рочных работ, размещенных в федеральной информационной системе «Оценка 
качества образования», на основе которых общеобразовательная организация 
может быть включена в рейтинги школ с низкими образовательными резуль-
татами или школами, демонстрирующими необъективность результатов 
ВПР. Представлены рекомендации по проектированию внутренней системы 
оценки качества образования общеобразовательных организаций на основе 
анализа результатов ВПР. 
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Управление качеством образования на уровне общеобразовательной орга-
низации непосредственно связано с анализом результатов мониторинговых ис-
следований всех уровней, в том числе результатов всероссийских проверочных 
работ. Данный вид федеральных оценочных процедур достаточно плотно во-
шел в деятельность общеобразовательных организаций. С 2021 года в штатном 
режиме проводятся всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по мате-
матике и русскому языку у всех обучающихся 4–8 классов. По этим же предме-
там все обучающиеся сдают государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 
классах. Таким образом, сформирована внешняя система оценки подготовки 
обучающихся на каждом уровне образования. При этом при проведении ВПР 
каждая общеобразовательная информация заполняет информацию о кон-
текстных данных, в том числе об отметках обучающихся за предыдущий учеб-
ный период. Сравнение отметки за ВПР и отметки в журнале за предыдущий 
учебный период позволяет на федеральном уровне сформировать рейтинги об-
щеобразовательных организаций, демонстрирующих необъективные результа-
ты ВПР. Критерий «Доля обучающихся, получивших за оценочную процедуру 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) отметку «2», составляющая более 30% от общего числа при-
нявших участие в оценочной процедуре по математике и по русскому языку, 
позволяет на федеральном уровне сформировать рейтинги общеобразователь-
ных организаций с низкими результатами обучения. 

В федеральной информационной системе «Оценка качества образования» 
(далее – ФИС ОКО) в разделе «Аналитика» размещаются статистические отче-
ты о результатах ВПР. Комплексный анализ результатов ВПР даст возможность 
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администрации общеобразовательной организации оценить, насколько внут-
ренняя система оценки качества образования коррелирует с внешней системой 
оценки. 

В качестве нормативных документов, которые необходимо изучить на 
уровне школы, можно рекомендовать следующие: 

1. Методика выявления общеобразовательных организаций, имеющих низ-
кие образовательные результаты обучающихся, на основе комплексного анали-
за данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве 
образования (редакция 2022 года); 

2. Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 
результатов (письмо Рособрнадзора РФ от 16.03.2018 № 05–71). 

Указанные методические документы размещены на сайте Федерального 
института оценки качества образования (ФИОКО) в разделе «Оценка качества 
образования».  

Включение в рейтинг школ с низкими образовательными результатами 
связано с неуспешностью обучающихся по математике и русскому языку, что 
подтверждается данными отчета ФИС ОКО «Статистика по отметкам».  

Если школа попала в рейтинг школ с низкими образовательными результа-
тами необходимо организовать деятельность на уровне общеобразовательной 
организации, связанную с подготовкой к ВПР и коррекции текущего контроля. 
Примерные направления: 

– анализ выполнения заданий ВПР, выявление заданий, вызвавших 
наибольшие затруднения у обучающихся; 

– анализ выполнения заданий ВПР группами обучающихся, выполнивших 
проверочную работу на «2», «3», «4», «5»; 

– включение заданий ВПР на уроках; 
– организация деятельности школьных методических объединений в части 

обмена опытом по подготовке к ВПР между педагогами-предметниками; 
– самообразование педагогических работников по организации работы с 

обучающимися по подготовке к ВПР; 
– анализ оценочных процедур по предметам и корректировка текущего 

контроля на основе анализа. 
Включение общеобразовательной организации в рейтинг школ, демон-

стрирующих необъективные результаты ВПР, требует от педагогического кол-
лектива мероприятий, направленных на повышение объективности оценивания 
проверочных работ. 

Необъективность оценивания ВПР подтверждается отчетами ФИС ОКО:  
– «Сравнение отметок с отметками по журналу». 

– «Распределение первичных баллов». 

– «Выполнение заданий группами участников». 
Рассмотрим Отчет «Сравнение отметок с отметками по журналу» (рисунок 1). 

На данном отчете сразу видно, что 77,27 % обучающихся понизили свои отмет-
ки в сравнении с результатами текущего контроля. Данная ситуация свидетель-
ствует о несовпадении внешней и внутренней оценки по предмету. Поэтому  
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основной задачей общеобразовательной организации является выявление причин 
сложившейся ситуации и формирование единых критериев оценивания в системе 
текущего контроля и оценивания в федеральных оценочных процедурах.  

 
 

Рисунок 1. Отчет «Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Отчет «Распределение первичных баллов» (рис. 2) дает возможность под-
твердить факт завышения результатов при оценивании проверочных работ. 
Например, на рисунке 2 представлена информация о распределении баллов 
между обучающимися 5 классов по математике. Мы видим, что 5 и 6 баллов не 
набрал ни один обучающийся школы (график оранжевого цвета), а 7 баллов 
набрали 15 % обучающихся. При этом по критериям оценивания с 7 баллов 
обучающийся получает отметку «3» за выполнение проверочной работы. При-
мерно такая же ситуация с отметкой «4». 10 баллов набрали менее 5 % обуча-
ющихся школы, а 11 баллов для получения отметки «4» получили более 20 % 

обучающихся. Такие резкие перепады в баллах свидетельствуют о наличии 
признаков необъективности ВПР. 

 

 
 

Рисунок 2. «Распределение первичных баллов» 

 

Отчет «Выполнение заданий группами участников» также косвенно может 
подтверждать необъективность оценивания ВПР. При верном оценивании гра-
фики обучающихся каждой группы результатов параллельны и не пересекаются 
(рис. 3). 



34 
 

 
 

Рисунок 3. «Выполнение заданий группами участников» 

 

Задания оказываются сложными или легкими для обучающихся каждой 
группы результатов. Например, задания № 4, 6, 8, 10, 13, 14 одинаково сложны 
как для обучающихся, получивших отметку «3», так и для обучающихся, полу-
чивших отметку «5». Поэтому процент выполнения данных заданий снижается 
в каждой группе обучающихся (рис. 3). При необъективности выставления от-
меток за проверочную работу графики групп обучающихся могут пересекаться 
и сложные задания выполняют больший процент обучающихся, получивших 
отметку «3», в сравнении с обучающимися, получившими отметку «4» (задания 
№ 8, 11(2), 12(2), 13) (рис. 4). При выявлении в общеобразовательной организа-
ции случаев необъективности результатов ВПР на уровне администрации необ-
ходимо предусмотреть мероприятия, способствующие формированию у участ-
ников образовательных отношений позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов. 

 

 
 

Рисунок 4. «Выполнение заданий группами участников» 
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Таким образом, комплексный анализ результатов ВПР позволит общеобра-
зовательной организации определить индивидуальные проблемы и наметить 
мероприятия по изменению ситуации. В любом случае, рекомендуем обратить 
внимание на Отчет «Достижение планируемых результатов», в котором отра-
жены те планируемые результаты, уровень достижения которых проверяется 
ВПР по предмету. И текущий контроль проектировать в соответствии с данны-
ми планируемыми результатами, а уроки выстраивать таким образом, чтобы 
формировать указанные планируемые результаты. В этом случае предполагает-
ся повышение корреляции внешней и внутренней оценок образовательных ре-
зультатов обучающихся.  
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Введение стандартов третьего поколения направлено на совершенствова-
ние системы образования, которое предполагает не только освоение школьни-
ками опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в 
учебную деятельность, становление учебной самостоятельности для создания 
прочного фундамента последующего обучения. Изменилась и система оцени-
вания индивидуальных достижений, диагностические работы нового вида 
направлены на выявление динамики личностного развития обучающихся, по-
строению индивидуальных маршрутов. Нововведения ставят перед участника-
ми образовательного процесса новые требования: развитие оценочной самосто-
ятельности, способности анализировать свои ответы и ответы одноклассников, 
приводить обоснованные доводы для объяснения своих мыслей, аргументиро-
ванно оценивать. Система оценивания переходит на новый уровень, оценива-
ние становится критериальным. Основными критериями являются результаты: 
для педагога – это правильность и полнота изученного обучающимися матери-
ала, какие умения приобретены, какие навыки развиты, для ребенка – это пока-
затель его работы, выраженный отметкой… 

Мой предмет основной – математика. Анализируя разные работы форма-
тов ОГЭ, ВПР, ЕГЭ можно сделать вывод, что обучающиеся должны быть го-
товы к выполнению заданий разных видов, разного уровня сложности, требу-
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ющих действий по алгоритму и имеющих поисковый или частично-поисковый 
характер. Большое количество самостоятельных работ, проводимых по матема-
тике после изучения темы, в основном, содержат задания на проверку отрабо-
танных навыков. Но единые требования к выставлению отметок не дают пол-
ной картины овладения учеником изученным материалом. 

Проанализировав методику преподавания предмета, можно заметить, что 
она имеет спиральный характер. Начиная изучения с малого, с азов, к уже по-
лученным знаниям прибавляются новые сведения. Происходит усложнение ма-
териала. Например, действия с числами переходят в действия с обыкновенными 
и десятичными дробями, рациональными выражениями, выражениями других 
типов. В зависимости от типа урока можно рассмотреть самостоятельные рабо-
ты разных видов, требующие разной системы оценивания. 

Рассмотрим первый тип. Урок открытия новых знаний. В нем вводятся ос-
новные понятия, алгоритмы решения, способ действия в определенной ситуа-
ции. Самостоятельные работы здесь могут носить репродуктивный характер, 
предполагают проверку уровня успешности основных базовых понятий, алго-
ритмов. Указанием к работе предписывают применение формулы или выполне-
ние действий по образцу. Примером могут стать такие задачи по теме «Про-
грессия»: В арифметической прогрессии, первый член которой равен 13, а раз-
ность равна -5 найти: третий член, сумму семи первых членов. Является ли 
число -25 членом этой прогрессии? При оценивании работы такого вида удоб-
нее всего взять дихотомическую шкалу (верно-неверно). Результатом работы 
будет количество полученных баллов. 

Второй тип. Урок усвоения новых знаний и умений. На нем идет отработка 

полученных умений, усложнение материала, решение задач в несколько этапов. 
Формулирование условий может носить описательный характер, возникает 
необходимость четкого выделения данных, составление математической моде-
ли. Самостоятельные работы носят частично-поисковый характер, дают воз-
можность самому обучающемуся найти способ решения задачи на основании 
полученных ранее знаний. Оценивание работ может производиться самими 
обучающимися на уровне самопроверки или учителем. Это может быть само-
проверка по заданному алгоритму (образцу), проверка работы одноклассника с 
аргументированием решения.  

Третий тип. Урок применения новых знаний и умений. В нестандартных 
ситуациях моделирование практико-ориентированных задач. Самостоятельные 
работы поискового характера требуют анализа данных, создание математиче-
ской модели задачи. Примером продуктивной самостоятельной работы может 
служить выполнение учащимися, например, такого задания: Велосипедист со-
вершает велопробег по городам России, каждый день проезжая на одно и то же 
расстояние больше, чем в другой. Известно, что до первого города он проехал 
путь, равный 36км. Определите, сколько километров проехал турист в послед-
ний день, если весь маршрут составил 220 км, а в третий день он проехал 56км. 
Оценивание в основном носит критериальный характер. При оценивании зада-
ний такого вида было бы целесообразно рассмотреть критерии (пример):  
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2 балла: задание решено правильно, получен верный ответ.  
1 балл: правильно составлена математическая модель для решения задачи, 

но в ходе решения допущена вычислительная ошибка, с ее учетом получен  
неверный ответ.  

0 баллов: другие случаи, не соответствующие данным критериям.  
Для всех видов работ в процентном соотношении отметки (по пятибалль-

ной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах: «2» – менее 
50 %, «3» – 50–65 %, «4» – 65–85 %, «5» – 85–100 %. При этом данные крите-
рии должны быть четко доведены до обучающихся. Выделяя эти типы самосто-
ятельных работ учащихся, нужно сказать, что на практике не всегда можно с 
полной уверенностью определить, какого именно типа работа в каждом кон-
кретном случае была проведена. Резкой грани между типами самостоятельных 
работ не существует. Речь может идти лишь о преобладании того или иного ха-
рактера познавательной деятельности учащихся во время работы. Это может 
зависеть от трудности изучаемой темы или уровня подготовки обучающихся 
разных классов. Также хотелось бы добавить, что не каждая работа может быть 
выставлена в журнал. На усмотрение учителя они могут носить и обучающий 
характер. Самостоятельные работы таких видов эффективны, когда проводятся 
до контрольной работы. Они приносят пользу и учителю, и ученику, помогают 
выявить проблемы и затруднения и своевременно провести коррекцию ошибок. 
Успех учителя заключается в успешности его учеников. 
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альных игр в рамках тематической недели.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, интеллектуальная игра. 
 

Grebneva Yuliya Аlekseevna,  

Kulagina Ekaterina Aleksandrovna  

MBGO «High School № 1 Chelyabinsk City», 
 Chelyabinsk, Russia 

 

Development of functional literacy through the integration  

of intellectual quizzes into educational activities 
 

Annotation. Тhe article discusses the relevance of including intellectual quizzes 
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The article also reveals the possibilities of using quizzes and the role they play in the 

formation of functional literacy. The article describes the organization and imple-

mentation of intellectual quizzes within a thematic week. 
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В современных социокультурных условиях школа является одним из глав-
ных социальных институтов, который может обеспечить полноценное личност-
ное развитие ребенка в максимально возможном диапазоне роста его индивиду-
альных психологических ресурсов. Обновленные федеральные государствен-
ные образовательные стандарты уточняют общие требования к планируемым 
результатам, среди которых появляется новый для нашей системы образования – 

функциональная грамотность. Стандарт определяет функциональную грамот-
ность как «способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситу-
ации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсаль-
ных способов деятельности, включающая овладение ключевыми компетенция-
ми, составляющими основу дальнейшего успешного образования».  

Федеральные методические рекомендации, существующие электронные 
образовательные ресурсы по развитию функциональной грамотности ориенти-
руют учителей на использование специальных предметных заданий, при вы-
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полнении которых обучающиеся могут проявить способность к компетентному 
и эффективному действию, найти оптимальные способы решения проблем, воз-
никающих в ходе практической деятельности, и воплотить найденные решения. 

При этом формирование и развитие функциональной грамотности будет 
более эффективным, если обучающиеся смогут проявить и применить выше пе-
речисленные способности не только в предметной области, но и за пределами 
собственно учебного процесса, во внеурочной и досуговой деятельности. 

Важно также учитывать, что на целостность развития современного ребен-
ка большое влияние оказывает и социокультурная среда, в которой он живет.  
В эпоху информатизации и цифровизации, когда дети сильно погружены в раз-
влекательный контент, ключевым аспектом становится создание условий для 
перехода к среде, развивающей интеллектуальные способности ребенка.  

Современному ребенку в быстром обществе трудно находиться в одних  
и тех же обстоятельствах, он воспринимает окружающий мир в виде мозаики,  
в его сознании формируется яркий, но фрагментарный и кратковременный  
образ, который тут же сменяется другими – подобными ему. Такое состояние 
на сегодняшний день называется клиповым мышлением, которым обладает 
большая часть школьников. Соответственно этот аспект необходимо учитывать 
при формировании у обучающегося навыков функциональной грамотности. То-
гда возникает проблема, в какой форме необходимо организовать внеурочную 
деятельность обучающихся, чтобы формирование функциональной грамотно-
сти протекало на понятном и доступном для них уровне. Решением такой зада-
чи является создание серии интеллектуальных игр в рамках предметных тема-
тических недель в течение учебного года.  

Тематическая неделя основывается на принципах гуманизации, системно-
сти, творческой самостоятельности. Поскольку функциональная грамотность 
включает в себя такие направления как математическая грамотность, есте-
ственнонаучная грамотность, читательская грамотность, глобальные компетен-
ции, финансовая грамотность и креативное мышление, то интеллектуальные 
игры в рамках тематической недели должны опираться на данные направления.  

Интеллектуальные игры имеют 3 возможных варианта проведения: 
1 вариант – Спонтанная игра. Такой вариант игры проводится без подгото-

вительных мероприятий и направлен на диагностику имеющихся знаний и уме-
ний обучающихся с целью корректировки и доработки пробелов предметных 
результатов.  

2 вариант – Организованная игра. Данный вариант включает предвари-
тельную подготовку по теме игры, которая покажет уровень сформированности 
предметных и метапредметных результатов по теме.  

3 вариант – Самоорганизованная игра. Процесс создания, период подго-
товки и проведения игры полностью предполагает всецелую занятость и орга-
низацию деятельности самими обучающимися, таким образом, формируя у них 
личностные, предметные и метапредметные результаты.  

Рассмотрим 3 вариант игры с точки зрения формирования функциональной 
грамотности в рамках любой тематической недели. Основополагающим эле-
ментом организации такого мероприятия является развитие читательской гра-
мотности и математической грамотности у обучающихся, однако подготовка  
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к самой игре подразумевает включение деятельности, направленной на разви-
тие креативного мышления и глобальных компетенций. Кроме того, важно учи-
тывать, что по результатам игр победители и участники награждаются призами, 
следовательно, для организаторов (обучающихся) этап обсуждения и закупки 
призов неразрывно связан также с формированием финансовой грамотности. 
На каждом этапе организации интеллектуальной игры учитель выступает 
наставником (куратором) и направляет деятельность обучающихся для дости-
жения необходимого результата.  

В рамках того, что самоорганизованную игру подготавливают и проводят 
сами обучающиеся, процесс формирования функциональной грамотности ра-
ционально рассмотреть для этой группы детей. Этапы подготовки и результаты 
деятельности по формированию функциональной грамотности представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный план организации этапов подготовки  
самоорганизованной игры  

 

Период Этап 
Направления развития  

функциональной грамотности 

1 день 

Определение основных направлений заданий 
интеллектуальной игры, подбор необходимой 

литературы для подготовки участников 

Читательская грамотность, 
креативное мышление 

2 день Составление вопросов для игры 

Глобальные компетенции,  
читательская грамотность, 

креативное мышление 

3 день Создание презентации Креативное мышление 

4 день Закупка поощрительных призов 
Финансовая грамотность,  

математическая грамотность 

5 день Проведение интеллектуальной игры 
Читательская грамотность,  

математическая грамотность 
 

Заключительным этапом является проведение интеллектуальной игры, со-
стоящей из пяти раундов, каждый из которых объединен общим типом вопро-
сов. Комплекс таких вопросов направлен на формирование разных типов мыш-
ления у обучающихся: словесно-логического мышления (вопросы сформулиро-
ваны в виде загадок и головоломок), наглядно-действенного (вопросы пред-
ставляют собой задачи повышенного уровня сложности) и наглядно-образного 
(вопросы связаны с музыкальными композициями и иллюстрациями). 

Участники команд записывают ответ на вопрос в отдельные бланки и по 
окончании каждого раунда сдают их организаторам, которые подсчитывают коли-
чество правильных ответов каждой команды и составляют рейтинговую таблицу. 
Заключительный раунд отличается тем, что за него участники могут получить 
большее количество баллов. Если участники уверены в своем ответе, то напротив 
своего ответа они ставят «+», если не уверены – оставляют клетку пустой. При 
правильном ответе команда получает уже два балла, при неправильном – вычита-
ется балл из общего количества очков команды. Если команда ответила неверно, 
но при этом не поставила «+», за данный вопрос она получает 0 баллов. 
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Важно отметить, что каждая интеллектуальная игра завершается проведе-
нием рефлексии. Учитель и команда организаторов в процессе обсуждения 
поднимают вопросы результативности и успешности проведенной игры. Исхо-
дя из ответов обучающихся и наблюдения за их деятельностью на всех этапах, 
педагог может определить уровень сформированности функциональной гра-
мотности у каждого ребенка.  

Таким образом, интегрирование интеллектуальной игры в образователь-
ную деятельность с целью формирования функциональной грамотности являет-
ся необходимым условием для реализации обновленных стандартов. Из этого 
следует, что воспитание интеллектуально развитого человека, способного са-
мостоятельно мыслить, рассуждать, добывать и систематизировать информа-
цию становится приоритетными направлениями педагогической деятельности.  
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Annotation. The article analyzes the work on preparing for the final interview 

in the Russian language in the 9th grade in the form of a role-playing game. Methods 

are shown that organize the activities of students, "launch" their activity and aware-

ness in the ability to find the main thing in the object being studied. 
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В Требованиях профессионального стандарта педагога к осуществлению 
контрольно-оценочной деятельности читаем: «Требования к планируемым ре-
зультатам обучения, зафиксированные в федеральных государственных образо-
вательных стандартах общего образования, становятся объективной основой 
для создания новых моделей, технологий осуществления контроля и оценива-
ния предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основных 
образовательных программ общеобразовательных организаций. Грамотная, 
разноуровневая система оценивания, формирующая объективные критерии ка-
чественного образования, позволяет и учителю, и родителям, и учащимся по-
нимать предъявляемые единые требования к уровню получаемых знаний и 
формируемых умений. Знание и понимание единых требований создают для 
обучающихся комфортные условия обучения, воспитания». 

В моей статье представлен опыт работы по подготовке устного собеседо-
вания по русскому языку в 9 классе. Тема работы актуальна, ибо итоговое собе-
седование в 9 классе появилось недавно. Вспоминаются те волнительные мо-
менты при подготовке к экзамену, которые повергли нас в растерянность. Это 
было четыре года назад. Девятиклассники понимали, что устное собеседование – 
это допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, и очень волновались. С нескрываемым 
волнением делились своими чувствами после сдачи экзамена.  

Анализ хода экзамена показал, что дети психологически не были доста-
точно хорошо подготовлены к этому устному собеседованию. На следующий 
год работа по подготовке к экзамену была усовершенствована. Родители девя-
тиклассников закупили сборники с текстом для итогового собеседования. На 
факультативных занятиях мы начали работать с текстами. Занятие проводилось 
в виде ролевой игры. 

В учебном кабинете к доске выдвигали столы, за которые садились три 
эксперта – ученика. У каждого были анализируемые тексты, бумага для записей 
и критерии оценивания. Напротив «экспертов» садился одноклассник, высту-
пающий в роли экзаменуемого. Он, как на экзамене, представлялся «комиссии». 
Ведущий эксперт просил взять текст, объявлял, что для подготовки чтения  
дается две минуты, использовал песочные часы, засекая время.  
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Все учителя русского языка знают критерии оценивания. Но у ребят – экс-
пертов они были облегчены: не было такой чёткости, как на настоящем экза-
мене. Но параметры оценивания были те же: оценивалось ясное, четкое, выра-
зительное чтение двумя баллами, правильность постановки ударения в словах – 

двумя баллами, темп чтения – двумя баллами. За пересказ ставили пять баллов, 
учитывая сохранность микротем, правильную вставку цитаты. За монолог ста-
вили 5 баллов, учитывая объем фраз, смысловую цельность, связность и после-
довательность изложения, а также точность выражения мысли, разнообразие 
грамматического строя речи. За диалог ставили 4 балла, учитывая отсутствие 
грамматических, речевых, фактических ошибок. 

Таким образом, могли заработать заветные двадцать баллов. Каждому 
«сдающему» экзамен уделялось, как положено, 15-16 минут. Эксперты строго 
анализировали ответ товарища.  

Такая работа дала большой успех. «Сдающие» экзамен внимательно вы-
слушивали замечания «экспертов», очередной сдающий уже старался ликвиди-
ровать недочёты, которые допускали его товарищи, сдававшие до него. Требо-
вания ребят – экспертов были очень справедливы. Иногда они замечали то, что 
не заметил учитель. Эта игра в экзамен очень понравилась девятиклассникам. 
Они до срока устанавливали очередь, кому сдавать на следующем занятии, а 
кому быть экспертами. Заранее готовились. Дома тексты перечитывали, пере-
сказывали родителям, составляли монологи. Эта работа не прошла даром: все 
ребята сдали экзамен достойно.  

На третий год для следующих девятиклассников были скорректированы 
критерии оценивания, они были приближены к настоящим. В роли экспертов 
снова оказываются сразу три человека, им заранее выдаются памятки с критери-
ями оценки выполнения заданий. Они немного изменены, облегчены, не такие, 
как у настоящего эксперта. Суть остаётся та же. Сдающий экзамен должен 
набрать двадцать баллов. При подведении итогов так же учитываются при вы-
полнении заданий № 1 и 2 интонация, соответствующая оформлению текста, 
темп чтения, при пересказе – сохранение микротем текста, соблюдение фактоло-
гической точности, отсутствие ошибок при включении цитирования, соблюдение 
грамматических, речевых и орфографических норм, учитываются искажение 
слов, и за это экзаменуемый, как положено, получает одиннадцать баллов. Дети – 

эксперты не подчиняются тем специальным нормам оценивания, установленным 
на сайте ФИПИ 26.08.2021 г. Ребята – эксперты делают записи, слушая собесед-
ника, потом вслух оценивают выступившего одноклассника, ставя баллы от 1 до 
11. Для выполнения заданий № 3 и 4 ребята-эксперты также получают памятку, 
где учитывается при монологе количество фраз по теме высказывания, отмечает-
ся смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
При диалоге учитывается, справился ли участник с коммуникативной задачей, не 
являются ли ответы односложными. Также «эксперты» учитывают грамматиче-
ские, орфоэпические нормы. Отмечают бедность, неточность словаря или, 
наоборот, богатство, разнообразие синтаксических конструкций. 
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Эта ролевая игра имеет большое значение, ведь на основе развития УУД 
лежит системно-деятельностный подход. Ребята ответственно относятся к сво-
ей роли, они активно работают над заданиями, приближаются к реальной жиз-
ни. Они гордятся своей ролью эксперта и очень серьезно «судят». Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками, 
принимает характер сотрудничества. Развивается личность за счет формирова-
ния навыков культуры общения.  

Ситуация – проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения. Ребята серьезно анализируют ответ товарища. Часто их 
мнения совпадают. Если решения отличаются, они стараются убедительно от-
стоять свою точку зрения. «Сдавший» экзамен внимательно выслушивает заме-
чания товарищей – «экспертов». Они стараются справедливо направить в нуж-
ное русло своих одноклассников. И это очень значимо. Ребенок, побывавший в 
роли экзаменуемого, будет работать над своими ошибками и будет уже серьез-
нее готовиться к настоящему экзамену. Помимо того, в следующий раз «экза-
менуемый» будет в роли эксперта, и он уже знает, как себя вести, как оценивать 
ответ очередного сдающего экзамен. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в ролевой игре исполь-
зуются типы задач, направленные на развитие личностных универсальных 
учебных действий: 

– личностное самоопределение; 
– нравственно-этическое оценивание (эксперт очень гордится своей ролью: 

подтягивается, старается говорить правильно, внушительно, с большим уваже-
нием. Если надо, подбадривает, говорит, что ещё есть время подготовиться, по-
работать над собой).  

Развиваются коммуникативные универсальные учебные действия: 
– учет позиции партнёра; 
– организацию и осуществление сотрудничества (ребята ведут учет того, 

кто уже побывал в роли эксперта, тактично предлагают всем побывать в роли 
экзаменуемого).  

Проверяются познавательные универсальные учебные действия: 
– задачи на оценивание; 
– задачи на смысловое чтение. 
В ролевой игре развиваются регулятивные универсальные учебные действия: 
– на ориентировку в ситуации; 
– на прогнозирование; 
– на оценивание; 
– на самоконтроль. 
Проводимая работа показала, что выпускники обладают регулятивными 

универсальными учебными действиями. Они научились планировать этапы вы-
полнения работы, находятся в поиске необходимых ресурсов, умеют распреде-
лять обязанности. Ребята хорошо осознали суть проблемы. Организация хода 
работы строится на взаимоответственности учителя и ученика и взаимопомо-
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щи. Партнеры между собой взаимодействуют; эмоционально – психологиче-
ские потребности ребят удовлетворены. После экзамена ребята уже не плачут,  
в основном радуются успехам. 

А успехи на ОГЭ за последние четыре года были отменными. В 2019–2020 

учебном году выпускники не получили ни одной «тройки», в основном сдали 
ОГЭ по русскому языку на «пятерки». То же самое было в 2020–2021 году. 
Картина была радостная. Выпускники одиннадцатых классов держали марку: в 
2019–2020 году за ЕГЭ по русскому языку было два «стобалльника», многие 
сдали экзамен на 80–98 баллов. Та же отрадная картина была и в 2020–2021, 

2021–2022 учебных годах и в 9-х, и в 11-х классах. Выпускники научились ана-
лизировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-
ности их употребления, научились использовать основные приемы информаци-
онной переработки текста; научились оценивать письменные и устные выска-
зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ тек-
стов различных функциональных стилей и разновидностей языка; создавать 
собственное речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 
осуществлять речевой самоконтроль.  

Таким образом, проанализировав выше сказанное, можно уверенно ска-
зать: мы обязаны «обеспечить реализацию компетентностного подхода в обу-
чении русскому языку, мотивировать у школьников осознанное исправление 
грамматических и речевых ошибок в собственной речи», - как указала в своих 
«Рекомендациях для системы образования Челябинской области» Гулеватая 
Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры языкового и литературного 
образования ЧИППКРО.  
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Что же такое контрольно – оценочная деятельность? Контрольно-

оценочная деятельность – это деятельность педагога по контролю и оценке хо-
да и результатов того или иного обучающего процесса. Контроль – процесс 
сравнения контролируемого объекта деятельности с установленными требова-
ниями и нормами. Оценка – это устное или письменное выражение результатов 
контроля. 

Отметка – это определитель уровня знаний, умений и навыков обучаю-
щихся. Отметки обучающихся выставляются в определенный школьный доку-
мент (журнал), шкала оценок устанавливает уровень освоения учащимися ос-
новной образовательной программы. Отметка может быть разнообразной, так-
же она может быть вариативной. Благодаря отметке, определяется глубина и 
объём знаний обучающихся, которая служит также корректировке мотивацион-
ной сферы обучающихся. Отметка выводится из оценки, а потому оценка 
должна предшествовать отметке.  

В школьной жизни педагогов наблюдается обратное. Учителя сначала ста-
вят обучающимся отметки, а потом комментируют их. Контроль за процессом и 
результатом труда направлена как на деятельность обучающихся, так и на соб-
ственную деятельность, а также на взаимодействие обучающихся и учителя. 
При постепенной передаче в руки обучающихся контрольно-оценочного ин-
струментария, у них меняется отношение к обучению. Он начинает понимать, 
что в любой деятельности ошибок не избежать. Осознание и исправление этих 
ошибок ведет учащегося к более глубокому осмыслению учебного материала. 
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Для педагогов главным инструментом системы оценивания предметных 
результатов учащихся и внутренней системы оценки качества образования 
служит ГИС «Сетевой город. Образование», где педагоги не только оценивают, 
но и отмечают посещаемость, записывают темы уроков и домашние задания, а 
также имеют возможность провести анализ своей деятельности и анализ дея-
тельности учащихся.  

Формируемые отчёты в системе ГИС «Сетевой город. Образование»,  
избавляют учителей от дополнительной работы по обработке информации. 
Модуль МСОКО помогает учителям провести анализ уровня предметных  
результатов с помощью всесторонних отчётов. 

Рисунок 1. Сетевой город Модуль МСОКО 
 

Модуль МСОКО состоит из пяти разделов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Содержание модуля МСОКО 

 

 
 

Рисунок 3. Разделы модуля МСОКО 
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В своей работе учителя пользуются отчётом «Анализ результатов кон-
трольных работ», который включает в себя дату проведения, тему контрольной 
работы, отметки, выставленные за контрольную работу, средний балл ученика 
по итогам контрольных работ, индивидуальный балл. 

 В отчете «Анализ результатов контрольных работ» определяется уровень 
проведенной контрольной работы (повышенный, базовый, недостаточный), 
краткая характеристика контрольной работы: расчет ИРО (показатель ожидае-
мой результативности), уровень сравнение с (ИРО) по классу в целом, доля 
учащихся, выполнивших работу без двоек (СО), доля учащихся, выполнивших 
работу на «4» и «5» (КО). В протоколе, который формирует модуль МСОКО 
автоматически, представлены важные для педагога показатели, содержится ха-
рактеристика контрольной работы, процент качества выполненной работы по 
базовому и высокому уровню, рекомендации по увеличению качества образо-
вания. 

Рисунок 4. Из отчёта «Анализ результатов контрольных работ по классам» 
 

Отчет «Анализ периода» отображает общие результаты класса, характери-
зует уровень усвоения образовательной программы (высокий, достаточный, 
низкий) и уровень в сравнении с ИРО (ожидаемыми результатами класса). По 
каждому предмету выявляются обучающиеся, которые не усвоили учебных ма-
териал на достаточном уровне. Формируется график оценочной результативно-
сти по предметам учебного плана. 

Модуль МСОКО позволяет педагогам контролировать уровень успеваемо-
сти в классе. «Отчеты по учащимся» и «Отчеты по классу» помогут педагогу 
вести работу во всех направлениях: с обучающимися, с учителями-

предметниками. Отчет «Оценочные показатели» покажет предметы, по кото-
рым обучающимся нужно усилить работу для повышения своих образователь-
ных результатов.  

Самое главное в том, что модуль МСОКО дает возможность прогнозиро-
вать результаты контрольных работ.  

Отчет «Диагностическая карта» содержит в себе информацию по динамике 
среднего балла учащихся по предметам, по результатам всех выполненных ими 
контрольных работ и позволяет отслеживать уровень усвоения обучающимися 
федерального образовательного стандарта.  
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Рисунок 5. Диагностическая карта 
 

 «Диагностическая карта» показывает педагогу объективные результаты с 
оценкой уровня освоения образовательного стандарта (усвоил / не усвоил), а 
отчет «Результаты контрольных работ» обеспечивает отслеживание неосвоен-
ных элементов содержания учебного материала, что в дальнейшем может кор-
ректировать знания учащихся. Диагностическая карта для учителей-

предметников дает возможность анализировать качество знаний обучающихся 
в каждом классе и по параллели в целом.  

Также следует обратить внимание на такой отчет как «Разрыв между ре-
зультатами контрольных работ и оценочными показателями». 

 

 
 

 
 

Рисунок 6. Отчет из модуля МСОКО 
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Данный отчёт помогает педагогу увидеть, есть ли необъективность в оце-
нивании за контрольные работы и иные виды отметок. Работая с модулем 
МСОКО ГИС «Сетевой город. Образование», мы имеем возможность увидеть 
результаты контрольных работ и оценочные показатели и получить более объ-
ективную картину знаний обучающихся. Отчёты, формируемые в модуле 
МСОКО, позволяют учителям проанализировать свою работу. 

В отчетах по классу отслеживается уровень достижения каждого обучаю-
щегося в сравнении с результатом класса. 

 

 
 

Рисунок 7. Отчёт по школе 
 

В отчётах «Отчеты по школе» представлены отчеты, помогающие админи-
страции школы проанализировать деятельность как обучающихся, так и педа-
гогов.  

Учителя могут провести анализ своей работы с помощью отчета «Итоги 
деятельности учителей по предметам» и «Персональный контроль результатов 
деятельности учителей». Модуль МСОКО данные отчёты формирует объектив-
но. Мы привыкли всегда оценивать работу обучающихся, а тут каждый педагог 
сам оказывается в ситуации, когда его работу оценивают. Оценивание происхо-
дит в сравнении с коллегами других предметных областей. 
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Рисунок 8. Персональный контроль результатов деятельности учителей 
 

Педагогу нужно проанализировать полученные результаты и сделать объ-
ективные выводы, наметить пути решения выявленных проблем, запланировать 
индивидуальную работу с обучающимися, которые имеют одну «4» или одну 
«3», а также работу со слабыми учениками.  

Данная система аналитическими отчётами призвана помочь каждому педа-
гогу организовать свою работу таким образом, чтобы качество образования по-
высилось. Для педагога объективная система контроля оценки служит одним из 
основных критериев, которые он применяет в своей работе. Имея наглядные 
статистические данные о результатах обучения, учитель может проанализиро-
вать эффективность используемых педагогических технологий. 

Модуль МСОКО помогает провести внутришкольный контроль по кон-
трольным срезам административного характера с протоколом, так как данный 
отчёт формируется автоматически. Для внутришкольного анализа пригодятся 
такие отчеты как: Отчет по школе по четвертям, полугодиям; результаты теку-
щих контрольных работ; результаты административных контрольных работ; 
процент освоения стандарта к уровню подготовки обучающихся. 

Таким образом, можем сделать вывод, что модуль МСОКО служит ком-
плексным решением проблемы оценки качества образования на уровне школы 
и предоставляет широкий набор инструментов для педагогов и администрации 
школы. Благодаря модулю МСОКО мы можем получить наглядные и объек-
тивные результаты школы и учителей, которые могут быть рассмотрены и про-
анализированы, а также включены в ежегодную статистику. 
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Если сравнивать традиционную систему образования с той, которую мы 
пытались построить в 21 веке, то легко заметить очевидную разницу, лежащую 

в области оценивания. Традиционная система опиралась на пятибалльную от-
метку, при этом градация между «пятёркой», «четвёркой», «тройкой» была 
условна и чаще всего зависела от субъективного отношения учителя к ученику 
[2], [4]. При новой системе возникло понятие независимой оценки, в основе ко-
торой лежит критериальность. Наиболее чётко отработана система оценивания 
на едином государственном экзамене. За 20 с небольшим лет ЕГЭ превратился 
в понятную оценочную процедуру, где каждый выпускник средней школы зна-
ет, сколько баллов «стоит» то или иное задание. К 2023 году можно констати-
ровать тот факт, что и всероссийские проверочные работы, и основной государ-
ственный экзамен, и региональные исследования качества образования в Челя-
бинской области имеют чётко выверенную систему оценивания, позволяющую 

достичь максимальной объективности в этом вопросе [1]. 
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Однако, если рассмотреть процесс оценивания в ежедневной практике 
учителя, то станет очевидным другой факт: оценивание работ обучающихся 
непосредственно на учебных занятиях остается необъективным [5]. Этому есть 
ряд причин. Во-первых, в условиях массовой школы, когда при низкой мотива-
ции к обучению большинства детей на уроке работает «хоть кто-нибудь», этот 
«хоть кто-нибудь» естественно получит высший балл. Другими словами, не-
объективность оценивания объясняется сложившейся обстановкой в школе, ко-
гда фундаментальное знание не ценится. Во-вторых, педагог должен быть те-
стологом, для того чтобы смочь разрабатывать корректные задания после каж-
дой темы, сопровождающиеся системой оценивания. Стоит заметить, что при 
всей внешней очевидности тестов составить их грамотно довольно сложно, а на 
апробацию совсем нет времени и условий. В-третьих, учитель массовой школы 
вряд ли задумывается о тех элементах содержания, которые выносятся на ито-
говую аттестацию и составляют кодификатор (так называемые КЭСы). На наш 
взгляд, именно работа с КЭСами могла бы помочь учителю понять предмет 
оценивания и способы оценивания. В-четвертых, нельзя сбрасывать со счетов 
объективную российскую действительность, в которой один эксперимент, не 
заканчиваясь, сменяется другим, что позволяет фиксировать некую усталость 
от трансформации образования. В настоящий момент министр Кравцов заявил 
о построении суверенной системы образования в стране, и мгновенно СМИ 
стали муссировать идею отмены ЕГЭ как следствие суверенитета в образова-
нии. Так возникает информационное поле, в котором педагогу сложно ориен-
тироваться на какие-либо столпы, опоры. 2022–2023 учебный год показал, что 
можно вводить обновлённый ФГОС без учебно-методических комплектов. Та-
ким образом, причины необъективного оценивания могут быть как внешние, 
так и внутренние. 

И все же, в каждой школе есть педагог, который в силу амбиций, добросо-
вестного отношения к работе, желания предугадать результат на ВПР, ОГЭ или 
ЕГЭ, в качестве самообразования выбирает тему объективного оценивания, что 
позволяет ему, во-первых, максимально продвинуться в этом вопросе сред-
ствами своего учебного предмета, а во-вторых, стать авангардом учителей сво-
ей школы для передачи опыта. С точки зрения методической работы школы, 
такой учитель наделяется правами руководителя группы, объединяющей в себе 
других более или менее заинтересованных учителей. Таким образом, «выращи-
вается» еще несколько педагогов, способных взять на себя ответственность за 
деятельность иных групп, возникающих по мере необходимости. Получается 
нечто похожее на виноградную гроздь: каждая «гроздь» – на своей «веточке» 
(узко направленная работа по объективизации оценивания близких предметов), 
а все вместе «грозди» – на одном стволе (методическая работа школы в целом, 
направленная на объективизацию оценивания и прогнозирование результатов 
освоения образовательных программ на всех уровнях образования). Мы счита-
ем, что формирование такой гроздеобразной методической среды в школе поз-
волит минимизировать риски необъективности.  
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Исходя из опыта методической работы [1], [5], стоит заметить, что учителя 
начальной школы имеют самый большой опыт формирующего оценивания в 
силу того, что ФГОС начального общего образования начал реализовываться с 
2012 года. Формирующее оценивание – это попытка разделить ответственность 
за результат между учителем и обучающимся. Формирующее оценивание – это 
приглашение обучающегося стать самому себе учителем. Формирующее оце-
нивание – это способ реализовать объективное оценивание. Формирующее оце-
нивание – это подготовка к прогнозируемому результату на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 
Первая методическая гроздь может состоять из учителя начальной школы в 
авангарде и учителей основной школы, в частности, тех, кто работает и на 
уровне начальной школы, и на уровне основной школы. Приёмы формирующе-
го оценивания описаны во множестве специальных источников. Наиболее часто 
используются материалы М. А. Пинской [3]. В использовании формирующего 
оценивания есть только одна проблема, и она лежит в плоскости психологиче-
ского восприятия обучающегося. Дети с адекватной самооценкой встречаются 
реже, чем дети с заниженной или завышенной самооценкой. В силу этого учи-
тель вынужден контролировать процесс самооценивания обучающегося и при 
необходимости изменять оценку, выставленную им самому себе. Так вырастает 
проблема необъективного оценивания со стороны школьников. И тогда мы 
приходим к неизбежному выводу о том, что необъективность охватывает как 
взрослых, так и детей. Еще один вывод заключается в психологической состав-
ляющей этой проблемы. Не всякий ребенок способен принять тот факт, что он 
может оценить себя необъективно. Если не контролировать процесс формиру-
ющего оценивания, то насколько далеко может продвинуться необъективность 
со стороны обучающегося? Если, напротив, контролировать всегда, то насколь-
ко сильно будет «подогреваться» интерес обучающегося к самооцениванию? 
Эти вопросы возникают при работе над объективностью оценивания. 

Ещё один аспект, способствующий повышению объективности, – это кри-
териальность оценивания [3]. В развивающем обучении, лёгшем в основу мето-
дологии ФГОС, дети самостоятельно разрабатывают критерии, по которым 
оценивается их работа. Более того, дети сами предлагают и градацию перехода 
баллов в пятибалльную отметку. Однако развивающее обучение как таковое 
остановилось на уровне начальной школы, в основной и старшей российской 
школе оно не работает. На наш взгляд, это и есть та причина, по которой объек-
тивность оценивания страдает. Адаптации развивающего обучения на уровне 
ООО и СОО не произошло, чем, собственно, и объясняется усиление традици-
онной системы обучения с 5 по 11 классы. Вместе с тем, у нас есть уникальный 
опыт разработок ФИПИ, иных центров тестирования, которые помогают при-
нять неизбежность оценивания по критериям в ежедневной практике учителя. 
Только так мы сможем избежать недопонимания. Только так родители (закон-
ные представители) обучающихся смогут судить об уровне образования своих 
детей. Только так мы сможем максимально точно прогнозировать результаты 
освоения образовательных программ в период проведения независимой оценки 
качества образования.  
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На наш взгляд, основные тенденции критериальности определены на фе-
деральном уровне. Надо только взять их во внимание, адаптировать к ежеднев-
ной практике, и результат не заставит себя ждать. Так, например, на сайте Фе-
дерального института педагогических измерений мы можем взять информацию 
о критериях оценивания итогового сочинения в 11 классе, которое, как извест-
но, является своеобразным допуском к ГИА-11. Однако критерии могут подхо-
дить и к оцениванию обычных рабочих сочинений обучающихся всех классов. 
Тогда учитель лишь адаптирует критерии под определённый класс, объявляет 
их обучающимся и проверяет работы в строгом соответствии с этими критери-
ями. В таком случае самый расхожий вопрос о том, раскрыта тема сочинения 
или не раскрыта, будет критериально объясним и у ребёнка не возникнет во-
проса о том, почему у него не столь высокая отметка, как он ожидал. 

В дальнейшей части статьи предлагается практический материал по фор-
мирующему и критериальному оцениванию, разработанный учителем ино-
странных языков Осадчей Верой Викторовной в рамках работы проблемной 
группы на институциональном уровне. 

 

Разработка системы оценивания защиты проекта  
на уроке иностранного языка в 5 классе 

 

Основа: система оценивания монологического высказывания  
с опорой на картинку и пункты плана 

 (ФИПИ, ВПР 7 класс, задание 3): 
 

Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана) Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи (Содержание) 2 

Выполнена полностью: 
– все пункты плана раскрыты, 
– дано не менее 7 развернутых предложений 

2 

Выполнена частично: 
– 1 пункт плана не раскрыт; 
– дано 6 развернутых предложений; 
– либо есть 7 предложений, НО они не развернуты, либо не все они  
(1-2 предложения) по указанным в задании пунктам плана 

1 

Не выполнена: 
– 2 пункта плана не раскрыты; 
– дано менее 6 предложений 

0 

2. Организация текста 2 

Высказывание связно и логично; средства логической связи присутствуют 2 

Высказывание не вполне связно и логично 

ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются) 
1 

Высказывание несвязно и нелогично и/ИЛИ средства логической связи 

отсутствует (неправильно используются). 
0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 

Ошибки практически отсутствуют 

(не более 2-х ошибок, не препятствующих коммуникации) 

2 
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Критерии оценивания задания 3 

(монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана) Баллы 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

4. Произносительная сторона речи 2 

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие 

коммуникации 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

Максимальный балл 8 
 

Адаптация для 5 класса:  
Защита проекта по заданию Spotlight 5 с. 81 упр. 5: «Используйте интернет 

ресурсы, чтобы найти информацию об одной известной достопримечательности 
вашей страны, и напишите короткий текст о ней. Расскажите о ней своим одно-
классникам. Следуйте плану:  

– где находится эта достопримечательность? 

– как она выглядит? 

– расскажите несколько интересных фактов о ней» 

Система оценивания:  
Требование 1 – объем высказывания 5–6 предложений  
Требование 2 – самостоятельность  
 

Критерии оценивания 

(Защита проекта с опорой на пункты плана) Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи (Содержание) 3 

Выполнена полностью: 
– все пункты плана раскрыты, 
– дано не менее 5 развернутых предложений 

3 

Выполнена частично: 
– 1 пункт плана не раскрыт; 
– дано 4 развернутых предложений; 
– либо есть 5предложений, НО они не развернуты, либо не все они  
(1-2предложения) по указанным в задании пунктам плана 

2 

Выполнено частично: 
– 2 пункта плана не раскрыты; 
– дано менее 5 предложений 

1 

Не выполнено: 
– пункты плана не раскрыты; 
– дано менее 4 предложений 

0 

2. Организация текста 2 

Высказывание связно и логично; базовые средства логической связи  
присутствуют 

2 
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Критерии оценивания 

(Защита проекта с опорой на пункты плана) Баллы 

Высказывание не вполне связно и логично 
ИЛИ средства логической связи отсутствует (неправильно используются) 

1 

Высказывание несвязно и нелогично и/ИЛИ средства логической связи 
отсутствует (неправильно используются). 

0 

3. Лексико-грамматическая правильность речи 2 

Ошибки практически отсутствуют (не более 2-х ошибок, не препятствующих 
коммуникации) 

2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-х ошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 0 

4. Произносительная сторона речи 2 

Ошибок нет или 1-2 фонетические ошибки, не препятствующие коммуникации 2 

Отдельные ошибки (не более 4-х в сумме, в том числе не более 2-хошибок, 
препятствующих коммуникации) 

1 

Более 4-х ошибок 
ИЛИ более 2-х ошибок, препятствующих коммуникации 

0 

5. Грамотное оформление письменного варианта задания 1 

В тексте работы нет ошибок и исправлений, есть деление на абзацы согласно 
пунктам плана 

1 

В тексте работы есть исправления. Предложения написаны небрежно и/ 
ИЛИ не дописаны, с трудом читаются, отсутствует деление текста на абзацы 

0 

Максимальный балл 10 
 

Предлагаемый перевод в 5-балльную отметку: 
 

«5» «4» «3» «2» 

9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов менее 5 баллов 
 

На уроке перед проверкой задания дети самостоятельно формулируют 
критерии в процессе общего обсуждения (на основе предыдущего опыта рабо-
ты на уроках). Учитель может корректировать формулировки (записать их  
в краткой форме). 

Из данного практического материала видно, что учитель в своей оценоч-
ной деятельности основывается на материалах ФИПИ, но адаптирует их под 
своих пятиклассников, предлагая обучающимся работу по критериям. На наш 
взгляд, такая работа способствует минимизации необъективности оценивания и 
«воспитанию» школьников, способных осуществлять самоконтроль и прогно-
зировать свой результат в период проведения независимой оценки. 

В заключение статьи стоит отметить, что контрольно-оценочная деятель-
ность педагога в современной школе приобретает должна строиться на един-
стве требований, заложенных в единой системе оценки качества образования 
(далее – ЕСОКО). ЕСОКО развивается в логике региональной системы оценки 
качества, которая, в свою очередь, определяет некий облик муниципальной и 
институциональной систем оценки качества. Всё это обязывает учителя владеть 
формирующим и критериальным оцениванием, так как эти виды оценивания 
открывают путь к решению проблемы необъективности. 
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Annotation. Description of the development and application in the educational 

process at the lessons of fine arts in the main school of variable creative tasks to as-

sess subject skills, the formation and diagnosis of universal educational activities, as 

well as the development of creative thinking. The influence of the introduction of arti-

ficial constraints and the system of random choice on the creative activity of students. 

Keywords: аrt; creative thinking; variable creative tasks; random; drawing; cri-
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Что лежит в основе прогресса? Если мы начнем изучать этот вопрос, то во 
всех областях человеческой жизни придем к одному ответу: движущей силой 
любого развития является мечта и способность человека воображать то, чего не 
существует в действительности. Люди, способные на это, имея достаточную 
степень амбиций и жажды знаний, могут совершить великие открытия. Именно 
здесь мы начинаем говорить о креативности мышления.  

Начинать развивать креативное мышление требуется как можно раньше, 
поэтому невозможно обойти вниманием школу и её роль в этом процессе, а она 
велика, ведь именно дети – будущее, которому мы можем благодаря обучению 
и воспитанию помочь стать лучше. Необходимо давать обучающимся понять 
всю значимость умения мыслить творчески. 

Что же такое креативное мышление? Существует множество определений 
данного понятия, однако, необходимо выбрать эталон, который наиболее полно 
и точно его раскроет. Изучив большое количество источников схожей темати-
ки, было решено остановиться на предлагаемом в рамках исследования PISA: 
это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и со-
вершенствовании идей, направленных на получение инновационных и эффек-
тивных решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения воображе-
ния [3, с. 288]. 

В то же время, не стоит думать, что креативность всегда огромный прорыв 
и одаренность. В делах каждодневных она тоже может найти отражение, будь 
то украшение блюда к ужину или умение найти нестандартное решение про-
блемы. Поэтому мы можем говорить о креативности «большой» (Big-C 

creativity) и «малой» (little-c creativity) [6, с. 8-9], [7, с. 2-3], [8, с. 145], (прило-
жение 1) [5].  

Исходя из сказанного появляется логичный вопрос - как можно диагностиро-
вать уровень развития креативности, если его величина не имеет определенного 
стандарта? Однако, в исследовании PISA приоритет отдается именно диагности-
рованию «малой креативности», ведь здесь важно не выявление одаренных детей, 
а определение границ, в которых учащиеся способны мыслить творчески, а также 
выявление того, как это соотносится с особенностями образовательного процесса 
в разных странах мира.  

Изучив литературу по теме и познакомившись с достаточно обширным пе-
речнем упражнений, предлагаемых различными источниками, было решено 
применить некоторые из них на практике на уроках изобразительного искус-
ства в основной школе (к примеру, приемы «биография», «музей одной карти-
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ны», «пиктограммы» и др.) [1],[2],[4]. Однако, как бы хороши они ни были, с 
сожалением было отмечено, что обучающиеся часто используют интернет для 
их выполнения. Появилась необходимость в разработке чего-то необычного, 
непредсказуемого и в то же время универсального, чтобы возможно было прак-
тиковать их в любом классе с 5-го по 8-й. При этом требовалось продумать за-
дания так, чтобы они подходили не только для формирования и диагностики 
креативности мышления, но также позволяли определить уровень овладения 
предметным материалом и степень владения УУД. 

После долгих размышлений, проб и ошибок и родилась полноценная си-
стема такого рода заданий. Она построена на большой вариативности и случай-
ности (переходя на подростковый сленг – рандоме). В чем суть: ученикам, в за-
висимости от тематики курса, предлагается выполнить рисунок, чертеж или со-
чинение (сценарий), имеющий искусственные ограничения, которые отражают 
принцип, заложенный в PISA – определение границ, в которых учащиеся спо-
собны мыслить творчески. Именно эти ограничители задают направление мыс-
ли ученика и позволяют ему найти креативное решение поставленной задачи. 
Одно из условий успешной реализации приема – фиксация варианта билета 
каждого ученика, чтобы исключить обмен или подмену. 

В чем преимущество данного приема? Число вариантов для каждого клас-
са разрабатывается исходя из количества учеников в нем. Это исключает вза-
имное заимствование (иными словами — списывание). Кроме того, получивша-
яся комбинация не всегда может быть найдена в сети, что заставляет школьни-
ков думать самостоятельно, и это способствует развитию интеллектуальных 
способностей. Здесь очень важно насколько большой объем вариаций готов со-
здать сам педагог. 

Каждый вид деятельности в изобразительном искусстве, как и на других 
предметах, имеет критерии оценивания. Наиболее ценным в ответах на задания 
такого рода является нестандартность и новизна точки зрения, эффективность 
предложенного решения и, в некоторых случаях, экономичность в плане затрат. 
Эти параметры должны находить отражение в критериях оценивания. Учитывая 
специфику системы оценивания в МАОУ «СОШ № 104» были разработаны крите-
рии, максимально отражающие вышеперечисленные требования (приложение 2).  

Кроме того, благодаря такому листу оценивания (приложение 2) можно не 
только проследить уровень овладения предметным материалом, но так же раз-
вивать и диагностировать уровень сформированности таких УУД как: ПУУД – 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; КУУД – использовать 
адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказыва-
ний своих мыслей; РУУД – идентифицировать собственные проблемы на осно-
ве самоанализа и самооценки. 

Далее приведены примеры заданий, которые выполнялись в течение 2020–
2021 учебного года. Чтобы продемонстрировать логику выстраивания работы  
с учениками в данном направлении, повествование пойдет от младшего к стар-
шему возрасту.  
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Предмет «Изобразительное искусство» в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябин-
ска» осваивается детьми на протяжении четырех лет по программе под редак-
цией Неменского Б.М. Именно тематика курса в каждом классе становятся  
отправной точкой при создании вариативных заданий.  

Рассмотрим одну из возможных версий творческой работы в 5 классе, ко-
торую выполнили ученики. Каждый член класса вытягивает два листа бумаги, 
на каждом из которых приведена определенная часть задания: в первой пачке – 

вид народной художественной росписи (Гжель, хохлома, мезенская и др.),  
во второй – предмет (кружка, фигурка барыни, блюдце и др.) (приложение 3, 
рисунок 1).  

Рисунки оцениваются по представленным в приложении критериям. Осо-
бое внимание уделяем блоку, связанному с креативностью: народные промыс-
лы, имеют специфические черты, однако ребенок может, основываясь на своих 
способностях» создавать неожиданные комбинации в определенных рамках. 
Если обратить внимание, изображенная на рисунке 3 тарелочка условно объем-
на – ученик вырезал форму из бумаги, сделав таким образом не просто эскиз,  
а макет будущего изделия. Данные работы заслуживают 3 и 2 балла соответ-
ственно заданным требованиям (по 3-х балльной системе оценивания). 

В 5 классе уровень сложности чаще всего предлагается базовый, чтобы 
обучающиеся привыкли к специфике деятельности. 

Какие ещё можно предложить сочетания: в рамках изучения народного ко-
стюма – сословие и народность; при освоении темы «Гербы и эмблемы» – фор-
ма щита и нравственные качества; во время знакомства с современным выста-
вочным искусством – материал и вид изделия.  

Тематика 6 класса способствует некоторому усложнению содержания за-
дания, не меняя при этом систему оценивания. Например, в ходе освоения раз-
дела, связанного с рисованием натюрмортов, можно предложить обучающимся 
вытянуть 2-3-4 карточки с названиями предметов, которые они должны изобра-
зить на своем листе. Еще одним ограничением может быть заданная цветовая 
гамма – теплая или холодная схема цветов (приложение 3, рисунок 2).  

В данном случае можно оценивать необычность форм предметов, их тек-
стуры, наличие или отсутствие стилизации. Вариации возможны в рамках всех 
разделов, к примеру: портрет – направление в искусстве и человек (член семьи, 
одноклассник и др.).  

Наиболее интересным с точки зрения расширения сферы применения тако-
го типа заданий можно считать 7 класс. 

Здесь можно использовать в качестве типа задания не только рисунок, но и 
макетирование. Комбинации, предлагаемые в карточках, могут быть основаны 
на дизайне бытовых предметов (кружка, чайник, бытовая техника, стол, стул) и 
их интерпретации, заданной образом животного (заяц, волк, аксолотль и т.д.) 
(приложение 3, рис. 3.). Так же можно использовать при изучении дизайна ар-
хитектурных сооружений (в первой карточке – стиль архитектуры (ампир, 
классицизм, конструктивизм и др.), а во второй – назначение здания (магазин, 
жилой дом и др.)).  
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На данном этапе мы уже можем говорить о формировании повышенного и вы-
сокого уровня сформированности креативного мышления, так как появляется воз-
можность определения новизны, нестандартности и эффективности.  

В 8 классе изобразительная деятельность отходит на второй план, но мо-
жет использоваться, например, при создании эскизов костюма для спектакля/ 
фильма или кукол для театра. Кроме этого, использование вариативности воз-
можно и для письменных упражнений – создании сценариев: в карточках мож-
но прописать персонажей, которых необходимо совместить в сценарии (учи-
тель, ученик, заяц, волк, медведь и др.). Иногда можно увидеть довольно не-
обычный взгляд на привычных персонажей (приложение 4).  

Кроме героев можно в качестве ограничителя предложить жанр, вид ис-
кусства и др. 

Как вы можете понять, возможности данной структуры задания зависят 
исключительно от педагога и его стремления и умения создать необычные 
условия задачи. 

В данной статье показан специфический прием, который доказал свою эф-
фективность: при использовании такого рода задач у обучающихся проявляется 
больший интерес к изобразительному творчеству, чем во время выполнения за-
даний, предлагаемых учебником. Следует отметить, что такие задания позво-
ляют создать ситуацию, в которой ребенок может быть успешен. 

Совершенствование и апробация данного приема, осуществлялась в течение  
4 лет, благодаря чему можно с уверенностью сделать следующие выводы:  

1) задания подобного типа способствуют активизации интеллектуальных 
способностей и памяти обучающихся;  

2) упражнения такого формата способствуют формированию всех видов УУД;  
3) задания на развитие креативности мышления, пробуждают у школьни-

ков интерес к изобразительной деятельности благодаря своей практической 
направленности; 

4) используя такого рода работы можно уменьшить учебную нагрузку обу-
чающихся, при этом диагностировав уровень предметных умений, уровень 
УУД и непосредственно креативности.  

Следует отметить, что качество самих заданий и комбинаций внутри них 
зависит от педагога и его способности генерировать необычные идеи.  

Данная статья может быть полезна всем педагогам, так как они смогут на 
основе представленных примеров составлять задания, подходящие специфике 
разделов программы по предмету.  
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Приложение 1.  
 

Варианты заданий на развитие креативного мышления [5] 
 

1. Креативное самовыражение:  
1.1 Создание текста  
А) заголовки и подписи;  
Б) призывы, лозунги, девизы, слоганы, реклама и др.;  
В) сюжеты и сценарии историй, игр, пьес и др.;  
Г) диалоги, короткие истории, интсрукции.  
 

1.2 Создание рисунка 

А) иллюстрации к тексту, к понятию, к мысли, к событию;  
Б) схемы, графики, диаграммы, иные наглядные представления дан-

ных, формул, результатов;  
В) инфографика, реклама;  
Г) плакаты, символ, логотипы, баннеры, эскизы, эмблемы. 

 

2. Получение нового знания:  
2.1 Решение естественно-научных проблем 

А) исследовательские вопросы, гипотезы, замысел опыта, экспери-
мента, исследования по получению нового знания, проверка гипотез;  

Б) изобретения, техническое творчество, новые области применения 
научного знания;  

В) классификация и описание данных, демонстрация свойств;  
Г) выводы и интерпретация данных;  
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2.2 Решение социальных проблем 
А) отношения между людьми: выяснение мнений и позиций; сопере-

живание и взаимопонимание, решение конфликтов, взаимопомощь и поддерж-
ка; нравственный выбор; солидарность и справедливость; безопасность, прави-
ла, традиции, обычаи; 

Б) человек и природа: природные ресурсы, среда обитания, охрана 
окружающей среды, природные катаклизмы, отдых и туризм;  

В) человек и научно-технический прогресс: изменения в условиях 
жизни и труда, современные технологии. 

 

Приложение 2. 
Критерии оценивания рисунка  
(с учетом особенностей 15-балльной системы) 
1. Использование изобразительных средств: цветовая гамма, материал  

рисования и его соответствие содержанию рисунка: 
– не соответствует – 0; 
– соответствует один пункт – 1;  
– оба пункта соответствуют частично – 2;  
– выполнено верно – 3 балла. 
2. Аккуратность выполнения работы: закрашивание фона, заполнение 

прорисованных форм:  
– работа не выполнена или выполнена неаккуратно (грязь, потеки и др.) – 0; 
– не закрашен фон и имеются пробелы в заполнении прорисованных форм – 1;  
– фон закрашен частично, формы заполнены – 2;  
– фон и формы закрашены аккуратно без проплешин – 3. 
3. Соответствие содержанию темы: отражает тематику предложенного  

задания:  
– не выполнено или не отражена тематика задания – 0;  
– тематика отражена менее чем на 50 % – 1;  
– тематика отражена от 50 до 75 % – 2;  
– соответствует теме полностью – 3. 
4. Оригинальность: заимствование идеи рисунка: 
– не выполнено или перерисована чужая работа – 0;  
– использована идея другого художника, но проведена интерпретация – 1;  
– использована комбинация нескольких идей и их интерпретация – 2;  
– предложена новая, нестандартная, эффективная идея – 3. 
5. Умение оценить себя: выявление затруднений, моментов, которые не 

получились в рисунке, предложения о корректировке результата:  
– ученик не выявляет собственные затруднения, не выделяет положитель-

ные и отрицательные моменты в рисунке – 0;  
– выделяет плюсы и минусы в работе, но не определяет причины затрудне-

ний и не предлагает варианты решения – 1;  
– выделяет плюсы и минусы в работе, определяет причины затруднений, 

но не предлагает варианты решения проблемы – 2;  
– выделяет плюсы и минусы в работе, определяет причины затруднений, 

но не предлагает варианты решения проблемы – 3. 
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Профессиональный стандарт «Педагог» [1] к обязательным трудовым дей-
ствиям учителя относит «организацию, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной об-
разовательной программы обучающимися» и «объективную оценку знаний 
обучающихся».  

В современной цифровой образовательной среде у педагога появляются 
новые оценочные инструменты и возможности: электронные учебники (с ин-
терактивными блоками заданий для проверки знаний), интерактивные тренаже-
ры (в том числе, онлайн), электронные сервисы для проверки знаний (опросни-
ки, викторины, системы тестирования и др.), облачные сервисы. 

В связи с этим актуализируется вопрос выбора педагогом эффективных 
цифровых средств оценивания и контроля достижения планируемых образова-
тельных результатов. Какими характеристиками должен обладать цифровой ре-
сурс, чтобы повысить качество оценочной деятельности педагога, снизить тру-
доемкость оценочных процедур и повысить объективность оценивания образо-
вательных результатов учащихся? 
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Мы считаем, что эффективный цифровой ресурс должен отвечать следую-
щим требованиям: 

1) Соответствие требованиям информационной безопасности (в том числе, 
в части политики обработки персональных данных);  

2) Верифицированный контент: содержание размещаемых материалов со-
ответствует федеральным государственным образовательным стандартам, син-
хронизировано с содержанием учебников из федерального перечня, опирается 
на современное состояние науки и технологий; 

3) Доступность (коммерческий или некоммерческий характер доступа к 
содержанию, технические требования к скачиванию и установке сервиса или 
онлайн-использованию);  

4) Простота использования (интуитивно понятный интерфейс, наличие ин-
структивных материалов и технической поддержки); 

5) Функциональность (под которой мы понимаем возможности ресурса  
в части использования для организации различных оценочных процедур:  
текущего контроля и промежуточной аттестации, подготовки к независимым 
оценочным процедурам (ВПР) и государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ);  

6) Разнообразие типов и видов заданий, их соответствие универсальным 
кодификаторам для процедур оценки качества образования, размещенным  
на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ»;  

7) Наличие автоматизированной проверки выполненных учащимися заданий; 
8) Наличие автоматизированного инструментария по анализу результатов 

учащихся;  
9) Разнообразие видов текстовой и визуальной информации; 
10) Соответствие нормам речи и отсутствие ошибок.  
Кроме того, производя отбор цифровых и электронных ресурсов педагогу, по 

нашему мнению, следует учитывать возрастные и психологические особенности 
учащихся, уровень их учебной мотивации и развития познавательного интереса, 
сформированность информационно-коммуникационной компетентности.  

Из многообразия существующих образовательных платформ и ресурсов 
для осуществления оценочной деятельности я выбираю образовательную плат-
форму «ЯКласс», которая соответствует обозначенным выше критериям эф-
фективности цифрового ресурса.  

«ЯКласс» [3] – это платформа электронного образования для школ, а также 
обучающая онлайн-площадка для школьников и их родителей. Доступ к мате-
риалам платформы осуществляется на коммерческой и некоммерческой основе. 
С 2022 года платформа входит в перечень ресурсов, доступ к которым предо-
ставляется бесплатно посредством системы «Цифровой образовательный кон-
тент» (ЦОК) [2].  

«Якласс» содержит качественный образовательный контент, разнообраз-
ный по формам, содержанию, уровню сложности. Поиск нужной информации 
можно осуществлять с помощью фильтров по предметам, классам, типу мате-
риала (теория или тренировочное упражнение), а также в отдельные блоки по-
мещены задания для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
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В системе предусмотрена возможность создания проверочных работ  
и назначения из уже готового банка заданий, а также автоматизирован анализ 
результатов учащихся.  

Как учитель русского языка я осуществляю системную работу по подго-
товке учащихся к государственной итоговой аттестации. Разнообразие заданий 
по русскому языку на платформе «ЯКласс» позволяет выстроить оценочную 
деятельность от стартовых диагностик до итоговых на каждом году обучения с 
пятого по одиннадцатый класс. Вариативность заданий реализуется посред-
ством возможности генерировать несколько десятков разных вариантов одного 
и того же задания. 

При выполнении проверочных работ учащиеся имеют возможность уви-
деть свои результаты, разобрать допущенные ошибки и выполнить работу за-
ново. На платформе предусмотрен понятный ученикам пошаговый механизм 
работы над ошибками. Преимущество механизма «шагов решения» в том, что 
ученик может повторно ознакомиться с теоретическим материалом, соотнести 
свои действия с эталоном и закрепить правильный алгоритм решения. В этом 
случае вместо пробела в знаниях (не услышал на уроке, не понял, вовремя не 
спросил учителя и т.д.) ученик приобретает знание конкретной темы и освоен-
ный навык выполнения определенного типа задания.  

Учитель может видеть текущее состояние проверочной работы или  
домашнего задания у каждого ученика, его ошибки и степень выполнения зада-
ния, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения и диф-
ференцировать подготовку учащихся к экзаменам.  

Изучение каждой темы сопровождается выдачей домашних заданий  
в форме проверочных работ, включающих теоретическую информацию для по-
вторения и тренировочные упражнения по типологии ОГЭ или ЕГЭ на плат-
форме «ЯКласс». Таким образом, учащиеся постепенно учатся соотносить изу-
чаемый на уроках теоретический материал с типами заданий на экзаменах,  
а также получают опыт практического применения полученных знаний.  

После выполнения работы учитель получает статистику в форме протоко-
ла, используя который можно оценить уровень освоения различных элементов 
содержания, сформированность навыков выполнения заданий различных типов. 
В своей практике я использую прием совместного обсуждения со старшекласс-
никами результатов проверочных работ, что способствует глубокому понима-
нию ими предметных дефицитов, а также развитию регулятивных навыков и 
правильному выстраиванию стратегии подготовки к экзамену. Важно отметить, 
что коллективное обсуждение результатов работы должно быть акцентировано 
не на сравнении одного ученика с другим, а на отслеживании прогресса каждо-
го ученика в отдельности (вчера не умел – сегодня научился). Это создает пози-
тивную и продуктивную атмосферу на этапе рефлексии и мотивирует учеников 
выполнять несколько попыток решения проверочных работ, раз за разом улуч-
шая собственные результаты.  
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Рисунок 1 

 

После обсуждения и фронтального разбора ошибок учащимся выдается 
ещё одна тренировочная работа на повторение уже знакомых и проработанных 
заданий.  

Наконец, к содержанию проверочных работ следует подходить комплекс-
но: например, прорабатывая материал по функциональным стилям (задание 3 
ЕГЭ), параллельно необходимо продолжать тренировать выполнение задания 1 
и 25 (средства связи предложений в тексте ЕГЭ). Такой подход позволит фор-
мировать у обучающихся понимание, что язык – это система, поняв принципы 
которой, обучающийся поймет и принцип построения системы экзаменацион-
ных заданий по русскому языку.  

Таким образом, в условиях цифровой трансформации образования учи-
тель, с одной стороны, получает новые возможности осуществления оценочной 
деятельности, а с другой стороны, многообразие имеющихся ресурсов актуали-
зирует проблему включения в педагогическую практику апробированных и до-
казавших свою эффективность ресурсов. 
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Изобразительное искусство (рисование) - один из учебных предметов, 
предусмотренных адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью. Рисование имеет важное 
коррекционно-развивающее значение в обучении детей с ОВЗ (интеллектуаль-
ными нарушениями). 

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 
 

Большинство детей, особенно младших школьников, любят рисовать,  
с большим желанием отзываются на предложение нарисовать что-либо. Дети 
отдают предпочтение урокам рисования как наиболее интересным и занима-
тельным, не требующим большой умственной нагрузки. На таких уроках обу-
чающиеся не только рисуют, но и составляют аппликации (рис. 1), лепят из 
пластилина (рис. 2), знакомятся с законами композиции и цветоведения, с раз-
личными видами и жанрами искусства, с некоторыми известными художника-
ми и их произведениями. Занятия изобразительным искусством интересны для 
ребенка любого возраста. Он чаще всего радуется результату своей работы.   

Но все дети разные, и каждый ребенок с ОВЗ индивидуален. Важной осо-
бенностью детей с нарушением интеллекта является незрелость эмоционально- 

волевой сферы, замедленный темп развития психики, которые выражаются  
в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности мышления, неустой-
чивости внимания, сниженном объеме памяти, быстрой утомляемостью и утра-
той интереса к выполняемой работе. Детям с интеллектуальными нарушениями 

свойственны нарушения познавательной деятельности, наблюдаются особенно-
сти восприятия, слабость анализа и синтеза при узнавании предметов и их про-
странственных отношений. В связи с чем рисунки таких детей отличаются низ-
кой техникой исполнения, бедным, ограниченным содержанием. Им свойствен-
ны примитивность, схематичность, статичность (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 
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В рисунках часто можно наблюдать несовершенство цветоразличения, 
нарушение целостности композиции, пространственных ориентировок. Не-
сформированность самоконтроля не позволяет уточнять и сравнивать свое 
изображение с образцом и давать вербальную оценку. Нарушения в общей и 
мелкой моторике затрудняют использование и правильное владение инстру-
ментами (кистью, карандашом, ножницами). 

У одних детей отмечается отсутствие интереса к изобразительной деятель-
ности, у других, наоборот – чрезмерное влечение к ней, иногда даже одарен-
ность. Рисунки детей с разной степенью умственной отсталости существенно 
отличаются друг от друга (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 
 

Для одних учеников, имеющих элементарные графические навыки, умею-
щих фантазировать, урок изобразительного искусства – это развлечение, воз-
можность выразить себя. Для других, которых среди детей с умственной отста-
лостью большинство, – это рисование однообразных повторяющихся элемен-
тов, каракулей. В данном случае у ребенка возникает непреодолимый конфликт 
между желанием «творить» и невозможностью выразить свои задумки в силу 
несовершенства возможностей.   

Моя главная задача как педагога – вовлечь ребенка в индивидуальную и 
совместную деятельность. С этой целью я применяю в работе с детьми 
специфические формы, приемы и методы работы, используя индивидуальный и 
дифференцированный подход как в ходе самой изобразительной деятельности, 
так и при оценивании работ обучающихся. 

Поскольку задания, связанные с изображением объектов реального мира, 
вызывают у детей трудности, они нередко отказываются их выполнять. Поэто-
му передо мной, как учителем, встает сразу несколько задач: не только пробу-
дить интерес к творческой деятельности, заставить детей поверить в собствен-
ные силы и дать необходимые знания, умения и навыки, но и помочь раскрыть-
ся творческому потенциалу, заложенному в каждом человеке. Начиная работу с 
такими детьми на уроках ИЗО в 5 классе, я знакомлюсь с творческими способ-
ностями каждого ребенка, его возможностями, нахожу приемлемые для работы 
с такими детьми методы и приемы. 
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В реальном мире мы имеем дело с объемными предметами и простран-
ственными отношениями между ними. Рисунок отображает объемные предме-
ты в виде двухмерных изображений, взаимосвязанных пропорциональными  
соотношениями. В процессе рисования приходится переводить информацию  
с языка объемно воспринимаемых образов на язык изображений. Для детей  
с нарушение интеллекта эта задача иногда просто невыполнима. Схемы после-
довательности выполнения рисунка, аппликации, изделия, алгоритмы выполне-
ния задания, педагогический рисунок показывают путь перевода с одного языка 
на другой в доступной форме.  

Выполняя рисунок на доске (рис. 5), я показываю оптимальную последова-
тельность работы.  

 
 

Рисунок 5 

 

Дети с нарушением интеллекта не умеют планировать свою деятельность. 
Если я не продемонстрирую план, алгоритм работы (рис. 6), учащиеся не до-
стигнут желаемого результата. 

 

 
 

Рисунок 6 
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Развитие у детей восприятия, пространственных представлений и других 
психических процессов невозможно без активного участия мышления. В ходе 
занятий рисованием дети начинают лучше производить сравнение, легче уста-
навливать сходство и различие предметов, взаимосвязь между целым и его ча-
стями. В процессе занятий у таких школьников развиваются наблюдательность, 
зрительная память, уточняются многие представления, которые позволяют 
учащимся лучше познавать окружающий мир. Способность воспринимать, чув-
ствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве, стремление самому со-
здать прекрасное, оценивать красивое в окружающих предметах способствуют 
успешному решению воспитательных задач уроков изобразительного искус-
ства. Уроки изобразительного искусства в коррекционной школе оказывают 
значимое воздействие на интеллектуальную и эмоциональную сферы, способ-
ствуют формированию личности ребенка, являются одним из средств социаль-
ной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями в условиях современ-
ного общества. 

Чтобы стимулировать творчество и не отбить у ребенка желание рисовать, 
всегда стараюсь правильно реагировать на детские рисунки, поддержать и по-
хвалить ребенка даже за незначительные успехи в творчестве. Стараюсь обсу-
дить с ребенком его рисунок, детали, задавая конкретные вопросы: «Что (кого) 
ты нарисовал? Какое у него настроение? Почему он такого цвета? Где ты такое 
видел раньше?» Такие вопросы помогают лучше понять настроение и чувства 
ребенка. Ребенок, чувствуя мою заинтересованность, идет на контакт, проявля-
ет инициативу, достигает большего результата. 

Как оценить работу учащихся на уроках рисования? Ведь каждый такой 
урок – это полет воображения, безграничное творчество и радость от собствен-
ного труда. Ведь в творчестве нет правильного и неправильного. Неосторожная 
критика может разрушить детскую уверенность, погасить интерес к художе-
ственной деятельности. 

Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству в основном 
оцениваются по результатам выполнения практических, творческих работ. 
Кроме того, в зависимости от содержания учебного материала, я использую на 
уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. 
Чтобы повысить положительную мотивацию учеников провожу игры по теме 
урока, тесты, кроссворды, викторины, работы по дидактическим карточкам. 

Для подведения итогов в конце урока совместно с учащимися провожу  
выставку готовых работ (рис. 7).  
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Рисунок 7 
 

Предлагаю учащимся самостоятельно оценить свою работу и работу сосе-
да. При совместном обсуждении с учителем дети определяют, допущены ли в 
работах грубые ошибки, как их можно исправить, делятся своими впечатлени-
ями о работе других учащихся («Что нравится в рисунке друга, соседа по пар-
те? Почему?»), высказываются пожелания. То есть, не просто «Красиво полу-
чилось», а максимально подробно: что больше всего нравится в рисунке или 
что раньше не получалось, а теперь получилось. Стараюсь так выстроить об-
суждение, чтобы каждый учащийся услышал о «плюсах» своей работы («Сего-
дня ты нарисовал больше, чем обычно», «У тебя хорошо получилось …», «Ты 
очень аккуратно раскрасил рисунок»).  

Дети проявляют большой интерес при выполнении коллективных работ и 
минипроектов. Совместная творческая деятельность способствует формирова-
нию у учащихся положительных взаимоотношений со сверстниками, умения 
сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество других. 

Также в качестве контрольно-измерительного материала на уроках изобра-
зительного искусства использую тесты. Такую форму работы провожу по за-
вершению тематического раздела (например «Пейзаж», «Натюрморт», «Скуль-
птура», «Декоративно-прикладное искусство») и/или в конце учебного периода. 
Разноуровневые задания тестов позволяют мне как педагогу осуществлять 
дифференцированный подход к оценке знаний и умений обучающихся. Данная 
форма контроля необычна для детей, интересна. Контроль знаний с помощью 
тестов помогают учащимся и педагогу разобраться в том, что дети знают хоро-
шо, а в каком вопросе ребенок не разобрался.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) предметных результатов основана на принци-
пах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучаю-
щимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию зна-
ния и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом. 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к 
оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной неод-
нородности состава обучающихся по степени дефекта умственной деятельности 
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даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности продвижения 
школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимули-
рующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать 
более высоким баллом. 

Вера в ребёнка, доверие к нему, поддержка его устремлений к самореали-
зации и самоутверждению приводят ребёнка к хорошим результатам. Важно, 
чтобы после проведённого занятия в душе каждого ребёнка остался праздник 
творчества. От того, какие слова я найду, чтобы создать нужное настроение, во 
многом зависит успех урока.  
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Аннотация. Статья посвящена системе контроля знаний и умений, обу-
чающихся с нарушением интеллекта по средствам контрольно-измерительных 
материалов в курсе школьной географии. Рассматривается контрольно-

измерительные материалы как составная часть процесса обучения предмету. 
Доказано, что осуществление контроля учителем географии требует понима-
ния соотношения достигнутых результатов с запланированными целями обу-
чения и позволяет выявить достижения и успешность усвоения учебного ма-
териала. 

Ключевые слова: контрольно-измерительные материалы, контроль и 
оценка знаний, методы контроля, тест, «Рабочий лист». 
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Control and measuring materials as a factor in assessing the quality of 

knowledge of students with intellectual disabilities in geography lessons 
 

Annotation. The article is devoted to the system of control of knowledge and 

skills of students with intellectual disabilities by means of control and measuring ma-

terials in the course of school geography. The control and measuring materials are 

considered as an integral part of the learning process of the subject. It is proved that 

the exercise of control by a geography teacher requires an understanding of the cor-

relation of the achieved results with the planned learning goals and allows you 

to identify the achievements and success of mastering the educational material. 

Keywords: сontrol and measuring materials, control and assessment  

of knowledge, control methods, test, "Worksheet". 
  

Создание внутришкольной системы контроля качества образования явля-
ется одним из важнейших условий учебного процесса. Проблемa повышения 
эффективности обучения, совершенствования методов обучения и контроля зa 

знаниями обучающихся очень актуальна в нaстоящее время, кaк для массовой, 
тaк и для специальной (коррекционной) школы. Практика диктует необходи-
мость поискa новых методов, которые смогли бы активизировать познаватель-
ную деятельность школьников. 

Необходимость разработки контрольно-измерительных материалов (далее – 

КИМ) обусловлена ведению мониторинга сформированности базовых учебных 
действий и оценки предметных результатов обучения в классах, реализующих 
ФГОС коррекционного образования.  
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Контрольно-измерительные материалы, используемые в школьном обра-
зовании, – это стандартизированные инструментарии оценки уровня и качества 
освоения обучающимися государственного стандарта общего образования.  

КИМ обычно представляют в виде комплекта тестовых заданий разного 
типа, разработанных в четком соответствии со школьной программой и всеми 
теми требованиями, которые определяет федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, включая различные типы заданий базового и повышен-
ного уровня. Создание и разработка контрольно-измерительных материалов яв-
ляется в настоящее время обязательным требованием для реализации адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы (далее – АООП). 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков должны осуществляться в 
течение всего периода обучения, так как это позволяет выявить уровень успева-
емости, т. е. степень усвоения учебного материала, полноту, глубину, созна-
тельность и прочность знаний на разных этапах обучения. 

Так как для обучающихся специальных коррекционных учреждений не 
разработаны централизованным способом КИМ по всем предметным дисци-
плинам, в частности предмета «Географии», то учитель самостоятельно подби-
рает инструментарий для оценки качества сформированности учебных компе-
тенций у школьников данной категории. 

Обучающиеся с проблемами интеллектуального развития не всегда владе-
ют речью в такой степени, чтобы без затруднений излагать свои знания. Поэто-
му выявление знаний только через устную речь нельзя признать полным и объ-
ективным. Учитывая эти особенности, учитель организовывает различные виды 
проверочных работ, а также применяет различные способы проверки знаний 
учащихся, что позволяет поддерживать интерес обучающихся к данному виду 
деятельности, снимает психологическую напряженность при проведении кон-
троля знаний. 

Опыт работы с обучающимися с проблемами интеллектуального развития 
приводит к выводу о возможности успешного применения тестовых заданий на 
уроках географии. Тесты – это стандартизированные задания с вариантами от-
ветов, среди которых даются верные и ошибочные. Нередко в задании заклады-
вается не только содержание ответа, но и его форма. В работе с тестами совер-
шенствуется внимание, память, стремление к улучшению результата, самокон-
троль, также способствуют развитию умения обобщать знания, чётко формули-
ровать ответ. Именно тестовый контроль позволяет легко проверять соответ-
ствие знаний и умений учащихся введенным в школу стандартом географиче-
ского образования. Введение в процесс проверки знаний тестовых заданий поз-
воляет экономить время урока, так как за определённое время можно выявить 
подготовку всего класса по изучаемой теме, разделу, а так же побуждает обу-
чающихся с проблемами интеллектуального развития к улучшению достигну-
тых результатов, к постижению недостигнутого, вселяет веру в свои возможно-
сти, создает положительную мотивацию. 

На сегодняшний день КИМ правильно понимать не только как тесты. Это 
понятие шире понятия теста. Часто, обучающиеся с нарушением интеллекта не 
могут дать даже письменного ответа, что связано с недостаточными возможно-
стями письменной речи. Поэтому, заменой письменного контроля сформиро-
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ванности представлений о предмете «География» являются графические рабо-
ты. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, 
умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

П. Я. Гальперин в своих исследованиях утверждал, что с помощью графи-
ческих моделей у детей достаточно легко совершенствуется ориентировочная 
деятельность, формируются практические и интеллектуальные действия, про-
исходят изменения в мыслительных и речевых навыках. 

Поэтому, в ходе обучения на уроках географии, считаю целесообразным 
использование «рабочего листа», так как он обладает значительными возмож-
ностями для развития и коррекции познавательной деятельности обучающегося 
с нарушением интеллекта. Учит понимать причинно-следственные зависимо-
сти, анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления. 

Составляю «рабочий лист» по нескольким вариантам: поиск ошибки, вы-
бор ответа, продолжение или исправление высказывания. В его содержание 
включаю схемы, ребусы, таблицы, диаграммы, тесты, рисунки, текстовые до-
кументы, изображения и фотографии к конкретной теме. Работа с символиче-
скими пособиями, какими так же являются план, географические и контурные 
карты, учит абстрагироваться, развивают воображение обучающихся. Эти зада-
ния целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

«Рабочие листы» могут быть изготовлены различной степени сложности: 
от простых, где ученик выполняет упражнения на узнавание, выбор и соотнесе-
ние географических понятий, до сложных, по выбору верного суждения, по по-
иску соответствия, по составлению описаний природных зон, климатических 
поясов, стран мира. У обучающихся появляется возможность выстроить логи-
ческую цепочку. Такая форма работы дает возможность не прибегать к допол-
нительным наглядным пособиям. 

По моему мнению, «Рабочий лист» служит не только средством контроля 
предметных достижений обучающихся, но и их оценки. Поэтому, дополнитель-
но, к «Рабочему листу», по каждому виду заданий, разрабатываются критерии 
оценивания, исходя из психофизических и умственных возможностей ребёнка.  

Использование данного вида контроля и оценки знаний позволяет инте-
грировать географический материал с другими учебными предметами, комби-
нируя или заменяя задания. 

Так же, для оценки усвоения программного материала, я использую ком-
пьютерные программы и интерактивные презентации. Их применение помогает 
обучающимся не только самостоятельно выполнить задания, но и сравнить по-
лученные результаты с правильными ответами, оценивать свою работу. На уро-
ках географии мною используется программы-тренажёры, контролирующие и 
демонстрационные программы, имеющие возможности для графического ре-
дактирования и используемые для творческой работы учащихся. Например: 
«Глобус», «Физическая карта России», «Политическая карта мира». 

Таким образом, применение контрольно-измерительного материала – 
непременное условие совершенствования учебно-воспитательного процесса 
урока географии. Систематическая проверка знаний, воспитывает у учащихся 
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ответственное отношение к учебе, позволяет выявить индивидуальные особен-
ности учащихся и применить дифференцированный подход в обучении. Она 
дает более достоверную информацию о достижениях учащихся и пробелах в их 
подготовке, позволяет учителю управлять прессом обучения. КИМ способству-
ет выработке у учащихся установки на длительное запоминание, на восполне-
ние пробелов в их подготовке, на повторение и включение ранее приобретен-
ных знаний в новую систему. 
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Одной из обязанностей старшего воспитателя в дошкольном учреждении 
является осуществления контроля и анализа воспитательно-образовательной 
деятельности педагогов. 

Контроль является неотъемлемой частью процесса управления и одной из 
его важнейших функций. Необходимость контроля обусловлена тем, что на 
процесс достижения целей влияет ряд условий, препятствующих достижению 
целей. Он дает возможность заранее обнаружить неблагоприятные события и 
скорректировать работу подчиненных, чтобы обеспечить достижение целей. 

Отсутствие контроля или недостаточное внимание к нему может привести 
к сбоям и путанице во взаимодействии членов команды для достижения общих 
целей. 

Выпущено множество публикаций, в которых затрагиваются вопросы кон-
троля в дошкольном образовательном учреждении, а также даются рекоменда-
ции к его осуществлению, с примерными картами контроля, формами записей 
результатов и т. д., но каждому старшему воспитателю в ДОУ необходимо со-
здать систему по реализации функции контроля в своей деятельности. 
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Эффективно организованный контроль должен быть стратегически 
направлен на результат, являться своевременным и достаточно простым [1]. 

Контроль – это управленческая деятельность, задачей которой является 
количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации. 
Система контроля ДОО обеспечивает комплексный подход к оценке всех 
направлений организации воспитательно-образовательной работы и нацелена 
на оценку качества реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОО. 

В нашем детском саду мы информируем педагогов о предстоящей провер-
ке. На установочном педагогическом совете ежегодно озвучиваются вопросы 
контроля на учебный год. В конце каждого месяца на стенде около методиче-
ского кабинета вывешивается план проведения оперативного контроля на сле-
дующий месяц. Также у педагогов в доступе критерии, по которым их будет 
оценивать старший воспитатель. 

Такой подход весьма рационален, так все педагоги будут знать, по каким 
вопросам и показателям будет осуществляться и оцениваться контроль и не бу-
дет необходимости предупреждать их о предстоящем посещении. 

Контроль как процесс деятельности, по мнению В.Ф. Володько, состоит из 
трех этапов: 

1 этап – установка нормативов, т. е. определение тех критериев и показате-
лей, по которым будет проводиться контроль; 

2  этап – сравнение и оценка, т. е. сопоставление нормативов и фактически 
выполненной работы; 

3  этап – выводы, предложения по возможной корректировке деятельности 
педагогов, планов, а также по поощрению или наказанию педагогов. Именно 
выводы обеспечивают обратную связь в процессе контроля [3]. 

Грамотно организованный контроль считается одним из ключевых усло-
вий научного и рационального руководства воспитательно- образовательным 
процессом, повышает ответственность каждого педагога за качество его дея-
тельности с детьми. 

В настоящий момент, в связи с высокими требованиями к качеству образо-
вания, вопросы о качестве воспитательно-образовательного процесса требуют 
особого внимания. Как будет построен воспитательно-образовательный про-
цесс, так можно будет судить о профессионализме педагогов, об уровне каче-
ства предоставляемых услуг в воспитании ребенка-дошкольника. 

Оперативный контроль направлен на изучение ежедневной информации о 
ходе и результатах педагогического процесса, выявление причин, нарушающих 
его. 

Цель – быстрое реагирование, немедленное исправление выявленных не-
достатков. 

Оперативный контроль – это не констатация фактов, а их сравнение, 
обобщение, анализ, поиск причин, вызывающих ту или иную проблему 

На основании разных методических рекомендациях каждое учреждение 
разрабатывает свои вопросы проверки актуальные для ДОУ. 
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В нашей образовательной организации вопросы оперативного контроля на 
текущий учебный год, следующие: 

– адаптация детей; 
– соблюдение режима дня; 
– подготовка и проведение прогулок; 
– планирование образовательной деятельности (соответствие возрастным 

возможностям и особенностям индивидуального развития детей); 
– подготовка к проведению образовательной деятельности; 
– соответствие РППС теме недели; 
– актуальность, содержательность, целевая направленность групповых ин-

формационных стендов для родителей. Наличие рекомендаций для родителей 
по теме недели; 

– отражение темы недели в продуктивной деятельности детей; 
– наличие продуктов совместной деятельности в развивающей среде группы; 
– проведение гимнастики после сна; 
– проведение итоговых мероприятий по теме недели; 
– организация питания: сервировка, формирование КГН; 
– проведение утренней гимнастики в младших группах; 
– проведение индивидуальной работы по итогам мониторинга; 
– обновление информации в блогах групп; 
– состояние документации в группах. 
По итогам оперативного контроля заполняются карты контроля, пишется 

аналитическая справка, вносятся изменения в педагогическую деятельность. 
Для того чтобы контроль не воспринимался негативно педагогами, необ-

ходимо придерживаться следующих пунктов: 
– педагог должен видеть, что контроль сосредоточен на том, как организо-

ван воспитательно-образовательный процесс, а не на их личности;  
– педагог должен знать, что именно, когда и по каким критериям будет 

контролироваться; 
– контролировать следует открыто; 
– осуществляя контроль, необходимо поддерживать дружелюбный тон 

общения; 
– при доведении рекомендаций, указаний, особое внимание следует уде-

лять причинам возникновения недочетов в работе и способам их преодоления; 
– контроль не должен ограничиваться инцидентами; 
– тотальный контроль приводит к халатности; 
– скрытый контроль вызывает только раздражение; 

– контролировать необходимо всех педагогов, а не только «любимого» 
сотрудника; 

– контроль – не проформа (кто не контролирует, тот не интересуется 
успехами и достижениями своих подчиненных); 

– выводы контроля необходимо доводить до сведения адресата; 
– не контролировать из-за недоверия. 
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Старший воспитатель детского сада обладает реальной властью, потому что 
он может контролировать воспитателей. Однако не в этом суть его должности и 
заложенный в ней смысл. Он должен не только проверять и контролировать 
(проверяющие всегда найдутся), но и помогать педагогам в их работе. Необхо-
димо придать оперативному контролю личностно-ориентированный характер 
взаимодействия между старшим воспитателем и педагогами учреждения. 

Итак, контроль в дошкольном учреждении – это система наблюдений  
и проверок соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и за-
дачам образовательной программы дошкольной организации. Соответственно, 
достижение высоких показателей в деятельности дошкольного образовательно-
го учреждения невозможно без функции контроля как одной из ключевых  
в деятельности старшего воспитателя. 
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Эффективность трансформационных изменений, происходящих сегодня в 
рамках региональной системы научно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров [1], определяется не только уров-
нем осуществления реального взаимодействия между методическими структу-
рами, но и выявлению новых функций в уже имеющихся инструментах, кото-
рые способны решать актуальные задачи на новом этапе развития процесса не-
прерывного профессионального образования. Одним из таких инструментов 
является Региональный атлас образовательных практик (далее – Атлас) [2]. 

Пятый год Атлас функционирует и развивается в системе образования 
Красноярского края. Его изначальной целью было создание в регионе цифровой 
информационной базы, аккумулирующей и структурирующей сведения о точ-
ках развития профессионального педагогического опыта в муниципальных си-
стемах образования, отражающий сведения об инновационных и развивающих 
образовательных практиках. Это решало задачи по устранению территориаль-
ной удаленности на уровне развития профессиональных связей между образо-
вательными организациями Красноярского края, препятствующей распростра-
нению значимого передового опыта. Доступность цифровой среды Атласа и се-
годня позволяет образовательным организациям успешно тиражировать нара-
ботанный опыт, укреплять достигнутые инновационные позиции, очерчивать 
зону их ближайшего развития. 

Однако, последние кампании Атласа показали, что он является не только 
открытым региональным информационным ресурсом, который доступен для 
ключевых участников профессионального взаимодействия на уровне муници-
пальных органов управления образованием, муниципальных методических 
служб, образовательных организаций. Функции и задачи, которые решает Ат-
лас гораздо шире, а роль для повышения качества деятельности региональной 
системы образования, значительнее. 

Представленные в Атласе образовательные практики разного типа описы-
вают опыт достижения новых образовательных результатов обучающихся, об-
новления региональной системы научно-методического сопровождения педаго-
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гических работников, системных изменений управленческой деятельности. 
Анализ заявленных в Атлас практик дает четкое понимание о степени прора-
ботки и содержательных изменениях образовательной деятельности в муници-
пальных системах образования, согласно актуальным направлениям государ-
ственной образовательной политики и перспективах становления новой педаго-
гической реальности в условиях развития региональной системы образования. 
Это позволяет осуществлять стратегическое планирование в рамках происхо-
дящих изменений не только внутри территорий края, но и инициировать управ-
ленческие решения на институциональном уровне. 

В условиях реализации региональных приоритетов развития системы обра-
зования стоит отметить потенциал Атласа как инструмента управления профес-
сиональным развитием педагогических кадров на уровне муниципальной си-
стемы образования. В связи с этим, нельзя не подчеркнуть особое значение дея-
тельности муниципальной методической службы как субъекта региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников в 
решении актуальных задач развития кадрового потенциала региона.  

Роль муниципальной методической службы в рамках работы с Атласом за 
время его существования претерпела ряд существенных изменений, которые 
были продиктованы процессом принятия и осмысления его значения для разви-
тия образовательной системы территории. На первом этапе, Атлас позициони-
ровался методическими службами как информационная база образовательных 
практик муниципалитета. В настоящий период в большинстве территорий он 
позиционируется не только как инструмент инвентаризации опыта территории 
профессиональным сообществом через прохождение региональной экспертизы, 
но и как возможность развития инновационных направлений системы образо-
вания внутри муниципалитета. 

Основные рабочие задачи, стоящие перед муниципальными методически-
ми службами в рамках работы с Атласом, заключаются:  

– в отборе и представлении на экспертизу образовательных практик на 
уровне муниципальной системы образования; 

– в организации методического сопровождения авторов из образовательных 
организаций муниципалитета в части описания практики в заданном формате;  

– в проведении муниципальной содержательной экспертизы практик. 
Отбор образовательных практик в муниципалитетах проходит на основе 

разных подходов: стихийного и целенаправленного. Первый транслируется в 
территориях, где в муниципальных службах сохраняется дефицит кадров и, как 
следствие, недостаток ресурсов для включения в процессы качественного отбо-
ра практик. Второй подход характеризуется системной и целенаправленной 
подготовкой к заявочной кампании Атласа и использование результатов 
предыдущей кампании для становления профессиональных компетенций педа-
гогических коллективов образовательных организаций муниципалитетов. На 
основе второго подхода муниципальными методическими службами проводит-
ся анализ по итогам участия территории в прошлогодней кампании, планиру-
ются и реализуются мероприятия по профессиональному развитию педагогиче-
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ских работников, где презентуются практики, претендующие на высший уро-
вень. Наряду с этим, на данных мероприятиях экспертную оценку получают и 
потенциальные участники заявочной кампании. В муниципалитетах начата ра-
бота над проектированием «горизонтального обучения» на основе лучших 
практических образцов. Отметим, что перечисленные виды работ наблюдаются 
в этом году в большинстве территорий края. 

Анализируя результаты региональной содержательной экспертизы и рабо-
ту отдельных систем образования, стоит отметить, что наблюдается результа-
тивная взаимосвязь между качественным методическим сопровождением прак-
тик муниципальной методической службой и количеством установления уров-
ня, что вполне обосновано системой работы в данном направлении. 

Таким образом, для муниципальной методической службы следует рас-
сматривать Атлас не только как информационный ресурс, фиксирующий каче-
ственные изменения практики, но и как инструмент управления профессио-
нальным развитием, который позволяет развивать региональную систему науч-
но-методического сопровождения педагогических кадров в части стратегиче-
ского планирования методической деятельности образовательной системы му-
ниципалитета на новых основаниях. 
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Молодой педагог-психолог воспринимается нами, как специалист, 
работающий в первые годы после окончания высшего учебного заведения по 
сути своей совсем неопытный выпускник факультета психологии. Основные 
личностные потребности в первую очередь связаны с самоопределением, 
формированием профессиональных намерений и полной реализации себя как 
личности в профессиональной деятельности.  

На первый взгляд можно предположить, что образование, которое 
получает педагог-психолог в университете, будет достаточно для успешной 
реализации себя в профессии. И большинство начинающих школьных 
психологов этим руководствуются, с головой погружаясь в работу, не оставляя 
возможности совершенствовать и развивать себя.  

Но, на самом деле это не так: программы высшего психолого-

педагогического образования большое внимание акцентируют на изучении 
теоретической базы психологических и педагогических знаний, уделяя 
незначительное внимание их практическому применению в системе 
современного образования, и, вероятно, именно поэтому становление 
психолога в образовательной организации протекает труднее, сложнее, 
проблемнее, чем представителя любой другой педагогической профессии. 

Статистика показывает, что только 16 % (4 человека) молодых психологов, 
зачисленных в образовательные организации города с 2020 по 2022 год (всего 
зачислено 25 человек), посетили в течение двух лет курсы повышения 
квалификации, из них самостоятельно выбрали и оплатили 4 % (1 человек). 
Первое препятствие, вставшее на пути начинающих психологов к 
профессиональному саморазвитию – это отсутствие времени, второе – низкий 
уровень информированности о возможности повышения квалификации и третье – 

финансовая нестабильность молодого специалиста. 
В связи с этим перед современной системой образования встаёт задача 

создать для начинающих педагогов-психологов оптимальные условия для 
повышения квалификации. Такой подход поможет молодому психологу 
плавно и безболезненно влиться в профессию, закрепится и самореализоваться 
в ней, а образовательные организации обеспечить высокопрофессиональными 
кадрами. 
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Почему начинающему психологу, работающему в сфере образования 
необходимо повышение квалификации? 

Потому что деятельность психолога в современной системе образования 
постоянно сталкивается с новым типом образовательных и воспитательных 
проблем, связанных с инклюзивным образованием, с мультикультурностью 
контингента учащихся, с высоким уровнем неоднородности познавательного и 
социального развития детей и подростков. А социально-культурная среда 
целенаправленно разрушает неокрепшие мысли детей соблазняя их дорогими 
гаджетами, ломает жизненные ценности погружает в мир опасных увлечений. 

Помимо этого, проходить дополнительное обучение – это обязанность 
педагога-психолога, которая закреплена в Федеральном законе от 29.12.2012  
N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [9].  

Психолог, который не совершенствует свои знания, не повышает уровень 
своих компетенций более 3 лет, может вызвать подозрение и ставит под 
сомнения свой профессионализм, так же без документов о повышении 
квалификации педагог-психолог не сможет пройти аттестацию и получить 
следующую квалификационную категорию. 

Какие существуют формы повышения квалификации и как выбрать 
нужную? 

– Курсы повышения квалификации. 

– Психотерапевтическая сертификационная программа. 

– Обучение в магистратуре, второе высшее образование. 

– Научная степень, защита диссертации. 

– Конференции и семинары, мастер-классы, обучающие марафоны и т. п. 
Давайте рассмотрим каждый вариант подробнее. 

Курсы повышения квалификации. 
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» [7], формы обучения и сроки освоения 
дополнительной профессиональной программы определяются образовательной 
программой и договором об образовании, при этом минимально допустимый 
срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее  
16 часов.  

Существует три вида образовательных программ повышения 
квалификации: 

1. Краткосрочные узкопрофильные курсы продолжительностью 72 часа; 
2. Длительные «отраслевые» курсы, рассчитанные на 100 часов и больше; 
3. Узконаправленные курсы по 72–100 часов. 
В институте молодой специалист изучал различные направления 

психологии и теперь может выбрать понравившуюся область, пройти обучение 
и стать сертифицированным психологом или психотерапевтом. Преимущества 
психотерапевтической сертификационной программы – практическое 
обучение.  
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Психотерапевтическая сертификационная программа повышения 
квалификации включает: 

– теоретическую подготовку в выбранном направлении;  
– личная психотерапия;  
– психотерапевтические сессии;  
– супервизия.  
Молодому психологу можно и нужно определиться с направлением,  

в котором, он хочет более углубленно работать. 
Есть десятки классических и современных направлений психологии. Среди 

самых популярных: юнгианский анализ, классический психоанализ, 
трансактный анализ, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, 
EMDR, символдрама, клиническая, семейная и консультативная психология, 
арт-терапия, и т. п.  

Для разных психологических школ длительность сертификационных 
программ и количество часов личной терапии, сессий и супервизии будет 
отличаться (для психоаналитиков – 7 лет, специалистов экзистенциальной 
терапии – 8 лет, гештальт-терапевтов – 5 лет, специалистов когнитивно-

поведенческой терапии – 3,5 года). Срок зависит также и от учебного 
заведения. После прохождения личной терапии можно вести прием клиентов 
под наблюдением супервизора. 

Защита диссертации  

Успешное получение второго высшего образования, защита магистерской, 
кандидатской или докторской диссертации считается прохождением 
повышения квалификации.  

Участие в конференциях – еще один способ повысить квалификацию. 
Современные конференции по психологии предлагают воркшопы и мастер-

классы, на которых можно отработать навык под руководством специалиста и 
получить сертификат об участии. 

Сегодня предлагают получать дополнительное образование в следующих 
форматах: 

Очный формат обучения выбирают молодые психологи, которые давно 
не практиковались и ставят перед собой цель – восстановить знания или 
улучшить их; а также специалисты, которые располагают достаточным 
количеством времени, ведь очные курсы длятся примерно 2 месяца. 
Значительный плюс такой формы учебы – живое общение с преподавателем и 
коллегами. 

Заочное обучение выбирают дисциплинированные психологи, способные 
освоить большое количество информации самостоятельно и не имеющие 
возможности длительное время посещать курсы очно. 

Дистанционный формат приобрел огромную популярность в период 
пандемии, его неоспоримые плюсы – можно самому выстраивать график 
занятий, учиться из любого города в любое время дня и ночи, выбрать 
недорогие курсы. Обучение проходит на специальной онлайн-платформе, а 
общение с преподавателями и студентами организовано в чатах. 
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На какие программы повышения квалификации должны обратить 
внимание молодые педагоги-психологи, работающему в системе 
образования? 

В соответствии с направлениями модернизации образования молодым 
психологам рекомендовано обратить внимание на следующие программы: 

– Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 
числе работа по восстановлению и реабилитации. 

– Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных организаций. 

– Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 
основных и дополнительных образовательных программ (содействие развитию 
метапредметных навыков, универсальных учебных действий у обучающихся). 

– Психологическое консультирование субъектов образовательного 
процесса. 

– Психологическая диагностика детей и обучающихся. 

– Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

– Психология здоровья: современные подходы. 

В качестве вариативных модулей повышения квалификации можно 
рассмотреть курсовую подготовку более узкой направленности: 

– Профилактика деструктивных форм поведения зависимости от 
психоактивных веществ (ПАВ). 

– Профилактика современных подростковых рисков в 
общеобразовательной организации: снюсы, буллинг, интернет зависимость. 

– Суицидология. Психологическая диагностика, профилактика и 
коррекция суицидального поведения. 

– Психология безопасного поведения, кибербезопастность и т. д. 
В условиях нынешней ситуации особое внимание следует уделить теме 

дистанционной работы с субъектами образовательного процесса. Навыки 
планирования и ведения психолого-педагогической деятельности при помощи 
онлайн-технологий сегодня необычайно актуальны и востребованы:  

– Технологии психологического интернет-консультирования. 

– Конструирование тестов и ведение психодиагностической работы на 
интернет платформах. 

Таким образом, курсы повышения квалификации, участие в лекциях 
воркшопах, обучающих марафонах, практических конференциях, мастер-

классах и т.п. позволяют начинающему психологу системы образования 
адаптироваться в профессиональном психолого-педагогическом сообществе, 
найти соратников, наставников готовых помочь в решении профессиональных 
вопросов. А анализ рекомендуемых тем и направлений повышения 
квалификации поможет молодым специалистам эффективно и грамотно 
ориентироваться и совершенствовать себя в системе современного 
образования. 
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В Указе президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 
2024 года» сформулированы цели, поставленные перед образованием. Одна из 
них звучит так: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования 

Речь идет о качестве образования как фундаментальной характеристике ре-
зультата процесса образовательной системы на уровне не ниже установленных 
норм. Как измерить то качество, которое соответствует международном нор-
мам? Так в нашем лексиконе появилось понятие «функциональная грамот-
ность». 

Что такое функциональная грамотность? Это тот вид грамотности, кото-
рый дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой, адап-
тироваться и функционировать в ней.  

Для чего мы учим детей? Для того чтобы они были успешны в жизни. Сде-
лает ли его успешным только усвоенный в соответствии с программой объема 
знаний и навыков?  

Так, начиная с сентября 2019 года, в школах Самарской области был вве-
ден курс внеурочной деятельности в 5-9 классах «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся», примерная программа которого была разработана 
ГАУ ДПО СИПКРО. 

На основе разработанного данного курса в школах созданы рабочие про-
граммы, также педагогами школ создаются авторские программы по ВД обще-
интеллектуальной направленности, которые способствуют формированию и 
развитию функциональной грамотности. 

Проведенный мониторинг готовности школ округа к внедрению и реализа-
ции данной программы показал, что для того, чтобы образовательное учрежде-
ние могло предоставить потребителям качественные образовательные услуги, 
нужно обучить педагогов. Это и стало первоочередной задачей для ГБУ ДПО 
«Похвистневский РЦ, т. к. наш Ресурсный центр работает на развитие профес-
сиональной компетентности педагогов округа. Так на протяжении 3 лет мето-
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дистами РЦ реализуется программа «Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности обучающихся», которая предназначена 
для педагогов всех категорий основной школы, преподающих курс функцио-
нальной грамотности в образовательных учреждениях и направлена на совер-
шенствование их профессиональной компетенции по разработке учебных зада-
ний по формированию и развитию функциональной грамотности школьников. 
Программа составлена на основе программы, разработанной государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) специалистов Самарским об-
ластным институтом повышения квалификации и переподготовки работников 
образования 

Повышению профессионализма педагогов содействуют практико-

ориентированные семинары и проведение мастер-классов. Осуществляя ин-
формационно-методическое сопровождения данного направления, Ресурсный 
центр провел Единый методический день, где был представлен опыт учрежде-
ний Северо-Восточного округа МОиН СО по вопросам: проектирование и при-
менение учебных заданий для формирования ФГ; инструменты оценки сфор-
мированности ФГ; включение учебных заданий по формированию ФГ на раз-
ных этапах урока и т. д. 

Такие практико-ориентированные семинары, как «Типы задач по форми-
рованию читательской грамотности», «Практика применения (составления) за-
дач на применение и интерпретацию математики для решения проблем реаль-
ного мира», «Применение естественно-научных знаний и умений в реальных 
жизненных ситуациях», «Отбор и формирование учебных заданий по математи-
ке для формирования математической грамотности» и т. д. – готовятся и прово-
дятся методистами постоянно. На них дессимируется опыт лучших педагогов. 

Одна из форм работы Ресурсного центра по оказанию помощи ОО округа в 
вопросе организации методической работы в школе по направлению – методи-
ческий аудит деятельности ОО по направлению «Развитие ФГ обучающихся». 

Используем мы её всего два года, но она уже зарекомендовала себя хорошо. На 
начальном этапе проводится мониторинг, анализируются результаты ВПР и 
итоговой государственной аттестации и определяются ОО, которые находятся в 
зоне риска. Именно к ним отправляется команда методистов. В ходе методиче-
ского аудита проводится анализ нормативных, инструктивных и учебных ис-
точников информации: чек лист состоит из 7 позиций, которые оценивают 
наличие дорожной карты, посещение уроков администрацией, проведение 
внутришкольных мероприятий по направлению, наличие результатов монито-
рингов обучающихся, аналитических справок, организацию курсовой подго-
товки и информационную открытость школы по данному направлению. В аудит 
входит и обязательное посещение уроков и занятий по внеурочной деятельно-
сти с последующим обсуждением с педагогами. По итогам аудита проводится 
собеседование с управленческой командой, где ей предлагается ознакомиться с 
выводами и получить рекомендации. 
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Кроме того, в округе уже не первый год работает окружная площадка 
«Школа заместителей директоров образовательных организаций», которую ор-
ганизует и проводит Ресурсный центр. Неоднократно в «Школе заместителей 
директоров ОО» представляли опыт работы по формированию ФГ обучающих-
ся со стороны управленческого, организационного и методического аспектов 
заместители директоров.  

Все вышеперечисленное работает на повышение качества образования,  
а именно формирование ФГ обучающихся, т.к. в образовании результат любой 
деятельности в ребёнке.  

 

Литература 
 

1. Программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся 
(5-9 классы) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edc-

samara.ru//files_edc/activity/functional_literacy/documents/functional_literacy_devel

opment_program_18-03-2019.pdf 

2. Бунеев, Р. Н. Понятие функциональной грамотности / Р. Н. Бунеев // Об-
разовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под науч. 
ред. А. А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2021. – С. 34–36. 

3. Рождественская, Л. Формирование навыков функционального чтения / 
Л. Рождественская, И. Логвина // Пособие для учителей. Курс для учителей 
русского языка как родного. – 

http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/frrozhdest.pdf  

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 г. № 678р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://government.ru/docs/all/140314/  

5. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://bazanpa.ru/prezident-rf-ukaz-n204-ot07052018-

h4039057/  

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 

 



96 
 

Зуева Елена Петровна, 
МБДОУ «Детский сад № 79 г. Челябинска», 

г. Челябинск, Россия 

 

Организационно-педагогические условия оценивания  
педагогической деятельности в дошкольной образовательной организации 

 

Аннотация. В статье рассмотрены организационно-педагогические усло-
вия оценивания педагогической деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении.  

Ключевые слова: педагог, дошкольное образовательное учреждение, дея-
тельность педагога 

 

Zueva Elena Petrovna, 

MBDOU "Kindergarten No. 79 of Chelyabinsk", 

Chelyabinsk, Russia 

 

Organizational and pedagogical conditions for evaluating pedagogical activity  

in a preschool educational organization 
 

Annotation. The article considers the organizational and pedagogical condi-

tions for evaluating pedagogical activity in a preschool educational institution. 

Keywords: teacher, preschool educational institution, teacher's activity 

 

Социально-экономические перемены в России требовали модернизации 
системы образования. Новые задачи, стоящие перед образованием сегодня, 
сформулированы и представлены в Законе «Об образовании Российской Феде-
рации» и Образовательном стандарте нового поколения – профессиональном 
стандарте учителей. В структуре Стандарта раздел «Требования к условиям ре-
ализации образовательной программы дошкольного образования» определен 
как основной [3, с. 19].  

Подбор персонала имеет большое значение для реализации ФГОС до-
школьного образования. Нынешний образовательный процесс – это специально 
организованное взаимодействие учителя и ученика (педагогическое взаимодей-
ствие). От того, насколько грамотно будет выстроен воспитательно-

образовательный процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный 
уровень воспитания и развития дошкольника. Главный герой, способный вы-
полнять поставленные учебно-воспитательные задачи, – педагог с высоким 
уровнем профессиональной компетентности [5, с. 6].  

В связи с этим особое значение имеют следующие профессиональные ка-
чества воспитателя дошкольного учреждения: 

– видение современных задач дошкольного образования;  
– наличие педагогической позиции человека по отношению к ребенку, 

культуре, творчеству;  
– умение заботиться об экологии детства и сохранять психическое и физи-

ческое здоровье детей; 
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– заботиться о развитии индивидуальности каждого ребенка; 
– способность создавать и обогащать культурно-познавательную и дисци-

плинарную образовательную среду; 
– умение работать с образовательным содержанием и образовательными 

технологиями, придавая им личностно-смысловую направленность; 
– способность проводить экспериментальную деятельность, внедрять со-

временные подходы и технологии и оценивать их эффективность; 
– способность учиться новому. 
Профессиональная компетентность педагога зависит от различных качеств 

личности, а психологической основой компетентности является готовность к 
постоянному повышению своей квалификации и профессиональному развитию. 

Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидатель-
ную личность [2, с. 72]. Поэтому именно повышение компетентности и профес-
сионализма педагога есть необходимое условие повышения качества, как педа-
гогического процесса, так и качества дошкольного образования в целом. В по-
следнее время достаточно часто упоминается и активно обсуждается понятие 
«качество образования». Что же это такое? Качество образования — это сово-
купность свойств и характеристик, определяющих соответствие системы обра-
зования общепризнанным требованиям, социальным нормам и государствен-
ным образовательным стандартам. При этом термин «качество образовательного 
процесса» трактуется по-разному с точки зрения отдельных участников [1, с. 4]. 
Для детей это интересное обучение.  

Для родителей это действенный урок от детей:  
– обучение без усталости;  
– сохранение психического и физического здоровья детей;  
– успешность обучения;  
– сохранение желания учиться. 

Для воспитателей это положительная оценка своей успешности со стороны 
руководителей ДОУ, родителей: 

– успешное выполнение ими всех образовательных программ; 
– оптимальный подбор методов и приемов работы с ребенком; 
– поддержание интереса детей к образовательному процессу; 
– успешное развитие детей в процессе обучения; 
– сохранение психического и физического здоровья детей; 
– рациональное использование учебного времени детей и рабочего време-

ни воспитателя; 
– обеспечить педагогический процесс всеми необходимыми средствами  

и оборудованием. 
Таким образом, вывод очевиден: качество – это комплексное понятие, ха-

рактеризующее эффективность всех сторон деятельности (включая организа-
цию учебного процесса) и охватывающее все учебные дисциплины (дети, роди-
тели, учителя). Предметная компетентность учителя характеризуется как общая 
способность педагога мобилизовать свои знания и умения [2, с. 15].  



98 
 

В соответствии с определением термина «профессиональная компетент-
ность» предлагается оценивать профессиональную компетентность учителей по 
трем критериям:  

– Владение современными образовательными технологиями и их примене-
ние в профессиональной деятельности. 

– Готовность решать технические вопросы.  
– Возможность контролировать свою деятельность в соответствии с при-

знанными правилами и положениями.  
Одна из важнейших составляющих профессиональной компетентности – 

умение самостоятельно приобретать новые знания и навыки, а также применять 
их на практике. Ключом к профессиональному росту учителя является посто-
янное стремление к повышению квалификации. Спрос на обучение на протяже-
нии всей жизни не новость для педагогов. Однако сегодня он получил новое 
звучание. На смену старому образу жизни, когда одного образования хватало на 
всю жизнь, приходит новый уровень жизни: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ…».  

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога являет-
ся его способность к самообразованию, которая проявляется в стремлении к ро-
сту и совершенствованию. Итак, вот модель педагога XXI века: 

– Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к ду-
ховному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенство-
ванию.  

– Кто умеет подбирать наиболее эффективные приемы, средства и техно-
логии обучения и воспитания для реализации поставленных задач.  

– Умение организовать рефлексивную деятельность.  
– Обладая высокой степенью профессиональной компетентности, педагог 

должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки, заниматься само-
образованием, иметь разносторонние интересы.  

Профессиональная компетентность – это способность учителя решать 
профессиональные задачи, задачи в контексте профессиональной деятельности. 
К основным составляющим профессиональной компетентности педагога до-
школьного образования можно отнести: Интеллектуально-педагогическая ком-
петентность – способность применять полученные знания, опыт профессио-
нальной деятельности для эффективного преподавания и обучения, способ-
ность учителя к инновациям; Коммуникативная компетентность – важное про-
фессиональное качество, включая навыки разговорной речи и аудирования  
[6, с. 42]. Информационная компетентность – это объем информации, который 
есть у учителя о себе, учениках, родителях и сверстниках. Нормативная компе-
тентность – это способность учителя управлять своим поведением, контроли-
ровать свои эмоции, способность размышлять, противостоять стрессу.  

В качестве организационно-педагогических условий оценивания педагоги-
ческой деятельности в дошкольной образовательной организации считаем не-
обходимым выделить следующие условия: вовлечение педагогов в процесс раз-
работки и корректировки критериев, показателей и методов оценивания; уча-
стие всех субъектов образовательных отношений в продукте оценивания; (пе-
дагоги, руководители, родители).  
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Педагоги с достаточным уровнем внутренней мотивации, творческие, ори-
ентированные на успех личности способны самостоятельно достичь высокого 
уровня профессионализма. Однако для большинства учителей необходимо со-
здавать особые условия. Не каждый педагог может достичь вершины иннова-
ций. Но каждый может присоединиться к творческому поиску лучших средств, 
способов, методов обучения и воспитания своих детей.  

Таким образом, в дошкольном образовании нет единого подхода к оценке 
качества профессиональной деятельности педагога дошкольного образования. 
Эта тема будет оставаться проблемной до тех пор, пока не разработаны единые 
показатели и критерии оценки; не определены современные требования, кото-
рые могут применяться повсеместно для оценки качества работы различных ка-
тегорий дошкольных воспитателей. И на данный момент основными и главны-
ми критериями качественной деятельности дошкольного воспитателя являются 
следующие критерии: Ребенок с радостью ходит утром в садик, вечером не-
охотно уходит из него. Педагог постоянно находится в творческом поиске, рас-
тет как профессионал. Родитель считает нас союзниками, активно участвует в 
образовательном процессе.  
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Образование в Российской Федерации испытывает преобразования: внед-
ряются обновленные Федеральные государственные образовательные стандар-
ты, строится российская система оценки качества образования. Профессио-
нальные стандарты определяют функции педагога, устанавливают для педагога 
постоянную потребность в профессиональном развитии и повышение профес-
сиональной компетенции педагога для реализации образовательных программ. 
Социальный заказ общества в области образования выражается в виде требова-
ний к квалификации педагогов, сформулированных в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, где указывается, что одним из условий 
реализации образовательных программ является непрерывность профессио-
нального развития педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность [1]. Динамическое развитие системы образова-
ния призывает педагога к обязательному расширению его профессиональных 
компетенций, к стремлению преобразования педагогического процесса, диктует 
педагогу развивать и совершенствовать свой потенциал и умение совершать 
индивидуальные, характерные для конкретного педагога трудовые навыки, 
важности и независимости принятия решений. Все это в совокупности обеспе-
чит выполнение требований по достижению современного качества образова-
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ния. Одним из направлений повышения качества образования является квали-
фикация работников педагогической сферы, а также их качественное профес-
сиональное развитие. 

На первое место в профессиональном развитии педагога выступает инди-
видуальный образовательный маршрут, который представляет собой целена-
правленную проектируемую образовательную программу его профессиональ-
ного развития [3]. Индивидуальный образовательный маршрут дает педагогу 
расширение его возможностей в образовательном пространстве, обеспечивает 
выбор и реализацию личной программы роста профессиональной компетентно-
сти, помогает учесть личностно-профессиональные запросы педагога и индиви-
дуальные потребности, его уровень подготовки и опыт, дает возможность спро-
гнозировать профессиональную деятельность.  

С чего начинается проектирование индивидуального образовательного 
маршрута? Конечно с изучения и анализа профессиональных умений педагога. 
Затем, на основе самодиагностики, определяются задачи повышения квалифи-
кации и составляется план профессионального роста по индивидуальной обра-
зовательной программе. В ходе реализации данного плана проходит оценка по-
лученных результатов, а также корректировка содержания, форм и методов де-
ятельности. 

Участником процесса организации и реализации индивидуального образо-
вательного маршрута педагогов выступает руководитель образовательной ор-
ганизации. Задачей руководителя становится обеспечение образовательного 
пространства не только для распространения опыта, наработанного педагогами, 
но и получение ими необходимых компетенций. Изучая современные методи-
ческие разработки, знакомясь с передовым инновационным опытом, педагог 
проходит процесс самообразования. Неотъемлемой частью самообразования 
педагогического работника также является освоение программ дополнительно-
го профессионального образования (курсы повышения квалификации) [2]. 

Результатом эффективности индивидуального образовательного маршрута 
является повышение профессионального развития педагога, положительное из-
менение его качественных показателей деятельности: разработанные и издан-
ные методические рекомендации и пособия, статьи, программы; участие в про-
ведении семинаров, конференций, мастер-классов. А также немаловажным 
фактором успешной результативности индивидуального образовательного 
маршрута оказывается удовлетворенность самого педагога результатом своей 
деятельности, что напрямую ведет к дальнейшему саморазвитию педагога. 

В 2022 году Министерство образования и науки Челябинской области 
утвердило «Положение о модуле «Организация дополнительного профессио-
нального образования» ГИС «Образование в Челябинской области». ГИС «Об-
разование в Челябинской области» с 2019 года является государственной ин-
формационной системой, обеспечивающей информационное управление си-
стемой образования в Челябинской области, ее пользователями являются более 
50% жителей Челябинской области.  
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Модуль «Организация ДПО» предназначен для сопровождения професси-
онального развития педагогических работников образовательных организаций 
через автоматизацию процедуры оценки компетенций, направленной на выяв-
ление профессиональных дефицитов и затруднений, формирование и реализа-
цию индивидуальных образовательных маршрутов, а также реализацию допол-
нительных профессиональных программ. 

 Модуль «Организация ДПО» обеспечивает единство организации профес-
сионального развития педагогических работников Челябинской области. Целью 
функционирования модуля «Организация ДПО» является обеспечение автома-
тизации взаимодействия организаций дополнительного профессионального об-
разования Челябинской области, органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, руко-
водящих и педагогических работников в рамках системы обеспечения и сопро-
вождения профессионального развития педагогических и руководящих работ-
ников образовательных организаций Челябинской области. В модуль внесены 
данные о программах повышения квалификации ГБУ ДПО ЧИРО, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО.  

Участники проходят оценку профессиональных компетенций, содержа-
щую четыре блока заданий по различным компетенциям: предметная, методи-
ческая, коммуникативная и психолого-педагогическая. Каждый педагог через 
личный кабинет в ГИС «Образование» может пройти процедуру оценки компе-
тенций, направленных на выявление профессиональных дефицитов и затрудне-
ний, получить результаты и совместно с руководителем выбрать программу по-
вышения квалификации по выявленным профессиональным дефицитам. Педа-
гоги имеют возможность выбора образовательных событий региона по темати-
ке профессиональной деятельности и регистрации участия в них. По результа-
там оценки система формирует для каждого педагога индивидуальный образо-
вательный маршрут. Эффективность разработки индивидуального образова-
тельного маршрута определяется рядом обстоятельств: понимание всеми 
участниками образовательного процесса необходимости индивидуального об-
разовательного маршрута, значимости его как способа самореализации и само-
определения правильности выбора форм и содержания образования.  

Модуль «Организация ДПО» ГИС «Образование в Челябинской области» 
прошел апробационный этап внедрения. В 2022 году в апробации данного мо-
дуля «Организация ДПО» приняли участие 375 педагогических работников об-
щеобразовательных организаций Челябинского городского округа. 
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Сегодня, в новых социально-экономических условиях, в эпоху быстрой 
смены технологий в нашей стране меняются требования к образованию в це-
лом. Востребованными становятся личностные качества: способность творче-
ски мыслить и находить нестандартные решения, готовность к непрерывному 
обучению конкурентоспособность, инициативность [2]. 

Новая школа требует нового педагогического состава. Поэтому развитие 
потенциала является ключевым направлением развития общего образования 
при реализации государственно-общественного заказа образованию.  

Условия введения Федеральных государственных стандартов нового поко-
ления как крупной системной инновации, имплицируют от учителей безотлага-
тельной и коллективной смены профессионального мировоззрения, смены про-
фессионального отношения, технологического развития, овладения навыками 
проектирования образовательного процесса.  

Основная цель непрерывного профессионального образования в обогаще-
нии творческого потенциала личности, повышения квалификации в психолого-

педагогической, методической, общепедагогической и научно-теоретической 
области [1]. 
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Чтобы достичь поставленной цели необходимо развитие стойкой мотива-
ции к осуществлению профессиональной деятельности на высоком уровне ка-
чества, применение различных форм для совершенствования профессионально 
важных качеств. А так же организовать методическое обеспечение непрерывно-
го повышения квалификации и профессионально-личностной культуры педаго-
га, проанализировать и дать оценку эффективности деятельности, выявить, 
обобщить и распространить передовой педагогический опыт обучения и воспи-
тания детей [3]. 

Для успешной адаптации педагога в новых условиях, развития педагогиче-
ской компетентности, совершенствования профессиональной подготовки, твор-
ческого потенциала, планирования своего профессионального роста, професси-
ональных интересов, преодоления профессиональных затруднений решать эти 
задачи необходимо с помощью разработки и реализации персонифицированной 
программы повышения квалификации педагога.  

Цель, которая стоит перед педагогом при составлении этой программы: 
обеспечение роста профессиональных компетентностей, соответствующих со-
временным требованиям. 

Персонифицированная программа состоит из 4 разделов.  
1. Раздел. Пояснительная записка, в которую входит общая целевая 

направленность обучения, краткая характеристика затруднений и профессио-
нальных потребностей педагога, цель обучения педагога учебные задачи.  

2. Раздел. Содержание обучения, в который входит набор учебных моду-
лей (образовательных программ, модульных курсов): инвариантная и вариатив-
ная часть, учебно-тематический план реализации персонифицированной про-
граммы повышения квалификации педагога, экономическое обоснование пер-
сонифицированной программы повышения квалификации учителя.  

3. Раздел. Планируемые результаты обучения.  
4. Раздел. Контроль за реализацией персонифицированной программы по-

вышения квалификации педагога.  
На каком бы этапе профессионального развития ни находился педагог, он 

никогда не должен считать свое образование законченным. Персонифициро-
ванная программа повышения квалификации помогает совершенствованию 
профессиональных навыков и умений, развитию творческих начал, самоутвер-
ждению, обеспечивает непрерывное профессиональное развитие.  

На этом пути становится актуальным лозунг: «Знание – самое превосход-
ное из владений, все к нему стремятся, само же оно не приходит» Абу́-Рейха́н 

ал-Бируни.  
Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий персонифицирован-

ной программы это обеспечение приемлемого вхождения в систему ценностей 
современного образования; принятие идеологи ФГОС; создание системы мето-
дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности на всех этапах 
реализации требований ФГОС; готовность к непрерывному саморазвитию, 
осуществлению инновационной деятельности [4]. 
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Непрерывное профессиональное развитие является личностным ресурсом 
успешности учителя образовательной организации, обеспечивает ему возмож-
ность самому выбирать свою траекторию профессионального роста, обеспечи-
вает стремление систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную 
деятельность в разнообразных условиях. А так же раскрывает его творческий 
потенциал, проявляет внутреннюю силу, которая формирует инновационную 
позицию, развивает способность к самоанализу и переосмыслению, стимулиру-
ет процессы самосознания, является важнейшим фактором личностного само-
совершенствования 

Желание непрерывно профессионально развиваться приводит педагога к 
разработке и реализации персонифицированной программы повышения квали-
фикации, которая направлена на совершенствование профессиональных компе-
тенций, системное повышение квалификации. 

Персонифицированная программа повышения квалификации — это инди-
видуальный образовательный маршрут педагога в системе повышения квали-
фикации. 

Реализация программы непрерывного профессионального развития педа-
гога способствует достижению профессионального статуса, признания в кол-
лективе, большей уверенности в себе, влияет на профессиональную карьеру, 
способствует самореализации, решению личных профессиональных проблем, 
позволяет достичь наивысшего удовлетворения в профессии. 

Универсальная способность к самостоятельному выходу за пределы соб-
ственной компетентности для поиска общих способов действий в новых ситуа-
циях активно развивающейся культуры, умение учителя учить, обучаясь, явля-
ется основной характеристикой субъекта профессиональной педагогической 
деятельности, которая необходима в сегодняшних условиях образования. 
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В каждом образовательном учреждении персонал имеет огромное значе-
ние. Без людей нет учреждения. Без квалифицированных кадров ни одно 
образовательное учреждение не сможет достичь своих целей. Хорошее 
учреждение стремится максимально эффективно использовать потенциал своих 
работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи сотрудников на 
работе и для интенсивного развития их потенциала. 

Повышение квалификации – непрерывный процесс, который может за-
ключаться как в новых концепциях, так и в стандартных подходах. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. Это могут быть и краткосрочные программы, но объемом не 
менее 16 часов. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной де-
ятельности, приобретение новой квалификации. Это уже программы продолжи-
тельностью не менее 250 часов. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Обучение по до-
полнительным профессиональным программам может осуществляться как еди-
новременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посред-
ством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 
образовательной программой и (или) договором об образовании, а также пол-
ностью или частично в форме стажировки. Повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образования 
подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке (п. 1 ч. 10 ст. 60 Закона об образовании). 
Посещение отдельных разовых семинаров, «круглых столов», конференций не 
означает прохождения педагогом повышения квалификации, поэтому сертифи-
каты об участии в них не могут засчитываться в качестве документов о повы-
шении квалификации. [2] 

В условиях российского образования возникает необходимость изменения 
характера управления образовательными системами. Именно управление, с име-
ющимися у него арсеналом методов и ресурсов, может стать механизмом, кото-
рый обеспечивает переход системы образования в новое качество. Важнейшей 
подсистемой в управлении является управление педагогическим персоналом, от 
управления профессионализма и квалификации которого во многом зависит эф-
фективность развития образовательной системы и успешность осуществления тех 
или иных реформ. Квалификация – это совокупность специальных знаний и прак-
тических навыков, определяющих степень подготовленности работника к выпол-
нению профессиональных функций соответствующей сложности, поэтому по-
требность в высоко квалифицированных специалистах, которые обладали бы со-
временными глубокими знаниями в области управления особенно велика. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников 
является развитие их профессиональной компетентности, формирование устой-
чивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результа-
тов, придание структурной целостности педагогической деятельности каждого 
из них, что в совокупности обеспечит выполнение требований по достижению 
современного качества образования. 

Задачи повышения квалификации: 
– поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педаго-

гов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня; 
– создание условий для развития индивидуальных способностей к профес-

сиональной деятельности до потенциально возможного уровня; 

– переориентация целевых установок при планировании и реализации по-
вышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, уме-
ний и навыков на развитие профессиональной компетентности; 

– активизация профессионального творчества; 
– предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 
– удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагоги-

ческого опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 
– освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства ин-
формационного обмена, так и эффективного педагогического средства. [5], [2] 
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Необходимость повышения значимости вопроса обучения, подготовки и 
совершенствования системы обучения персонала в образовательной организа-
ции обусловлена рядом факторов: 

– Необходимость сплочения коллектива. 

– Раскрытие всего потенциала сотрудников. 

– Формирование соответствующей организационной культуры и образцов 
поведения. 

– Необходимость улучшения социально-психологического климата в кол-
лективе. 

– Повышение имиджа образовательной организации и ее конкурентоспо-
собности. 

Важно отметить, что повышение квалификации должно проводиться на 
протяжении всей трудовой деятельности сотрудников, не зависимо от их возрас-
та. Обратимся к основным моментам наиболее важных документов, регламенти-
рующих вопросы повышения квалификации в образовательном учреждении.  

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. с изменениями от  
2020 года определяет следующие важные моменты: 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. (Ст. 46) Данную информацию обязан учиты-
вать руководитель при приеме на работу педагога и в случае необходимости 
отправить сотрудника на курсы профессиональной переподготовки, либо на 
повышение квалификации. 

В ст. 2 прописано определение: «Повышение Квалификации – это обнов-
ление теоретических и практических знаний, совершенствование навыков спе-
циалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалифи-
кации». 

Исходя из этого, повышение квалификации является неотъемлемой частью 
деятельности педагога и направлено на улучшение качества знаний, умений и 
навыков, роста профессионального мастерства, развития стремления к самооб-
разованию. 

В ст. 47 ч. 5 п.2 определены права педагогических работников на получе-
ние дополнительного образования по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. Также периодичность может устанавливает руко-
водитель в соответствие с производственной или иной необходимостью. [6] 

Одним из важных аспектов повышения квалификации педагогических ра-
ботников является аттестация. В ст. 48 прописано, что «педагогические работ-
ники обязаны…проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
в порядке, установленном законодательством об образовании», «систематиче-
ски повышать свой профессиональный уровень». Данная статья Федерального 
закона распространяется на всех педагогических работников, поэтому повыше-
ние квалификации является ещё и исполнением законодательства Российской 
Федерации, те есть становится обязанностью педагогических сотрудников. 
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В ст. 49 «Аттестация педагогических работников» определены: цель про-
ведения аттестации, как подтверждение соответствия педагогических работни-
ков занимаемым ими должностям, а также в целях установления квалификаци-
онной категории; сроки проведения аттестации один раз в пять лет; установлен 
порядок проведения аттестации. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) также конкретизи-
рует некоторые моменты, касающиеся повышения квалификации сотрудников. 
Так в статье 195.1 прописано следующее понятие квалификации:  

Также ТК РФ обязывает работодателя проводить профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации работников особенно, если 
это является условием выполнения работниками определенных видов деятель-
ности. Эта информация прописана в ст.196 ТК РФ. 

Определен порядок проведения аттестации, он устанавливается трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, а также локальными нормативными актами. Об этом 
сообщается в ст. 81 ТК РФ. [4] 

Интегрирующая функция модели заключается в том, что процесс овладе-
ния системой знаний, умений и навыков актуализирует, динамизирует, систе-
матизирует и наполняет новым содержанием имеющиеся знания слушателей. 

Проанализировав существующую на сегодняшний день нормативно-

правовую базу, регулирующую вопросы повышения квалификации и аттеста-
ции сотрудников образовательного учреждения, можно сделать вывод: 

– на сегодняшний день определен и установлен единый алгоритм проведе-
ния аттестации педагогических работников; 

– каждый педагогический работник должен быть аттестован на соответ-
ствие занимаемой должности и руководитель тоже; 

– аттестация и повышение квалификации проводится не реже, чем один 
раз в пять лет и регулируется руководителем; 

– квалификационная аттестация педагогических работников на первую и 
высшую категорию проводится только по инициативе самого работника; 

– нормативно-правовой документацией определены виды повышения ква-
лификации; 

– определена финансовая сторона вопроса, а именно, руководитель опла-
чивает мероприятия по повышению квалификации сотрудника и не имеет права 
заставлять обучаться за свой счет; 

– важным моментом является необходимость создания благоприятных 
условий на период повышения квалификации сотрудника, то есть возможность 
совмещения с занимаемой должностью в случае необходимости. 

Для педагогов в профстандарте определены новые квалификационные тре-
бования, которые следует учитывать при планировании повышения квалифика-
ции и аттестации сотрудников: 

– иметь глубокие знания в своей области и владение всеми частями 
школьной или университетской программы, которая её касается; 

– уметь выстроить межпредметную связь; 
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– обладать определенным уровнем компетентности в сфере компьютерных 
технологий; 

– уметь работать с каждым учащимся, применяя особый подход, исходя из 
его умственных и физических способностей; 

– уметь показать предмет, как с теоретической, так и с практической сто-
роны. 

Таким образом, применение профстандарта указывает на необходимость 
повышения квалификации и удержания высокого уровня квалификации на про-
тяжении всей трудовой деятельности педагогического работника.  

Следует отметить, что организация системы повышения квалификации со-
трудников в образовательном учреждении, обязательно должна базироваться на 
профстандарте, т.к. Министерство Труда РФ с 01.01.2017 года ввело в действие 
обязанность использования профстандарта для педагогов. [3] 

Аттестация в образовательном учреждении может быть: на соответствие 
занимаемой должности, на получение первой категории (либо её подтвержде-
ние) и высшей категории (либо её подтверждение). Важно, что аттестация на 
соответствие занимаемой должности должна быть пройдена у всех педагогиче-
ских работников кроме: 

– Педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию. 

– Беременных сотрудниц. 

– Работающих менее двух лет в новой должности. 

– Лиц, находящихся на длительном лечении. 

– Сотрудников, которые на момент издания приказа о проведении аттеста-
ции находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Аттестация на первую или высшую квалификационную категорию проис-
ходит только по личному желанию работника и только с его письменного заяв-
ления. Прохождение аттестации осуществляется один раз в пять лет.  

Аттестация на соответствие занимаемой должности осуществляется непо-
средственно в образовательном учреждении, где создается специальная комис-
сия. Аттестацию на первую и высшую категорию организуют органы местной 
власти региона, чаще всего это департамент образования города или области. 
По итогам прохождения квалификационной аттестации педагог демонстрирует 
качественную составляющую профессионального роста, а также может претен-
довать на повышение заработной платы. 

Следует отметить, что форм обучения сотрудников существует очень мно-
го, при этом важно выбрать наиболее подходящий вариант для реализации кон-
кретных целей. Очень важно в процессе повышения квалификации сотрудников 
использовать активные формы обучения, те есть, когда сотрудник является не 
просто слушателем, а активным участником образовательного процесса, что 
соответственно предполагает выполнения определенных действий от сотрудни-
ка. Правильный выбор формы обучения будет результативным пунктом в си-
стеме планирования повышения квалификации сотрудников. (рис 1) 
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Контроль за повышением квалификации педагогических работников 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе дошкольного 

образовательного учреждения осуществляет контроль соблюдения периодично-
сти повышения квалификации педагогических работников. 

 По завершении курсов повышения квалификации педагогический работ-
ник дошкольного образовательного учреждения обязан предоставить документ 
о повышении квалификации. Отчетность о повышении квалификаций 

Слушатели, успешно прошедшие курс обучения вне ДОУ, предоставляют 
в дошкольное образовательное учреждение документы установленного образца: 

– удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших крат-
косрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных 
семинаров по программе в объеме от 16 до 100 часов; 

– свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошедших обуче-
ние по программе в объеме свыше 100 часов; 

– справку установленного образца о краткосрочном обучении или серти-
фикат участия в работе тематических и проблемных семинаров в объеме до  
72 часов. 

Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов предоставляются в ДОУ не позднее, чем через  
10 дней после прохождения обучения. 

Результаты работы во временных творческих группах внутри детского са-
да, педагогических советах, методических объединениях, других методических 
мероприятиях предоставляются в виде письменных материалов о проделанной 
работе (план работы, материалы заседаний, публикации, аналитические ответы, 
реферирование литературы, методические материалы и др.). 

Документация 

В ДОУ ведется следующая документация по повышению квалификации: 
– перспективный план прохождения курсов повышения квалификации ру-

ководящих работников; 
– перспективный план прохождения курсов повышения квалификации пе-

дагогических работников; 
– копии документов о прохождении курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки (в личных 
делах работников); 

– база данных о работниках дошкольного образовательного учреждения, 
включающая сведения о курсовой переподготовке, темах самообразования пе-
дагогов, представлении педагогами передового опыта. 

Перспективные планы прохождения курсов повышения квалификации ра-
ботников ДОУ разрабатываются ежегодно на начало учебного года и утвер-
ждаются приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 
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Документация, обновляется в дошкольном образовательном учрежде-
нии на начало учебного года. 

Заключительные положения 

Настоящее положение о повышении квалификации и переподготовке педа-
гогических работников является локальным нормативным актом ДОУ, прини-
мается на педагогическом совете, согласовывается с профсоюзным комитетом и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 
образовательным учреждением. 

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ-
ляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 
Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в но-
вой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

Современный мир – это мир огромных возможностей и реалий. Образова-
тельная система, охватывающая около 95 % жителей нашей страны, просто 
обязана быть современной, идущей в ногу со временем и всегда стремиться к 
совершенству. 

В современном образовательном пространстве наблюдается тенденция к 
внедрению различных инновационных процессов. Что в свою очередь вызывает 
определенные трудности у некоторых сотрудников и таким образом указывает 
на необходимость и важность повышения квалификации сотрудников образо-
вательных учреждений. [1] 

Современный мир хочет видеть современную образовательную систему, 
способную использовать инновационные технологии в своей деятельности, ве-
сти исследовательскую работу, создавать новые образовательные программы, 
идти в ногу с развитием всего мира. Поэтому своевременное повышение ква-
лификации сотрудников, которое способствует повышению профессионализма 
всего образовательного учреждения, является важнейшей задачей всего образо-
вательного пространства. 
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Рисунок 1 
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Аннотация. В данной статье рассматривается профессиональная мо-
бильность педагогических работников, руководящих работников. Развитие в 
профессиональной деятельности, непрерывное движение педагога к повыше-
нию профессионального мастерства, которое будет признано и оценено обще-
ством. 
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Abstract. This article discusses the professional mobility of teaching staff, man-

agers. Development in professional activity, continuous movement of a teacher to im-

prove professional skills, which will be recognized and appreciated by society. 
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in professional activity. 

 

В современном обществе профессиональная мобильность является важным 
качеством любого человека. Она способствует успешной социализации в профес-
сиональной сфере деятельности и приспособлению к скоротечности процессов, 
быстрой смене окружающих реалий. Данное утверждение следует подкрепить 
следующими параметрами развития системы образования в современном мире: 

– создание новых концептуальных основ образовательной деятельности; 
– рост объёма производимой информации и информации, потребляемой 

обществом; 
– интеграция образовательной деятельности и всех процессов в образова-

тельной среде; 
– необходимость перевода образовательной деятельности на новый, более 

качественный и продуктивный уровень развития. 
Прежде чем говорить о профессиональной мобильности, необходимо по-

нять, что включает в себя это понятие: профессиональная мобильность педагога – 

это личностное свойство педагога, дающее ему возможность свободной адапта-
ции к новым профессиональным условиям, быстрым темпам развития системы 
образования и скорости меняющихся требований к уровню мастерства и про-
фессионального развития педагога. 
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Профессиональная мобильность педагога является ведущим условием реа-
лизации им профессиональной деятельности, ее успешного и плодотворного 
выполнения, достижение поставленных целей и задач профессиональной дея-
тельности. Кроме того, профессиональная мобильность является шагом к про-
фессиональному росту и развитию педагога, толчком к его саморазвитию и са-
мореализации. 

Отличительными признаками профессиональной мобильности являются: 
1) Профессиональная компетентность педагога. Она отражает уровень его 

педагогических знаний и навыков педагогической деятельности; 
2) Знание технологий, методов и принципов реализации образовательной 

деятельности, закономерностей образовательного процесса разного уровня и их 
соблюдение в педагогической практике; 

3) Наличие личностных качеств, способствующих адаптации педагога к 
профессиональной деятельности и, повышающих их успех самореализации, са-
моутверждения и саморазвития педагога.  

Основной фигурой в управленческом процессе является руководитель ор-
ганизации. В этой связи современный руководитель должен обладать знаниями 
в разнообразных сферах: психологии, юриспруденции, экономике, менеджмен-
те, делопроизводстве, управлении персоналом, педагогике. Кроме того, необхо-
дим высокий уровень его личностных качеств – организованность, лидерские 
качества, современность, включенность в современный ритм жизни, в частно-
сти, владение информационными технологиями, стремление к личностному и 
профессиональному развитию, постоянное саморазвитие.  

Чтобы деятельность образовательной организации была эффективной, ру-
ководитель образовательного учреждения должен постоянно развиваться, само-
совершенствоваться и способствовать оптимизации реализации образователь-
ных функций, эффективно используя при этом человеческие ресурсы, то есть, 
педагогический персонал. Другими словами, руководитель образовательной ор-
ганизации должен быть мобильным, что является одним из важных качеств со-
временного управленца. 

Для успешной реализации в профессиональной деятельности, необходимо 
постоянно повышать свою компетентность. Для этого в образовательных  
учреждениях организовано регулярное прохождение курсов повышения квали-
фикации.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. 
№ 1688-р «О Концепции подготовки педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 г. Концепция подготовки педагогических кадров для 
системы образования на период до 2030 года» (далее – Концепция) определяет 
цели, принципы, задачи, основные мероприятия и механизмы реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации в области подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования. 

Как известно, личность руководителя определяет и его окружение, то есть 
коллектив. Многие образовательные учреждения, имеющие такого руководите-
ля, могут предоставить площадку для проведения курсов повышения квалифи-
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кации, имея в своем арсенале выдающихся, творческих, мобильных педагогов, 
владеющих интересными педагогическими находками и методическими про-
дуктами, которые облегчают работу и помогают более эффективному усвоению 
материала обучающимися. 

Практически во всех современных профессиях постоянно внедряются но-
вые технологии, научные открытия или оптимизационные инновации. Это при-
водит к быстрому устареванию знаний и методик, которые были актуальными 
еще вчера. Высоко востребованными на рынке остаются люди, способные ре-
гулярно учиться новому даже в той сфере, которая, кажется, изученной полно-
стью. Именно курсы повышения квалификации помогают регулярно обновлять 
знания и чувствовать себя уверенно в профессии и на рынке труда. 

Для этого педагогические и руководящие работники образовательных 
учреждений проходят курсы повышения квалификации в соответствии с наци-
ональными целями и задачами развития страны, современными направлениями 
научно-технологического развития и с учетом актуальной исследовательской 
повестки в сфере образования, актуального контекста развития образования. 

В Концепции говорится: «содержание, технологии, управление и инфра-
структура педагогического образования требуют постоянной трансформации, 
связанной с изменениями, происходящими в системе общего образования, с 
необходимостью обеспечивать опережающие темпы изменений системы подго-
товки педагогических кадров». 

Для решения указанных проблем необходимо реализовывать комплекс ме-
роприятий, связанный не только с совершенствованием системы подготовки 
педагогических кадров, но и с мерами поддержки педагогов на всех этапах 
жизненного цикла профессии, в том числе предусмотренными при реализации 
основных принципов национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников Российской Федерации, включая национальную систему 
учительского роста, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р. 

Важным для нас видится в поддержании интереса педагога к развитию, 
самосовершенствованию, профессиональной мобильности, адаптации к новым 
профессиональным условиям. Для этого необходимо постоянно знакомить пе-
дагогов с быстрыми темпами развития системы образования и скорости меня-
ющихся требований к уровню мастерства и профессионального развития педа-
гога, проводить семинары, информационные планерки, дистанционные кон-
сультации, предлагать актуальные курсы, а также проводить практические ме-
роприятия с поиском собственных выводов и заключений. 

Таким образом, современное общество предъявляет повышенные требова-
ния к системе образования, руководителю образовательного учреждения, педа-
гогам и предполагает выпуск специалистов, конкурентноспособных на рынке 
труда, владеющих адаптацией к быстро меняющимся условиям социальной 
среды и способных к саморазвитию и быстрому реагированию в ответ на меня-
ющиеся реалии времени. Все это требует развития данных качеств у педагога, 
которые будут работать над собой и своим саморазвитием, передавая эти навы-
ки следующим поколениям. 
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Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она 
непрерывно изменяется. В условиях модернизации Российского образования, 
которая ведет к росту конкуренции среди общеобразовательных учреждений, 
перед любой школой встает проблема обеспечения своих учащихся качествен-
ным образованием. 

Одной из основных задач образовательных учреждений остается повыше-
ние качества образования. 

Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание 
школьников, представляет собой систему показателей знаний, умений 
и навыков, а также норм ценностно-эмоционального отношения к миру и друг 
другу. А чтобы данные показатели были на высоте, всех детей еще с детского 

сада приучают быть послушными и вежливыми, делать то, что скажет взрос-
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лый, ведь взрослый всегда прав и лучше знает, что хорошо для ребенка. Такие 
наставления помогают ребенку сформироваться в хорошего человека, который 
дополнит общество. В школе мы видим то же, учитель всегда прав, с учителем 
спорить нельзя, он знает, как лучше.  

Школа сегодня – то место, в которое дети обязаны ходить, то место, кото-
рое не приносит пользы. Педагоги сегодня (не все) – люди, далекие от детей, не 
желающие их понять и говорить на их языке, которые, по мнению детей, ниче-
му их не могут научить. 

Главными результатами школьного образования являются – накопление 
опыта образовательного, коммуникативного, межличностного. 

Что ждет будущее от нового поколения? 

– быстрая адаптация; 
– постоянное обучение; 
– профессионализм. 
Ключевые компетенции будущего: 
– самоконтроль и самообразование; 
– взаимодействие и командная работа; 
– лидерство; 
– умение обучать других; 
– самопродвижение и саморазвитие; 
– технические (профессиональные) навыки» 

Образовательное пространство школы изменилось – факт. Но изменилось 
оно как-то бессистемно. О том, что нужно учить как-то по-другому понимают 
все, но в условиях массовой школы воспитать и образовать ученика по модели, 
описанной во ФГОС, труднодостижимо. На модульные мебельные системы и 
технику у большинства школ денег нет, часто педагоги предпочитают работать 
так, как учили когда-то в институте (многие из них обучались в советское вре-
мя). Кроме того, многие педагоги проводят весь день в школе, их опыт ограни-
чивается именно этим пространством, а это чревато профессиональным выго-
ранием. 

Принято считать, что именно образование открывает карьерные двери. 
Ученая степень, например, существенно повышает зарплату, но это не значит, 
что именно оно сформировало вас, «сделало из вас человека». Возможно, вы 
уже были этим человеком, когда пошли учиться. Многое ли из того, что вы 
изучали в школе и университете, пригодилось на рабочем месте? Но если чело-
век придет на работу прямиком со школьной скамьи, к нему вряд ли отнесутся 
всерьез. А если и примут на работу, то ни о какой высокой зарплате не может 
быть и речи. 

Школа – это очень законсервированный и консервативный механизм, мно-
гие учителя продолжают жить прошлым, в сознании много стереотипов, а, сле-
довательно, и подходов к образовательному процессу. Обновление коллектива 
происходит медленно. Конкуренции в профессии нет. Отсутствует умение про-
гнозирования будущего и желание изучать изменения, которые происходят  
в мире. 
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Чему научат эти педагоги? 

С взрослением ребенка наставления учителя приобретают совсем иную 
форму. В семье и в школе уже не диктуют прописные истины, а подстраивают 
всех людей под определенного вымышленного человека. И этот образ, в отли-
чие от того, что говорят воспитатели в детском саду, уже очень вреден. Все де-
ло в том, что он подходит лишь узкому кругу людей, а остальным лишь вредит. 
Краткое описание этого образа всем знакомо. Нужно хорошо учиться, потом 
закончить университет, завести семью, устроиться на работу и сидеть смирно 
дома, ожидая благополучной старости. Примерно на такого человека всех ста-
раются равнять. А если кто-то отходит от заданного образа, то к нему приме-
няются санкции. 

Этот образ сам по себе не верен. В детском саду говорили общие истины, в 
школе же подгоняют под индивидуальные нужды. Что, если человек не хочет 
иметь детей? Что, если он не видит себя в стенах университета? Что, если он 
хочет получать образование за границей и остаться там на пмж? Далеко не все 
люди хотят соответствовать этому образу. Но им не дают в полной мере рас-
крыться, проявить свое настоящее «я» и показать себя. Их держат в образе это-
го человека. Да, речь идет о насаждаемых нам качествах человека. Они хорошо 
знакомы, нужно быть скромнее, нужно всем помогать, сидеть тихо, лишний раз 
свое мнение не высказывать, всегда уважать старших и слушать их, принижать 
свои достижения и не рассказывать о них всем. Список достаточно долгий.  

И все эти требования заставляют человека сидеть в закрытой клетке и не 
показывать себя настоящего. Как итог, многие требования образа ставят всем 
людям заранее заданную дорожку, не давая им своего пути. Это повышает от-
рицательные чувства в обществе, когда подросток хочет стать одним челове-
ком, а ему все твердят, что нужно быть другим, что из этого получится? Будет 
результат? Можно ли здесь говорить о качественном образовании? Вопросы 
риторические. 

Может быть поэтому всё больше детей переходит на семейное обучение? 
Причины, по которым родители переводят детей на семейное обучения, разные. 
Совместное исследование НИУ ВШЭ и МГППУ показывает, что кто-то отправ-
ляет детей на домашнее обучение по состоянию здоровья (5 %), кто-то теряет 
мотивацию, испытывает сложности при школьном обучении или хочет укре-
пить семейные отношения (38 %), а больше половины родителей (52 %) увере-
ны, что школа не предоставляет необходимый уровень образования.  

В Челябинской области также существенно выросло число детей, которые 
находятся на домашнем обучении. По словам первого заместителя губернатора 
региона Ирины Гехт, пять лет назад таких детей было 1641, а сейчас 4196.  

Ещё один «показатель» качества образования – большинство старшекласс-
ников занимаются дополнительно с репетиторами. Почему не все учителя мо-
гут подготовить учащихся к сдаче экзаменов? 

Вывод напрашивается, что в первую очередь, задуматься должен лично 
каждый педагог: «А правильно ли я выбрал методику преподавания?» «Как нуж-
но учить, чтобы заинтересовать ребенка и повысить качество образования?» 
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Умение красиво и грамотно излагать свои мысли в любом обществе и во 
все времена неизменно считалось главным признаком превосходного воспита-
ния и образования. Культурная речь также помогала приобрести новые инте-
ресные знакомства, сформировать положительную оценку личности и, конечно, 
произвести неизгладимое впечатление на собеседника. 
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Навыки правильной речи начинают формироваться у человека ещё с ран-
него детства. Малыш слышит, как общаются его родители, перенимает их стиль 
речи, так как эта речь для него достойная подражания, она служит примером 
общения. Соответственно, насколько грамотно родители умеют формулировать 
свои мысли, зависит, станет ли их ребёнок культурным и воспитанным.  

Немаловажную роль грамотная и культурная речь занимает и в профессии 
педагога. Существенной частью профессиональной деятельности педагога яв-
ляется устная речь, которая является видом педагогической деятельности и 
непосредственно влияет на качество образования. Педагог обязательно должен 
владеть грамотной и культурной речью. Ученикам необходимо учиться пра-
вильно излагать свои мысли, чтобы в дальнейшем грамотно учиться писать и 
уже письменно формулировать мысли. Таким образом, ранним этапом развития 
культуры речи у детей является речь родителей и педагогов. Всем известен 
факт того, что дети «заимствуют» манеру произношения и построения фраз и 
предложений, а также словоупотребление от взрослого окружения. В последние 
годы в речи подрастающего поколения явно прослеживается загрязнение язы-
ковой среды, это пагубно так как, в подростковом возрасте закладываются жиз-
ненные ценности, смысл. Стиль речи педагога, его выразительная, яркая речь, 
рассказ, чтение стихов – это непрерывный пример для обучающихся.  

Следовательно, культура речи педагога помогает формировать у учеников 
отношение к собственной речи, необходимость её развития, усвоить правила 
речевого поведения. Рассмотрим понятие культура речи, что это такое? Сразу 
заметим, что однозначного понятия не существует. «Профессор Л.И. Скворцов 
даёт следующее определение “Культура речи – это владение нормами устного и 
письменного литературного языка (правила произношения, ударения, грамма-
тики, словоупотребления и т.д.), а также умение использовать выразительные 
языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и со-
держанием речи”» [1]. Добросовестный труд в системе образования невозмо-
жен без овладения мастерством культуры речи и культуры общения. Речевая 
культура создаёт потенциал развития качества образования, воздействие на 
личности учеников. 

Профессиональная деятельность педагога налагает на него определённую 
ответственность по формированию речевых профессиональных качеств.  

Речь учителя имеет ряд определённых требований, которые имеют значе-
ние в педагогической деятельности. Педагогу необходимо развивать весьма 
значимые специфические речевые качества. Предлагаю рассмотреть речевые 
качества учителя более подробно. 

Важным элементом речи учителя является качество голоса. Голос – это 
личностная особенность человека. Для педагога голос – это инструмент в педаго-
гическом труде. Голос педагогических работников должен отвечать определён-
ным требованиям. Он должен быть сильным, выносливым, но сильный голос – это 
не значит, что педагог должен общаться с учениками при помощи крика. Силь-
ный голос – это голос взрослого, уравновешенного и уверенного в себе человека. 
Сделать голос сильным хорошо помогают дыхательные упражнения. Также пе-
дагогу важно уметь управлять своим голосом в различных ситуациях.  
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Не менее важной составной частью культуры речи является дикция педа-
гога. Дикция – это четкое и понятное произношение слов, которое достигается 
с помощью правильной артикуляции. Артикуляция, в свою очередь, зависит от 
степени тренированности губ, языка и мышц, которые работают при разговоре 
[2]. Хорошая дикция для учителя является также важна, так как речь педагога 
должна быть правильным примером для учеников. 

Следующий компонент речи – это орфоэпия. Орфоэпия – это наука, изу-
чающая «правильную речь», определяющая нормы произношения, их обосно-
ванием и закреплением в языке [3]. Для того, чтобы грамотно и правильно го-
ворить на русском языке, важно знать и применять орфоэпические нормы рус-
ского языка. Если у педагога появляются сомнения в правильности произноше-
ния слов и постановки ударения, то в таком случае следует прибегать к помощи 
справочников – словарей. 

Ещё одним неотъемлемым элементов речи является интонация. Педагогу 
необходимо учиться грамотно акцентировать свою речь, уметь обращать вни-
мание в нужных местах, например, усилить интерес к теме урока или направ-
лять внимание обучающихся. Педагог в своей интонации не должен «перепры-
гивать», чтобы ученики могли правильно понимать его речь. Учителю важно 
помнить, что информацию следует не просто говорить, а рассказывать, как ин-
тереснейший рассказ.  

Также поговорим о таком явлении как слова – паразиты. К сожалению, и в 
речи педагогов иногда встречаются слова – паразиты. Важно знать, что исполь-
зование данных слов в профессиональной речи педагога категорически недопу-
стимо. Учителю всегда необходимо строить свою речь красиво, правильно, 
грамотно и чисто, без слов – паразитов, следует следить за своей речью и со-
вершенствовать её.  

Хорошо известна такая ошибка в профессиональном общении учителей как 
речевая избыточность. Скудный словарный запас педагога нередко становится 
причиной возникновения плеоназма, т. е. употребления слов, ненужных для по-
нимания слов или фраз и тавтологии, т. е. скоплении одинаковых или одноко-
ренных слов на небольшом участке текста [4]. Иногда неправильно выбранная 
фраза может нести за собой смысловую неточность, и ученики зачастую не по-
нимают, что имел ввиду учитель. Также следует уточнить, что необходима регу-
лярная работа педагога над обогащением словарного запаса, над умением пра-
вильно выбирать слова и словосочетания и использовать их в своей речи. 

Самое главное, о чём нужно знать, что голос, данный нам природой при 
желании, можно усовершенствовать, для этого необходимо его тренировать и 
тогда можно научиться управлять своим голосом и интонацией.  

Вышеперечисленные речевые профессиональные качества педагога явля-
ются своего рода основой в его деятельности и непосредственно оказывают 
влияние на элементы качества образования. 

Деятельность педагога несёт особую задачу для развития и совершенство-
вания речевой культуры общества. Именно повышение культуры речи работни-
ков образования рассматривается в контексте повышения качества образования. 
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Без развития и совершенствования культуры речи педагога невозможно повы-
шение качества образования. В связи с чем непрерывное образование педагога 
обязательно должно нести в себе функции совершенствования речевой культу-
ры. Для этого на курсах повышения квалификации должны рассматриваться ак-
туальные вопросы освоения норм речи. Важно знакомить педагогов с современ-
ной литературой по части культуры речи, речевого этикета, речевой техники. 

Культура речи – уровень культуры человека в целом, а для педагога также 
это показатель его профессиональной компетентности, так как учителю отво-
дится первоочередная роль в развитии и совершенствовании речевой культуры 
социума.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности формирования навы-
ков проектно-исследовательской деятельности на занятиях дополнительного 
образования за счет включения современных ИКТ-технологий (в частности, 
приложения Plickers) и использования краеведческого материала, что создает 
благоприятные условия для организации различных творческих заданий. 
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Annotation. The article discusses the possibilities of developing design and re-

search skills in additional education classes through the inclusion of modern ICT 

technologies (in particular, the Plickers application) and the use of local history ma-

terial, which creates favorable conditions for organizing various creative tasks. 

Keywords: рroject activity, research activity, local history, patriotism, ICT 

technologies, Plickers application, metasubject skills. 

 

В настоящее время в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и пересмотра целевых ориен-
тиров современного образования изменились цели и задачи учителя: современ-
ный учитель нацелен на формирование у обучающихся умения учиться и спо-
собности к самоорганизации своей деятельности. Вместе с учеником «знаю-
щим» мы формируем человека «действующего». Поэтому нам необходимо 
«…формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, 
а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обуча-
ющихся». [4, с.51]. 

В связи с этим особую значимость приобрела организация проектно-

исследовательской деятельности на занятиях дополнительного общего образо-
вания, которые предоставляют широкие возможности для выхода на самостоя-
тельный уровень погружения в интересующую область знаний, достижение 
планируемых результатов освоения образовательных программ, прежде всего, 
личностных и метапредметных. 
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В МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» действует литературно-

краеведческий музей «Кораблик». Большой опыт работы в данном направлении 
автора убеждает, что краеведение является важнейшим средством формирова-
ния у обучающихся мировоззрения, воспитания их нравственных ценностных 
ориентаций и установок.  

Образовательная деятельность немыслима без поиска новых, более эффек-
тивных технологий, призванных содействовать развитию творческих способно-
стей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. [6, с.126] 
Этим требованиям в полной мере отвечает проектная технология, в частности, 
во внеурочной деятельности. 

В ходе использования групповых форм работы у воспитанников повыша-
ется познавательная мотивация, снижается уровень тревожности, страх ока-
заться неуспешным, некомпетентным в решении каких-либо задач. Дети учатся 
с удовольствием, общаясь при решении практической задачи друг с другом и 
педагогом, у них вырабатывается адекватная самооценка. Они задают много 
вопросов, поиск ответов на которые – совместная деятельность учителя и уче-
ников. Ученики спорят, отстаивая свою точку зрения, но умеют и принять сто-
рону другого ученика, если не правы. Таким образом, групповые формы работы 
над задачей прикладного содержания во внеурочной деятельности являются 
эффективным средством развития коммуникативных универсальных действий. 

Сегодня в проектную технологию включены и сингапурские техники обу-
чения, основанные на применении современных ИКТ-технологий. И одним из 
эффективных технологических приемов сингапурских техник можно считать 
приложение Plickers, которое позволяет проводить фронтальные опросы с по-
мощью одного мобильного телефона. [2] 

Краеведение создает благоприятные условия для организации различных 
заданий творческого характера, применения в учебной и внеурочной работе 
разнообразных элементов поиска и исследования, широкого использования 
местных источников.  

Данное направление реализуется в рамках программы курса внеурочной 
деятельности «Краеведение: проектная деятельность» для 5-9 классов в МАОУ 
«СОШ № 15 г. Челябинска» [1] (размещена на сайте автора работы: 
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/li). 

Программа по общеинтеллектуальному направлению призвана помочь 
учителю расширить знания обучающихся о родном крае. Основу содержания 
программы составляет история Южного Урала, Челябинской области. Про-
грамма направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, способ-
ствует развитию: духовной памяти, чувства исторического родства, уважения к 
живущим рядом.  

Тематика занятий разнообразна. Например, разработаны следующие заня-
тия по данной технологии: 

– Бессмертный подвиг защитников Ленинграда. 
– Поиск клада в сказах Серафимы Власовой.  
– Творческий путь Мусы Джалиля. 
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– Василий Григорьевич Жуковский – первый врач Челябинского уезда.  
– Святки в рассказах Д. Н. Мамина – Сибиряка. 
– Петр Петрович Ширшов…Судьба советского гидробиолога.  
– Народные промыслы Урала.  
Мною разработано занятие по теме «Улицы города Челябинска, названные 

именами актеров тетра и кино». Данная разработка активно мною применяется, 
т. к. богатство и разнообразие культурного наследия нашей страны, созданного 
прошлыми поколениями, выдержавшего испытание временем и переданного 
наследникам, сегодня особенно ценится и почитается всеми народами Россий-
ской Федерации.  

В предложенной методической разработке представлены теоретические 
основы и практический опыт занятия дополнительного образования с использо-
ванием проектной технологии и современных информационно-

коммуникационных технологий, предложен алгоритм организации проектной 
работы на краеведческом материале. 

Карта занятия дополнительного образования по теме «Улицы города Челя-
бинска, названные именами актеров тетра и кино» представлена в приложениях 
1, 2. 

 

Приложение 1 
 

Карта занятия дополнительного образования по теме 

«Улицы города Челябинска, названные именами актеров тетра и кино» 

 

1 этап. Организационный момент. 
Цель – создание доброжелательной атмосферы, мотивация на занятие. 
Содержание этапа 

На доске (на экране) размещены фотографии улиц г. Челябинска, портреты 
актеров из кинофильма «Три толстяка», фотография с изображением памятника 
Георгию Жженову…. 

Формирование УУД 

Регулятивные умения (определение цели деятельности) 
Личностные (формирование мотивации к обучению и сотрудничеству) 
2 этап. Введение темы занятия, формулировка проблемы, постановка це-

ли, задач урока. Погружение в проект. 
Цель – развивать умение прогнозировать деятельность, ставить перед со-

бой задачи для достижения цели; развивать аналитические умения. 
Содержание этапа  
1. Внимание на экран! Предположите, что объединяет эти имена…  
Дети высказывают свое мнение, и выстраивается план занятия:  
– кто изображен на рисунках и фотографиях; 

– какой путь прошел актер в становлении своего творческого пути, будни и 
праздники в актерской жизни; 

– какими качествами, чертами характера обладают актеры кино и театра; 

– в связи с каким событием установлен памятник актеру в нашем городе; 
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– по какому случаю появились в нашем городе улицы, названные именами 
актеров кино и театра?  

2. Сформулируем тему занятия 

Формирование УУД 

Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование) 
Коммуникативные (построение речевых высказываний) 
Личностные (смыслообразование) 
3 этап. Работа над проектом. Изучение нового материала. 
Цель – научиться работать в группе; развивать навык исследовательской 

работы с текстом, навык оформления материала  
Содержание этапа 

Выбор за вами, какую тему вы сегодня будете представлять, предвари-
тельно выбрав информационный материал, подготовленный педагогом и груп-
пой воспитанников 

Условие:  
– работа в группах, распределение ролей в группе; 

– создание продукта; 

– представление результата работы (продукта, проекта) в течение двух ми-
нут, включение каждого учащегося в отчет о ходе исследования. 

1 группа – Алексей Баталов 

2 группа – Евгений Вахтангов 

3 группа – Константин Станиславский 

4 группа – Борис Щукин 

5 группа – Александр Яблочкин 

6 группа – Сергей Герасимов 

7 группа – Георгий Жженов 

8 группа – Фестиваль кино на Урале 

– В добрый путь! В вашем распоряжении 7-10 минут.  
Включаю онлайн таймер. 
Формирование УУД 

Коммуникативные (адекватное понимание информации письменного со-
общения; умение воспроизводить прослушанный текст с заданной степенью 
свёрнутости; построение речевых высказываний) 

Личностные (активность участия в обсуждении) 
4. Этап. Презентация результатов. 
Цель – развивать навык грамотно и красиво излагать свои мысли; разви-

вать навык публичного выступления; научиться отвечать на вопросы грамотно 
и корректно; развивать навык представления результатов своей деятельности в 
наглядной форме. 

Итак, время истекло.  
– Прежде чем приступить к защите созданного проекта, обращаю ваше 

внимание: каждый из вас получил информационный маршрутный лист. В то 
время, когда одна из групп защищает свой проект, ваша задача – коротко запи-
сывать основные моменты по теме исследования.  
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Заполнение буклета (информационного листа). 
Прошу работать всех активно. При необходимости и желании каждый из 

вас может дополнять выступающих. 
Формирование УУД 

Коммуникативные (построение речевых высказываний; умение 
публичного выступления; умение участвовать в беседе; умение анализировать, 
делать выводы, аргументировать свою точку зрения) 

Личностные (активное участие в обсуждении; социальная значимость по-
лученных результатов) 

5. Этап. Викторина по теме занятия.  
Цель – усвоение материала, оценка собственной деятельности 

Викторина «Кино… город Челябинск в названиях улиц…» внесена в При-
ложение Plickers. 

Вопросы викторины, предложенные учащимся 

1. Узнай по портрету актера. 
2. Кто исполнял в кино образ В.И. Ленина. 
3. Кому установлен памятник в Калининском районе нашего города. 
4. Назовите фамилию актера, сыгравшего в фильме «Три толстяка» и 

«Москва слезам не верит». 
5. Какому актеру принадлежат слова «Не верю!» 

6. Кто из актеров выступал с рассказами и статьями о театре во Влади-
кавказе в газете «Терек». 

7. Кто из актеров является учеником Евгения Вахтангова. 
8. В Екатеринбурге в 2016 году состоялся Первый уральский фестиваль. 

Кто был его председателем. 
9. Какому актеру и режиссеру создан музей в селе Кундравы. 
10.  Рефлексия. 
Формирование УУД 

Регулятивные (контроль и коррекция в форме сличения с эталоном; само-
оценивание своей деятельности; оценка того, что сделано) 

6. Этап. Подведение итогов занятия. Оценивание. 
Цель – подвести итоги урока, обобщить материал занятия, сделать выводы; 

дать оценку деятельности группы в целом. 
Учитель с помощью мобильного приложения сканирует ответы детей в 

режиме реального времени. Результаты сохраняются в базу данных и доступны 
как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или 
отложенного анализа. 

– Нажимаем на первый вопрос. Происходит «магия»: как только вы выбра-
ли вопрос на вашем мобильном телефоне, он автоматически отображается на 
проекторе через режим Live view. То есть вам не нужно находиться у компью-
тера и переключать что-либо – всё управление ведётся с телефона.  

Дети читают вопрос и поднимают с карточки с вариантами ответа. Учитель 
нажимает кнопку Scan внизу экрана и попадает в режим сканирования ответов.  
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Критерии оценивания:  
«5» – 10 баллов, «4» – 8-9 баллов, «3» – 5-7 баллов.  
Количество баллов_________ Отметка________ 

Формирование УУД 

Коммуникативные (построение речевых высказываний) 
Регулятивные (контроль и коррекция в форме сличения с эталоном; само-

оценивание своей деятельности; оценка того, что сделано) 
7. Этап. Рефлексия деятельности. 
Цель – подвести итоги собственной деятельности на уроке, оценить свою 

работу. 
Теперь прошу капитанов команды оценить работу своей группы по пред-

ложенным критериям: 
1. Достигла ли группа цели проектной деятельности? Всё ли получилось? 

2. В чём испытали трудности? 

3. Все ли участники группы были активны? 

4. Дайте оценку работе группы (слаженно, дружно, добросовестно, чув-
ствовалось ли, что работаете вместе). 

Формирование УУД 

Регулятивные (оценка и самооценка) 
Личностные (способность к рефлексии). 
Завершение работы. 

Приложение 2 
 

Вопросы викторины, оформленные в программе 

 и размещенные в личном кабинете учителя  
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Information systems in extracurricular activities  

(on the example of the course «Chess at school») 
 

Annotation. The article presents the experience of using the Lichess website in the 

implementation of the program of the extracurricular activity course «Chess at School». 
Key words. Extracurricular activities, digital educational environment. 

 
В современном мире происходит смена целевого вектора образования от 

формирования знаниевого компонента мировоззрения ученика к формирова-
нию востребованных обществом и государством компетенций. Наукоёмкое 
производство, возникшее в экономической сфере в результате научно-
технической революции, требует специалистов, обладающих развитым логиче-
ским мышлением, способных к целеполаганию и стратегическому планирова-
нию, готовых к командной работе, обладающих навыками генерации идей и 
воплощения их на практике, умеющих быстро принимать решения в меняю-
щейся обстановке. Шахматы являются уникальным средством в достижении 
современной школой названной цели: они сочетают в себе обучение, воспита-
ние и досуг, что позволяет в игровой форме вырабатывать у подростков «гиб-
кие навыки», востребованные в жизни.  

Включение в основную образовательную программу на уровне основного 
общего образования курса внеурочной деятельности «Шахматы в школе» соот-
ветствует возрастным и психологическим особенностям подростков 10-15 лет. 
На данном этапе развития личности у них формируется научный тип мышле-
ния, основанный на логике, целеполагании и объективности; они овладевают 
коммуникативными средствами, достаточными, чтобы выстраивать стратегии 
поведения в ситуациях сотрудничества или соперничества; происходит разви-
тие эмоционального интеллекта; формируется более осознанное, чем у млад-
ших школьников, отношение к своему здоровью и предпочтительным формам 
времяпровождения. Игра в шахматы объединяет развитие мышления, воспита-
ние волевых качеств и коммуникативной культуры личности, позитивный опыт 
здоровьесберегающего досуга, вот почему курс внеурочной деятельности 
«Шахматы в школе» пользуется популярностью среди обучающихся.  

Реализация курса способствует достижению значимых личностных и ме-
тапредметных результатов: 

− формирование способности к целеполаганию и проектированию соб-
ственной деятельности, постановке целей и задач, планирования их реализации, 
в том числе в ситуации неопределенности, осуществления выбора эффективных 
путей и средств достижения целей, контролирования и оценивания своих дей-
ствия как по результату, так и по способу действия, умения вносить соответ-
ствующие коррективы в их выполнение; 

− развитие творческих способностей и творческого поиска решений задач; 
− освоение широкого спектра логических действий и операций;  
− развитие навыков работы с информацией, в том числе в наглядно-

символической форме; 
− воспитание положительных качеств личности, норм коллективного вза-

имодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
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Реализация программы курса предполагает индивидуальные и групповые 
формы занятий, теоретические и практические виды занятий (мастер-классы, 
тренинги, просмотр видео с разбором шахматных партий, шахматные турниры, 
дидактические игры и задания и др.). В условиях развития в школе цифровой 
образовательной среды появилась возможность включения информационно-
коммуникационных технологий и в процесс внеурочной деятельности.  

С 2022 года при реализации курса внеурочной деятельности «Шахматы в 
школе» мы используем сервис Личесс [1] для проведения шахматных онлайн-
турниров среди обучающихся и выстраивания индивидуальных образователь-
ных траекторий для одаренных учащихся.  

Личесс (Lichess) – шахматный интернет-сайт, созданный французским 
программистом Тибо Дюплесси. Сайт бесплатный, не содержит рекламы и лю-
бого постороннего контента. Доступ к Личесс может осуществляться через брау-
зер или через установленное на мобильный телефон приложение. Интерфейс по-
нятный, лаконичный, можно настроить внешний вид сайта, доски, фигур. 

Функциональные возможности сайта позволяют играть онлайн или по пе-
реписке против других игроков или компьютера с использованием различных 
вариантов контроля времени. Личесс позволяет проводить сеансы одновремен-
ной игры, наблюдать за партиями других игроков, играть вслепую, решать 
шахматные задачи.  

На сайте ведется статистика игр зарегистрированных пользователей. По 
желанию пользователя результаты его игр могут включаться в рейтинг игроков 
в соответствии с контролем времени (пуля, блиц, рапид, классические шахма-
ты, неограниченное время).  

Наконец, игроку доступен анализ сыгранных партий в целях совершен-
ствования тактической составляющей игры. 

Идея онлайн-турниров родилась неслучайно: МБОУ «СОШ № 116 г. Челя-
бинска» функционирует в формате «распределенной» школы (три здания, 
находящиеся на удаленном друг от друга расстоянии), при этом количество 
учащихся приблизилось к пяти тысячам в 2022/2023 учебном году. Онлайн-
формат шахматных турниров позволяет решить организационные задачи. 

Соревнования в личном зачете проводятся каждую субботу. Формат – 
швейцарская система (7 туров с контролем времени). Победитель в партии 
определяется: если один из игроков поставил мат королю соперника; если со-
перник объявил сдачу партии или не желание продолжать играть; если у сопер-
ника просрочено время. За победу в партии победителю присуждается 1 очко, 
за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0. Победитель в личном зачете определяет-
ся по наибольшему количеству очков в партиях.  

За два года мы видим положительную динамику количества игроков, 
участвующих в турнирах (от 8 до 50 пользователей за один раз). При этом уве-
личился интерес ребят к анализу и разбору партий, изучению партий других 
игроков.  

Статистика и аналитика платформы позволяют отслеживать рост мастер-
ства каждого игрока, выделять одаренных учащихся и разрабатывать для них 
индивидуальные траектории, включающие дополнительное решение задач, ра-
боту с базой дебютов и позициями.  
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Таким образом, использование электронных образовательных платформ и 
сервисов актуализирует в глазах школьников традиционные формы занятий, 
повышает качество и эффективность внеурочной деятельности, способствует 
развитию познавательного интереса и творческой активности учащихся. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это особая кате-
гория детей, которой помимо освоения общеобразовательных задач, необходи-
мо удовлетворить и специальные образовательные потребности в соответствии 
с имеющимися у них особенностями развития.  

На сегодняшний день дети с ОВЗ их семьи особенно остро нуждаются  
в социальной и моральной поддержке всего общества, в защите и помощи со 
стороны государства и различных служб: социальной, медицинской, педагоги-
ческой, психологической. Только взаимосогласованные действия семьи и об-
щества будут способствовать реабилитации и адаптации детей с особенностями 
в развитии к их социальному окружению.  
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В настоящее время проблема внедрения и применения технологий дистан-
ционного обучения в логопедическую работу является актуальной и широко 
обсуждаемой.  

Наиболее благоприятной категорией детей с ограниченными возможно-
стями для дистанционного обучения являются дети с нарушениями речевого 
развития. У таких детей часто достаточно сформированы как познавательные 
процессы, так и учебное поведение поведение. Независимо от окружающих 
условий, такие школьники нуждаются в постоянной логопедической помощи, и 
дистанционное непрерывное образование для этой категории детей является, 
безусловно, самым важным положительным моментом [2].  

Можно отметить положительные характеристики дистанционного обучения:  
1. Гибкость (занятия проводятся в удобное время, в удобном месте, в ин-

дивидуальном темпе).  

2. Модульность (обеспечение формирования индивидуальной образова-
тельной траектории).  

3. Социальное равенство (равные возможности для получения образова-
ния, независимо от места жительства, состояния здоровья и материальной 
обеспеченности).  

4. Адаптивность (использование новейших достижений информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также личностно-ориентированных 
технологий) [3], [4]. 

Для реализации дистанционного обучения необходимо определенное 
мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д., 
с помощью которого будет поддерживаться связь ребенка с педагогом. 

В логопедической работе с младшими школьниками с ОВЗ возможно ис-
пользование следующих форм дистанционной работы:  

– Онлайн-занятия. Такой формат проведения занятия позволяет учителю-

логопеду контролировать весь ход занятия, а также дает возможность поде-
литься с учеником ссылкой на нужный сайт, игру, видеоролик, и при этом, 
комментировать ее и следить за правильным выполнением заданий [5]. 

– Готовые занятия в режиме автоматического воспроизведения (презентации, 
учебные фильмы, мультфильмы и т.п.). Есть много готовых уроков в режиме ав-
томатического воспроизведения. Для детей с нарушениями речи были разработа-
ны разнообразные интерактивные игры, которые могут мотивировать ребенка и 
разнообразить работу логопеда с точки зрения работы над словарным запасом, 
грамматической структурой, связной речью и развитием письменной речи. 

– Онлайн-консультирование родителей. [2], [3]. 

Задачи, которые в определенной степени, можно реализовать учителю-

логопеду с использованием дистанционных технологий во взаимодействии  
с ребенком с ОВЗ: 

– развитие мелкой моторики, возможно, при помощи родителей; 
– развитие слухового восприятия и фонематического слуха; 
– развитие артикуляционной моторики, просодики; 

– автоматизации звукопроизношения (частично); 
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– развитие импрессивной речи; 
– коррекция лексико-грамматического строя речи; 
– уточнение и расширение словарного запаса; 
– формирование связной речи; 
– коррекция дисграфии и дислексии. 
Следует отметить, что логопедическая коррекционно-развивающая работа 

на дистанционном обучении осуществляется в соответствии с годовым планом, 
расписанием занятий и календарно-тематическим планированием логопедиче-
ских занятий [3]. 

Положительные результаты логопедической работы будут достигнуты, если 
образовательный процесс рассматривать как целостную систему взаимодействия 
между его участниками (ребенком, учителем-логопедом, семьей, педагогами и 
узкими специалистами), а использование дистанционных технологий позволяет 
осуществлять непрерывную передачу информации всем участникам [1].  

Организация дистанционного обучения возможна с использованием сле-
дующих программ: Zoom, Skype, Telegram Messenger. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, при правильной орга-
низации системы логопедических занятий, адаптации существующих программ 
к данному формату занятий, с учетом индивидуальных запросов и пожеланий 
ученика и его родителей могут быть достигнуты ощутимые результаты обуче-
ния учащихся с нарушениями речи. Использование дистанционных технологий 
в логопедической работе с младшими школьниками с ОВЗ открывает новые 
возможности для развития творческих способностей детей, повышает мотива-
цию к изучению нового материала, активизирует познавательную деятельность, 
а также активную жизненную позицию. 
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Вхождение Российской Федерации и Республики Казахстан в Болонский 
процесс требует от системы высшего образования комплексного решения про-
блем совершенствования профилактики различных зависимостей поведения, 

обновления психолого-педагогических методик и технологий, а также способов 
контроля процесса образования. К числу наиболее признанных способов кон-
троля результатов образования в мировой практике относится тестирование. 
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Современная система образования Республики Казахстан ориентирована 
на повышение качества обучения в организациях образования, на приведение 
получаемого выпускниками образования в соответствие с международными 
стандартами, что является одной из предпосылок вхождения Казахстана в ми-
ровое образовательное пространство. Модернизация системы образования в Ка-
захстане предусматривает создание системы отслеживания качества обучения, 
в том числе, организацию педагогического мониторинга как неотъемлемого ин-
струмента тестирования [1]. 

На сегодняшний день в педагогической теории и практике накоплен опре-
деленный опыт использования педагогического тестирования в образователь-
ном процессе. В работах Г.С. Ковалевой, В.Е. Медведева, Ю.М. Нейман, З.Д. 
Жуковской, Д.В. Фроликова отмечается, что педагогическое тестирование по 
сравнению с другими средствами контроля обладает рядом преимуществ: уни-
версальный охват всех стадий процесса; высокая степень объективности и, как 
следствие, позитивное стимулирующее воздействие на учебно-воспитательную 
деятельность обучающихся; возможность его использования не только для кон-
троля знаний, умений и навыков, но и для различных поведений зависимости 
обучающихся в целом. Следовательно, тестирование является не только сред-
ством получения необходимой информации о динамике протекающих процес-
сов, но и выполняет функцию диагностики, а, значит, и управления зависимых 
поведений обучающихся. 

В рамках педагогических технологий вопросам контроля и оценки каче-
ства обучения уделяли внимание В. П. Беспалько, В. В. Гузеев,  
М. В. Кларин, П. Ф. Кубрушко, Г. К. Селевко, М. А. Чошанов, В. В. Юдин и др. 
В работах зарубежных исследователей М. Ант, И. Баллантайн, Л. Страдвик,  
Х. Г. Хофман освещались отдельные вопросы оценки качества сформированно-
сти ключевых компетенций [2]. 

Виды и формы контроля, применяемые в практике профилактики аддик-
тивного поведения, весьма разнообразны. В последнее время отмечается тен-
денция актуализации психолого-педагогического тестирования в системе про-
филактики. Это обусловлено рядом факторов, в число которых включаются: 
возможность практически полного охвата всех обучаемых процессом тестиро-
вания и доступность его результатов для обработки, большая точность квали-
фикации ошибок в работах, развивающее воздействие этого вида оценки уровня 
зависимости на логическое мышление и ориентированность обучаемых на 
большую точность в ответах. При этом особую значимость приобретает рей-
тинговая система оценки результатов тестирования, позволяющая сделать про-
цесс контроля объективным, технологичным и эффективным. 

Рассмотрим особенности превентативной деятельности в России и Казах-
стане. Ниже представлена таблица, со статистическими данными. 
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Таблица 1  
Статистика по объектам превентативной деятельности 

 

 

Общая 
численность 

населения 

Наркомания 

 

Алкоголизм 

 

Психические 
расстройства  

и расстройства 
поведения 

Употребление 
табака 

Российская 
Федерация 

(http://www.gks.ru) 

[3] 

146,8 млн 

от 20.03.2017 

259,5 тыс. 
человек (данные 

Минздрава 
России,  

расчет Росстата) 
от 29.11.2017 

1444,5 тыс. 
человек 

(данные 
Минздрава 

России,  
расчет Росстата) 

121,0 тыс. 
человек 

Республика 
Казахстан 

(stat.gov.kz/) 

[4] 

18 157 078 

до 1 февраля 
2018 года 

274,07 тыс. 
от 12.2017 

128,732 тыс. 
от 12.2017 

 

176 000 тыс. 
от 12.2017 

 

Данные показывает, что если в Казахстане наблюдается увеличение доли 
употребляющих наркотики, то в России идет достаточное сильное развитие 
количества употребляющих алкоголь. 

 

Таблица 2 

Наличие и характеристика центров 
 

№ 
п/п 

Базовые профилактические площадки 
Казахстана 

Базовые профилактические 
площадки Российской Федерации  
на примере города Екатеринбурга 

1. Республиканский центр  
по профилактике и борьбе со СПИД 

ГБОУ СПО «Свердловский  
областной медицинский колледж» 

2. Центр формирования здорового образа 
жизни (далее – ЦФЗОЖ)  
РГП «Больница Медицинского центра 
Управления делами Президента 
Республики Казахстан»  

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» 

 

3. Казахстанский Союз людей, 

живущих с ВИЧ 

МАУ «Городской центрмедицинской 
профилактики 

4. Общественный Фонд  
«Казахстан без наркотиков» 

 

 

Детский центр здоровья – 

Клиника, дружественная к молодёжи, – 

подростковый центр 

 

5.  «Территория свободы» на базе МАУ 

«Детская городская поликлиника № 13» 

6. Областной центр профилактики  
и лечения зависимых заболеваний 

МБУ ЕЦПППН «Диалог» 

7. Центр адаптации несовершеннолетних 
при управлении образования г. Алматы 

МБУ ЦСППДиМ «Форпост» 
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Таблица 2 показывает, что в России количество профилактических баз 
превентативной помощи намного шире и разнообразнее. 

 

Таблица 3 

Темы инициативных исследований 2019–2022 года  
в Казахстане на примере ЮКГПУ 

 

№ Темы дипломных работ за 3 уч. года Методики, которые применялись 

1 – Система работы социального педагога  
в пенитенциарных учреждениях. 

– Воспитательная работа социального 
педагога с "трудными" детьми. 

– Социально-педагогическое сопровождение 
детей, имеющих склонности к девиантному  
поведению. 

– Деятельность педагога-психолога  
по организации культурного отдыха  
трудных детей 

– Определение склонности  
к отклоняющемуся поведению, 

А. Н. Орел; 

– Тест-опросник  
– «Склонность к зависимости  
от употребления психоактивных 
веществ»; 

– Тест на созависимость  
(тест Уайнхолда); 
– Тест на зависимость (аддикцию). 
Методика диагностики склонности  
к 13 видам зависимостей,  
Лозовая Г. В.; 
– Для быстрой диагностики 
алкоголизма и наркомании 

у подростков используется тест  

2 – Деятельность педагога-психолога  
по профилактике аддиктивного поведения 
подростков посредством 
здоровьесберегающих технологий. 

– Работа социального педагога  
по профилактике вредных привычек  
среди старшеклассников. 

№ 
п/п 

Базовые профилактические площадки 
Казахстана 

Базовые профилактические 
площадки Российской Федерации  
на примере города Екатеринбурга 

8. НЦ «Ренессанс» осуществляет 
качественное комплексное лечение 
алкоголизма и игромании, а также 
лечение наркомании в Алматы, 
Караганде и Астане 

МАДОУ детский сад 
комбинированного вида 

№ 586 «Остров детства» 

9. ГКП на ПХВ городской 
наркологический центр  
медико-социальной коррекции 

МБУК Библиотечный центр 
«Екатеринбург» 

10.  МБУК «Муниципальное объединение 

библиотек города Екатеринбурга» 

11.  Центр здоровья на базе  
МБУ Екатеринбургский 
консультативно-диагностический центр» 

12.  Центр здоровья на базе  
МБУ «Центральная городская  
больница № 24» 

13.  Центр здоровья на базе  
МАУ «Центральная городская  
больница № 3» 
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№ Темы дипломных работ за 3 уч. года Методики, которые применялись 

– Работа социального педагога  
по психологической коррекции  
у учащихся группы риска. 

– Работа социального педагога по развитии 
эмоционально-волевой сферы 
несовершеннолетних преступников. 

– Работа социального педагога по коррекции 
агрессивного поведения подростков. 

– Деятельность социального педагога  
по профилактике зависимости учащихся  
от социальной сети 

 

Содержание исследований казахстанских молодых ученых показывает 
наиболее актуальным относятся: 

– cистема профилактической работы социального педагога; 
– деятельность социального педагога, педагога-психолога по 

профилактике различных форм зависимого поведения; 
– социально-педагогическая работа по с девиантными подростками. 
Превентивные мероприятия тесно связаны с комплексом мероприятий по 

совершенствованию охраны здоровья. 
Сборник программ областного конкурса лучших практик по первичной 

профилактике ВИЧ/СПИДа в учреждениях среднего профессионального обра-
зования Свердловской области. 

1. Программа Развитие волонтёрского движения совместно с «Социально-
психологической службой» по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа «Полез-
ная практика: реальные альтернативы» – Нецветаева Е. Н. 

2. Социальный проект «Остановим ВИЧ вместе!» по принципу «Равный-
равному» в рамках программы профилактики ВИЧ-инфекции в ГАПОУ СО 
«Первоуральский политехникум» – Савченко И. В. 

3. Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного по-
ведения у школьников 13-16 лет «Знать, чтобы жить…» – Новоселова А. А. 

4. Программа первичной профилактики ВИЧ-инфекции «Знай. Живи. Лю-
би Безопасно» (в рамках модульной комплексной программы профилактики за-
висимостей «Здоровое поколение» реализуемой в ГАПОУ СО УРТК им. А. С. 
Попова – Шишминцева А. И. 

5. Программа первичной профилактики ВИЧ-инфекции «Мы за здоровое 
будущее» – Буцина М. Г., Бабайлова А. В. 

6. Программа по первичной позитивной профилактике ВИЧ-инфекции и 
формированию толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их бли-
жайшему окружению – Алапаевский центр медицинского образования НФ 
ГБПОУ «СОМК». 

7. Сценарий проведения акции «Тепло объятий» – МБУОД «Детско-
юношеский центр». 

8. Клуб по месту жительства «Надежда», Ленинский район г. Екатеринбург 
9. Интерактивная лекция по профилактике ВИЧ/СПИД, посвященная все-

мирному дню борьбы со СПИДом – Курохтина М. Д. 
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10. Сценарий внеклассного мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции: 

Марафон «Я выбираю жизнь!» – Вахлова Г. М., Иконникова Т. С. 
11. «Всеобуч интерактивного человека». Сценарий интерактивного занятия 

по профилактике ВИЧ-инфекции. – Долгих Е. И., Новикова С. Г. [4]. 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области. Администрация г. Екатеринбурга, МБУ «Центр соци-
ально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост». Сборник мето-
дических материалов по итогам реализации программы «Антициклон». Т. В. 
Богданова – Программа первичной профилактики ПАВ «Я в курсе». 

1. Т. Г. Ковалева и др. – Программа создания волонтерского отряда по 
профилактике употребления ПАВ. 

2. Е. Л. Замараева – Программа «Волонтер». 
3. М. С. Новгородова и др. – Образовательная программа «Здоровье – 

главная ценность человека». 
4. ГБОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» – Программа создания во-

лонтерского движения «Мы вместе!». 
5. А. Я. Сапегина – Программа формирования навыков здорового образа 

жизни у дете й с ограниченными возможностями. 
6. Т. А. Подчезерцева – Программа «Забей на вредные привычки и читай». 
7.  М. Н. Решетникова – Профилактическая программа по предупрежде-

нию употребления алкоголя, никотина и наркотиков «Творцы будущего». 
8.  Ю. Л. Степанова – «Быть здоровым – это круто!». 
9.  Е. В. Павлова – Информационная программа профилактики наркоти-

ческой зависимости в молодежной среде «Школа взрослой жизни». 
10.  Т. В. Окунева и др. – Профилактическая программа «Популяризация 

здорового образа жизни и активизация общественной жизни студентов УрГУПС». 
11.  А. С. Иванищева – Программа социализации детей и подростков «Пе-

сочный город» в клубе по месту жительства. 
12.  Т. Ю. Мымрина – Профилактическая игровая программа «Зажигай по 

жизни». 
13.  С. Н. Карамзина – Программа первичной профилактики наркомании 

«Мир без наркотиков». 
14. М. В. Иосаева – Программа по первичной профилактике зависимостей 

«Береги здоровье смолоду!». 
15. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

г. Каменск-Уральский – Социальный проект «Счастье быть здоровым». 
16. Н. С. Сопочкина – Образовательный социально-педагогический проект 

по профилактике наркомании и токсикомании «Бумеранг-2012». 
17. А. С. Брыкова – Профилактическая программа «Интегрированные ме-

роприятия в молодежной среде» [5]. 
В контексте стран в области превентативной деятельности приняты и реа-

лизуются различные программы и проекты, которые призваны смягчить по-
следствия аддикций, реабилитировать и обеспечить полноценную адаптацию к 
условиям жизнедеятельности. 
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Рисунок 1. Проекты и программы по профилактике зависимых поведении 

 

На рисунке ниже представлен сравнительный анализ диагностических ме-
тодов и тестов, используемых в практике казахстанских и российских психоло-
гических служб. 
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Рисунок 2. Методы, которые применяется в профилактике  

зависимых поведений/аддикций 
 

Как показывает сравнительный анализ, можно сделать вывод, что психоло-
го-педагогическое тестирование, методы профилактики, описанные в данном 
исследовании, а также правильно выстраенная профилактическая работа и ана-
лизом результатов тестов, позволит оказать положительное влияние на разра-
ботки тестов для обучающихся с зависимым поведением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные приемы и методы 
работы с детьми с умственной отсталостью. Методические рекомендации 
адресованы педагогам, воспитателям – всем, кто занимается работой с та-
кой категорией детей. Они могут стать для них хорошим подспорьем для 
дальнейшей работы. 
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на зону ближайшего развития ребенка.  

 

Ashurkina Lyudmila Alekseevna, 

Kaiser Lyudmila Alexandrovna, 

Boarding School No. 8, 

Kopeysk, Russia 

 

Effective methods and techniques of working with children with mental 

retardation (intellectual disabilities) from work experience 
 

Annotation. The article discusses effective techniques and methods of working 

with children with mental retardation. Methodological recommendations are 

addressed to teachers, educators – to everyone who is engaged in working with such 

a category of children. They can be a good help for them for further work. 

Keywords: «special children», upbringing, socialization orientation to the zone 
of the child's immediate development.  

 

 «Особым» детям труднее дается обучение, они, как правило, составляют 
группу слабых учеников. В связи с этим основным приоритетом в работе 
педагога коррекционной школы с «особыми» детьми является индивидуальный 
подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Именно 
поэтому в коррекционной школе создаются наиболее благоприятные условия 

для всестороннего развития «особого» ребенка. 
Воспитанники в образовательном процессе – деятели, а нам – педагогам –

отводится роль организатора этого процесса.  
С каждым годом в коррекционную школу приходят обучающиеся с более 

тяжелыми и сложными диагнозами, ведь у нас нет необучаемых детей. Если 
раньше обучающиеся были с более легкими диагнозами, их можно было 
научить читать, писать, считать, решать в объеме программы. То в настоящее 
время о том, чтобы научить всему этому, остается только мечтать, где-то в 
далёком будущем.  
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В первую очередь коррекционная работа с неговорящим ребенком с 
умственной отсталостью строится на развитии произвольного внимания. 
Крайне важно, чтобы ребенок нас «увидел», «услышал», привык вслушиваться 
в речь, реагировать на слова. Мы поняли, что начинать нужно работу с 
развития подражательной способности ребенка. Нужно научить его подражать 
действиям с предметами, движением рук, ног, головы. Именно подражательные 
движения помогли нам понять, усвоили они пройденный материал или нет. 
Метод подражания действиям мы теперь используем на всех уроках, этот метод 
стал для нас своеобразной палочкой-выручалочкой. 

На уроках мы используем различные игровые моменты, ведь игра – это 
основной вид деятельности данных обучающихся на уроке. Когда 
анализировали свою работу с первоклассниками, мы представили игру, в 
которую играли в детстве, игра называлась «Где мы были, мы не скажем, а что 
делали – покажем».  

Игра в работе с обучающимися с умственной отсталостью является 
необходимостью, без которой невозможны положительные результаты. Именно 
благодаря игре обучающиеся медленно, но развиваются, они начинают 
использовать полученные знания в жизни. Мы считаем, что главная задача всех 
учителей, работающих с такими детьми, не «спросить с них усвоенный 
материал», а помогать социализироваться в обычной жизни. И не забывать о 
том, что дословный перевод с древнегреческого слова «педагог» – это ведущий 
за руку.  

Также в работе с «особыми» детьми мы очень часто используем 
сказкотерапию. Сказкотерапия – это способ передачи ребенку необходимых 
моральных норм и правил. Сказкотерапия дает эффективный результат в работе 
с умственно отсталыми детьми. Наряду с традиционными методиками, можно 
использовать сказкотерапию в комплексе с релаксацией.  

Также в своей работе мы используем разнообразное построение занятий: в 
одном случае это занятие – спектакль, где ребенок – участник спектакля и 
зритель, в другом он – учитель, а в третьем он – ученик. Такое построение 
занятий позволяет добиваться устойчивого внимания ребенка с нарушениями 
познавательных возможностей и поддержания их интереса к материалу на 
протяжении всего занятия. 

Особое внимание на уроках мы уделяем песочной терапии. Можно 
использовать игры и игровые упражнения с песком (манкой) в индивидуальной 
работе с умственно отсталыми детьми. Погружение обеих рук в песок снимает 
мускульное, психоэмоциональное напряжение ребенка и развивает моторику 
рук. Ребенок как бы раскрепощается, он не боится неправильно написать, 
нарисовать, ведь на песке можно легко все исправить. В играх дети сразу же 
«заселяют» песок «жителями» и начинают с ними разговаривать. Надо только 
учить детей сочетать движения языка и пальцев в песке при проговаривании 
слогов, слов. Дети обыгрывают в песке сказки, придумывают рассказы. 

На своих уроках очень часто используем метод «Синквейн», детям очень 
нравится, они работают охотно, с удовольствием.  
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Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 
резюмировать учебный материал. Это форма свободного творчества, но по 
определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть 
тема синквейна. Например, составим синквейн слова «лиса» (к уроку чтения). 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 
синквейна (например: хитрая, рыжая). 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 
относящиеся к теме синквейна (обманула, съела, перехитрила). 

На четвертой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое 
выражение, чувство, цитата или составленная учеником предложение в 
контексте темы (Хитрая лиса всех обманула). 

Также отметим, что в нашей работе у каждого ребенка есть право на 
ошибку и возможность ее осознать и исправить. Прежде чем перейти к методам 
и приемам работы, также хотелось бы напомнить и общие принципы и правила 
коррекционной работы:  

– Индивидуальный подход к каждому ученику.  
– Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнооб-

разные средства (физкультминутки, просмотр презентаций, разговор на отве-
денные темы, прослушивание музыки и т.д.) 

– Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 
необходимые учебные навыки.  

– Проявление педагогического такта (общаться с ребенком на позитивных 
нотах, никогда не повышать на него голос, быть сдержанным, вежливым, доб-
рожелательным).  

 Методы организации и осуществления нашей деятельности, которые 

используем: словесные (рассказ, беседа), наглядные (иллюстрация, 
демонстрация), практические занятия (упражнения и т.д.), самостоятельная 
работа и работа под руководством педагога. 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности – вовлечь детей: 
игровые ситуации, требующие оказания помощи любому персонажу (задача: 
разъяснить, научить, убедить), дидактические игры, игровые тренинги, 
способствующие развитию умения общаться друг с другом, встать на место 
другого, психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы 
и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе с обучающими-
ся, имеющими интеллектуальные или физические отклонения, мы считаем та-
кие как объяснительно-иллюстративный, частично поисковый, коммуникатив-
ный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся интерес к учению мы использу-
ем метод стимулирования и мотивации деятельности, а именно: создание ситуа-
ций успеха. Если сегодня что-то не получилось, то получится в следующий раз. 
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Мотивация становится положительной только в том случае, если эта дея-
тельность успешна, а способности ребёнка оцениваются объективно и позитив-
но. Требуется постоянная похвала ребенка, даже если что-то получилось не так 
как требовалось. Вместе исправим, получится обязательно! 

В связи с этим, важное значение, приобретает создание на занятиях специ-
альных ситуаций, способствующих достижению детьми даже незначительных 
успехов в различных видах деятельности. Такая работа позволяет обеспечить 
постепенное продвижение и развитие каждого ребёнка в зависимости от его 
индивидуальных особенностей. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. На 

каждом уроке мы с детьми проводим гимнастику для пальцев и кистей рук, 
упражнения с мелкими и сыпучими материалами, игровые задания по 
застегиванию и расстегиванию различных видов застежек, шнуровке. 

2. Развитие внимания и зрительного восприятия. Наша работа в данном 
направлении осуществляется последовательно: детей учим следить взглядом за 
перемещением предметов, обучаем различать геометрические формы, 
воссоздавать целостное изображение предмета по образцу, сравнивать и 
выкладывать по линейке трафареты различных форм и размеров. 

3. Формирование и развитие пространственной ориентировки. Сначала 
мы учим ребят ориентироваться на различных плоскостях (доска, мольберт), 
затем на листах бумаги, расставлять предметы (трафареты), следить за их 
перемещением и определять направления движений руки на листе бумаги. 

4. Развитие слухомоторной координации, формирование взаимосвязи 
слухового внимания и графического навыка. На своих уроках мы учим детей 
воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам, а затем выполнять различные графические задания. 

5. Формирование базовых графических навыков. Мы обучаем детей 
проводить различные линии по подражанию действиям педагога, а затем по 
предложенному образцу; копировать, дорисовывать, обводить, штриховать 
контуры предметов, выполнять задания по речевой инструкции на листах 
бумаги и в тетрадях. 

В работе с «особыми» детьми в урочной и внеурочной деятельности 
наиболее эффективными становятся методы и приемы создания ситуации 
успеха на уроках, а именно: доступность понимания изучаемого материала, 
доступное объяснение материала, обязательное использование наглядности, 
личностно ориентированный подход, поощрение за любые достижения, 
создание благоприятной среды, словесная поддержка, установка на позитивное 
решение проблемы. Можно сделать вывод о том, что создание ситуации успеха – 
это эффективное средство формирования положительного отношения к 
процессу обучения. 

Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная 
помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возмож-
ности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 
обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности 
образовательного процесса в работе педагога. 



148 
 

Особое внимание при работе с «особыми» детьми мы уделяем время 
работе с родителями. Самой оптимальной формой работы с родителями 
является индивидуальная работа. 

Задача этапа – создание доверительных отношений с родителями, а 
именно: 

– подробное обсуждение состояния психического развития ребенка;  
– разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом его дефекта;  
– обсуждение проблем родителей, их отношение к трудностям ребенка;  
– планирование последующих бесед с целью обсуждения динамики про-

движения ребенка в обучении. Наиболее эффективно совместное обсуждение с 
родителями хода занятия и результатов работы с их ребенком;  

– различные виды продуктивной деятельности, просмотр занятий родите-
лем, занятия совместно с ребенком. 

Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ мы используем 
активные методы и приёмы обучения, например, приём с различными 
цветовыми изображениями. 

Ребенок показывает карточку в соответствии с их настроением в начале и в 
конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется 
эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Можно использовать 
смайлики, картинки с улыбкой, грустным выражением лица, цветовые карточки 
и т. д.  

«Дерево чувств»: обучающимся предлагается повесить на дерево яблоки 
красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, 
если ощущают дискомфорт.  

«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему 
настроению. 

Хорошо сформированная мелкая моторика – это обязательное условие для 
нормального развития любого ребенка, но особенно актуален этот аспект для 
обучающегося с умственной отсталостью, так как он может стать камнем пре-
ткновения, сковывающим весь процесс обучения. Поэтому в своей деятельно-
сти мы используем задания на развитие мелкой моторики: работа с шариками, 
кубиками, матрешками, пирамидками, клавиатурой, штриховка, конструирова-
ние и аппликация, раскрашивание, рисование на листе бумаги. 

Работа с иголкой (вышивка изделия, «игра» с иголкой – прокол твердого 
картона или наоборот прокол мягкого материала, по очереди обеими руками), 
игры с крупой (ребенок перебирает различные крупы в мешочке и определяет, 
что за крупа там находится), перекладывание бисера или бусин разного размера 
из одной тары в другую (можно на скорость, на время или без времени). 

Наш опыт работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллек-
туальные нарушения), показал, что их потенциальные возможности довольно 
значительны. Эти дети, несомненно, обучаемы. Они овладевают социальными 
нормами поведения и несложными видами труда, способны усваивать грамоту, 
понимать обращенную к ним речь и выражать свои чувства. Поэтому каждый 
воспитанник должен получить за время учебы (исходя из возможностей ребенка) 
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знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни, включая знания о 
сохранении и укреплении собственного здоровья. Вся коррекционно-

воспитательная работа в специальных классах для детей с умственной отстало-
стью строится по особым программам и направлена не только на изучение 
наук, но и на сохранение физического и психического здоровья обучающихся, 
обучение здоровому образу жизни, привитие навыков владения своим телом, 
своими эмоциями, на возможную интеграцию детей в общество.  

В урочной деятельности мы используем здоровьесберегающие технологии, 
а именно:  

Пальчиковая гимнастика – «Бутон»: раскрывается бутон, получается пион 
(подушечки пальцев обеих рук сомкнуты. Ладошки немного округлые. Получа-
ется «бутон». Нижние части ладоней прижать друг к другу, а пальцы широко 
раздвинуть по кругу и немого прогнуть. Получается цветок).  

Зрительная гимнастика – «Елка»: вот стоит большая елка, вот такой высоты. 
У нее большие ветки. Вот такой ширины. Есть на елке даже шишки, а внизу – 

берлога мишки. Зиму спит там косолапый, и сосет в берлоге лапу. (Выполняют 
движения глазами. Посмотреть снизу вверх. Посмотреть слева направо. По-
смотреть вверх. Посмотреть вниз. Зажмурить глаза, потом поморгать десять 
раз). Мы считаем, актуальным внедрение и активное использование здоро-
вьесберегающих технологий в систему обучения детей данной категории.  

Самое главное для учителя коррекционного обучения – проявлять мудрое 
терпение. Принцип терпения не означает благодушия или неразумного упор-
ства в наших требованиях к детям. Он ставит нас перед необходимостью прояв-
лять к ним исключительную чуткость, постоянную заботу, оказывать незамедли-
тельную помощь, сопереживать в неудачах, вселять уверенность в успехе.  
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Практический опыт применения автоматизированной программы  
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Аннотация. В статье рассматривается практический опыт применения 
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В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. Практически каждый второй ребёнок, поступающий в школу, имеет труд-
ности в адаптационный период. Педагогу-психологу необходимо помочь ре-
бёнку любого возраста в стрессовой, кризисной ситуации. Поэтому перед нами 
остро стоит вопрос выбора результативных средств и методов, которые будут 
решать следующие задачи:  

– помочь обучающемуся в период адаптации; 
– научить справляться со школьной тревожностью, со своими переживани-

ями и страхами; 
– обучить методам саморегуляции, умению контролировать своё поведе-

ние и эмоции; 
– повысить мотивацию к школьному обучению. 
Волшебной «палочкой-выручалочкой» служит для нас программа «Вол-

на», которая решает эти задачи и позволяет наладить контакт с ребёнком, найти 
к нему заветный ключик. На занятиях дети начинают раскрываться и доверять 
взрослому человеку. 
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В нашей школе мы используем программу «Волна» в своей практической 
деятельности более десяти лет как с детьми, так и с взрослыми. Программа 

направлена на формирование навыка произвольной регуляции своего дыхания 
и позволяет обучить детей разрешать проблемные ситуации с минимальными 
затратами для собственного здоровья. По нашим наблюдениям, все дети, кото-
рые обучались диафрагмально-релаксационному дыханию, имели стабильный 
интерес к занятиям по «Волне», что имеет большую ценность для успешного 
проведения коррекционных мероприятий. В целом можно отметить, что с ка-
кими бы проблемами не пришлось работать специалисту, использование про-
граммы поможет создать тот благоприятный фон, который обеспечит успеш-
ность проведения любых других коррекционных воздействий. Программа явля-
ется завершенной и автономной, но может активно использоваться для решения 
задач комплексного воздействия, являясь составной частью более общих пси-
хологических, образовательных или коррекционных программ.  

Компьютеризированные программы являются очень перспективными для 
развития систем оценки качества образования, т.к. все результаты деятельности 
клиента сохранены в компьютере в виде графиков. Программа «Волна» реали-
зует метод функционального биоуправления, основанный на использовании 
феномена биологической обратной связи. Биоуправление – это, в первую оче-
редь, обучение человека новой для него деятельности, новым навыкам, при 
этом это особая форма обучения. Специфичность ее состоит в том, что обуча-
ются системы организма, произвольно не контролируемые, и осуществляется 
это при помощи специализированных технических средств.  

 По нашим наблюдениям, можно отметить положительную динамику заня-
тий по развитию навыка диафрагмального дыхания у всех обучающихся. Так-
же, хочется добавить, что закрепляем с детьми мы этот навык во время прогу-
лок на улице, где дышим, удлиняя выдох (на три шага вдох, на четыре выдох). 

Анализируя наш опыт, можно сказать, что занятия по программе «Волна» 
наиболее полезны для тревожных, возбудимых детей, подверженных пережи-
ваниям страха и теряющихся в стрессовых ситуациях. Различают тревожность 
как эмоциональное состояние (ситуативная тревога), и как устойчивую черту, 
индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности 
к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги [5]. Тревожность – 

невротический синдром [6]. Даже если сам человек не чувствует тревоги, бла-
годаря вытеснению, она будет явной для каждого наблюдательного глаза: в 
беспокойстве, в повышенном пульсе, в поверхностном дыхании. Проявление 
тревожности – это очень простое психосоматическое событие. Тревога, по мне-
нию основателя гештальттерапии Ф.Перлза, это переживание трудности дыха-
ния во время заблокированного возбуждения. Это переживания попытки 
набрать больше воздуха в лёгкие, скованные мышечным сжатием грудной 
клетки. Советы относительно дыхания – это средство облегчить приступ трево-
ги в данный момент. Перлз писал: «…формула тревоги очень проста: тревога – 

это брешь между сейчас и тогда» [4]. Учёный – психолог Ф.Перлз считает, что 
освобождение от чувства тревоги – основа психотерапевтических задач. 



152 
 

В переводе с английского слово «стресс» означает напряжение. Наиболее 
распространено представление о нем как о негативном явлении, с которым 
нужно бороться. В основе такого представления лежат многочисленные приме-
ры негативных последствий стрессовых перегрузок. Тем не менее, это пред-
ставление не совсем верно. 

Впервые термин «стресс» употребил в 1936 году канадский биолог 
Г.Селье. В своей книге «Стресс жизни» он предложил взглянуть на него с дру-
гой стороны и дал свое определение: «Стресс – это общий адаптационный син-
дром, неспецифическая реакция организма на неблагоприятные воздействия, 
помогающая нам приспособиться к изменениям окружающей действительно-
сти» [2]. 

Стресс – это необходимый процесс, который помогает нашему организму 
выработать наиболее адекватный способ реагирования в той или иной ситуа-
ции. Причем адаптационную реакцию могут вызвать не только те события, ко-
торые традиционно принято считать стрессовыми (смерть близких, конфликты, 
заболевания и т.д.), но и такие как свадьба, примирение, праздники, личные до-
стижения – все то, что обычно считается радостным и позитивным. Таким об-
разом, стресс – это реакция организма на любые изменения нашей жизнедея-
тельности. 

 Мы не можем предотвратить воздействие стрессовых факторов на нас. И 
не должны этого делать, так как стресс – неотъемлемая часть нашей жизни и 
необходимый процесс, который помогает нам приспосабливаться к различным 
условиям жизни и справляться с тяжелыми ситуациями. Но в наших силах из-
бежать негативных последствий стресса. Для этого нам необходимо научится 
регулировать свое состояние, успокаиваться, снимать избыточное напряжение, 
то есть научиться навыкам саморегуляции. Они позволяют нам «договаривать-
ся» со своим организмом и восстанавливать исходное равновесие. 

Необходимо учитывать, что ребенок разительно отличается от взрослого: 
– в первую очередь это связано с тем, что защитные и адаптационные ме-

ханизмы у детей еще не до конца сформированы и, таким образом, они слабее, 
чем у взрослого человека. Ребенок оказывается мало защищен от воздействия 
многочисленных стрессоров; 

– особенности детей заключаются также в том, что они находятся в полной 
зависимости от родителей, удовлетворяющих их потребности. Когда же роди-
тели оказываются неспособными удовлетворить появляющиеся с возрастом 
нужды, в детско-родительских отношениях возникает напряжение. При этом 
ребенок может связывать возникшие в семье трудности с собственными про-
винностями, отчего будет постоянно испытывать чувство вины и тревоги; 

– и, наконец, ребенок, только появляясь на свет, сразу же сталкивается с 
огромным количеством ситуаций, к которым необходимо приспособиться, и все 
это множество факторов накладывается на возрастные изменения и кризисы, 
стрессовые по своей природе, и усиливающие нагрузку на уязвимый организм 
ребенка. 
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Таким образом, одна из задач в работе педагога-психолога – это обучить 
ребенка навыкам саморегуляции своего поведения, умения расслабляться и от-
влекаться, что можно успешно решить, обучив ребенка навыку оптимального, 
диафрагмального типа дыхания. Регуляция дыхания является самым древним 
из известных методов борьбы со стрессом. Она используется в течение тысяче-
летий для снижения чувства тревоги и для того, чтобы способствовать дости-
жению состояния общей релаксации. 

 «Наша жизнь помещается в отрезок времени от первого вдоха в момент 
рождения до последнего выдоха в момент смерти. Дыхание естественно, как 
сама жизнь», – говорила Грачева В. [3] 

Действительно, дыхание является одной из важнейших функций организ-
ма, обеспечивающей непрерывное снабжение всех органов и тканей кислоро-
дом. Сколько можно прожить без кислорода? Не так уж и много. А нервные 
клетки, особенно нейроны коры головного мозга, наиболее чувствительны к его 
отсутствию и могут прожить без кислорода всего 4-5 минут. Недостаток кисло-
рода приводит к кислородному голоданию и нарушению функционирования, 
например, познавательных процессов (вспомните, как тяжело работать в душ-
ной комнате), а его хроническое недостаточное поступление приводит к раз-
личным заболеваниям, серьезным нарушениям внимания, памяти и т.д. 

При этом дыхание – это одна из вегетативных функций, которая имеет 
произвольную регуляцию. Под произвольно регулируемым дыханием понима-
ется процесс, посредством которого человек сознательно контролирует число и 
способ дыхательных движений, проще говоря, вдохов и выдохов, а также пауз 
между ними. 

Роль дыхания для общей жизнедеятельности организма с биологической 
точки зрения неоспорима. Но также велика и его роль с психологической точки 
зрения.  

Существует мнение, что психосоматические расстройства, связанные с 
дыханием, имеют в своей основе психологический трудности проявления соб-
ственного «Я». 

Дыхание играет очень важную роль в присутствии «здесь и сейчас», вы-
полняет, так называемую, функцию «заземления», помогая нам «вернуться» в 
реальность, ощутить себя в настоящем и осмыслить происходящее благодаря 
тому, что мы обращаемся к дыханию как к некой опоре, тому, что стабильно 
присутствует в нас, как подтверждение факта нашего существования. Особенно 
это важно в ситуациях растерянности и неопределенности, когда нам страшно и 
тревожно. 

Таким образом, очевидно, что дыхание является не только физиологиче-
ской функцией нашего организма, но и тесно связано с психологическим состо-
янием. 

Исходя из всего вышесказанного, становится понятной необходимость 
произвольной регуляции дыхания. Использование навыка диафрагмально-

релаксационного типа дыхания способствует формированию нового функцио-
нального состояния, которое характеризуется уравновешиванием процессов 
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торможения и возбуждения и позволяет снизить избыточную нагрузку на сер-
дечно-сосудистую систему. Овладение навыком позволяет реализовать этот тип 
дыхания произвольно, в любых ситуациях и с постоянно успешным результатом. 

Можно сделать вывод, что осваивая навыки саморегуляции, дети учатся 
формировать наиболее эффективную и, следовательно, более здоровую модель 

поведения, что помогает детям преодолеть вполне понятных стресс в момент 
оценочных процедур любого вида. 

И метод биоуправления с использованием компьютерной программы 
«Волна» может быть как самостоятельной профилактической и психотерапев-
тической методикой работы с детьми с особыми образовательными потребно-
стями, так и эффективным инструментом, помогающим специалисту достичь 
более выраженного и стойкого терапевтического эффекта, будучи включенным 
в психотерапевтический контекст. 
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Особое место в воспитании подрастающего поколения занимают детские и 
молодежные общественные организации, работа которых строится с учётом ин-
тереса участников и предполагает развитие их инициативы и общественной ак-
тивности. В 2022 году Государственная дума Российской Федерации законода-
тельно поддержала предложение о создании движения [5], которое объединило 
бы детей и молодежь России. Это стало основой для развертывания большой и 
важной работы в интересах растущего поколения. 

19 декабря 2022 года участники первого съезда Российского движения де-
тей и молодёжи определили миссию, цель, ценности, направления деятельно-
сти, выбрали название – Российское движение детей и молодежи «Движение 
первых». Делегацию Костромской области представляли 13 школьников и сту-
дентов из Костромы, Буя, Волгореченска, Нерехты, Антропово, Боговарово, 
Костромского и Красносельского районов. Вернувшись со съезда, ребята про-
вели серию встреч в школах и колледжах, что послужило стартом формирова-
ния первичных отделений организации, поиска эффективных форм сопровож-
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дения деятельности участников создаваемых структурных единиц общероссий-
ской общественно-государственной детско-молодежной организации РДДМ 
«Движение первых». 

На основе сложившегося партнерства Костромского государственного 
университета, Департамента образования и науки Костромской области и му-
ниципальных органов управления образованием, Костромского областного ин-
ститута развития образования, ГБУ ДО «Дворец творчества» - возникла идея о 
запуске регионального проекта «Союз Первых». Проект предполагает органи-
зацию совместной деятельности студентов, осваивающих специальность «Ор-
ганизатор детского движения», советников директоров школ по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными организациями с участниками 
первичных отделений, созданных на базе общеобразовательных организаций. 
Организация проекта основывается на методологии трекинга и заключается в 
серии еженедельных трекинг-встреч, в ходе которых решаются задачи форми-
рования детско-взрослых сообществ первичных отделений РДДМ «Движение 
первых», акселерации идей, освоения проектной деятельности, реализации 
инициатив. 

Актуальность развития сетевых форм взаимодействия подтверждается ис-
следованиями Т. В. Абанкиной, которая отмечает: «качество образования обес-
печивается не отдельным учебным заведением, а сетью образовательных учре-
ждений, оно основано на партнерстве и межведомственном взаимодействии 
[…] рационализации использования образовательных ресурсов территории спо-
собствуют специализация учреждений, их кооперация и интеграция» [1, с.7]. 
Разработанный на основе принципа сетевого взаимодействия проект «Союз 
Первых» представляет собой пролонгированное участие студентов в деятельно-
сти первичных отделений общеобразовательных организаций в течение февра-
ля-июня 2023 года. Цель: создание организационно-педагогических и методи-
ческих условий для развития деятельности первичных отделений РДДМ «Дви-
жение первых» в общеобразовательных организациях Костромской области, 
практического освоения студентами требуемых компетенций в рамках курса 
«Методический практикум организатора детско-юношеского движения».  

Такой переход к деформализованным вариантам освоения программ выс-
шего образования поддерживает продуктивную стратегию работы с молодежью 
[2], расширяет практику проектирования конкретных практик, усиливает не-
формальные профессиональные коммуникации. Реализация образовательного 
курса «Методический практикум организатора детско-юношеского движения» 
на площадках общеобразовательных организаций в условиях формирования 
структуры РДДМ «Движение первых» в сетевом взаимодействии позволяет 
значительно сократить дистанцию между содержанием обучения будущих пе-
дагогов и специфическими потребностями школы, дает возможность диагно-
стировать конкретные результаты обучения [4]. 

Кураторами участников проекта выступают: преподаватели кафедры пси-
холого-педагогического образования ИПП КГУ, реализующие образователь-
ную программу курса, специалисты регионального ресурсного центра проекта 
«Навигаторы Детства 2.0.», аппарат регионального отделения РДДМ «Движе-
ние первых» Костромской области. 
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Распределение обучающихся на курсе «Методический практикум органи-
затора детско-юношеского движения» в общеобразовательные организации Ко-
стромской области происходило с учетом потребностей образовательных орга-
низаций, интересов и возможностей студентов, их ориентированности на прак-
тику в конкретных школах. 

Этапы проекта включают проектную сессию, реализацию участниками 
треккера проекта «Союз Первых» при поддержке курирующих специалистов, 
итоговую конференцию участников. 

Проектная сессия в рамках регионального проекта по развитию деятельно-
сти первичных отделений РДДМ «Движение первых» в общеобразовательных 
организациях Костромской области «Союз Первых» состоялась 7 февраля  
2023 года в ГБУ ДО КО «Дворец творчества» и включала приветственную 
часть, презентационную часть (презентация деятельности РДДМ «Движение 
первых», проекта «Навигаторы детства 2.0», регионального проекта «Союз 
Первых») и собственно проектную часть. В ходе проектной части в игровой 

форме студентами и советниками было осуществлено формирование проектно-
го треккера проекта «Союз Первых», обсуждение подходов к планированию 
деятельности с первичными отделениями РДДМ «Движение первых».  

Треккер проекта «Союз Первых» представляет собой основу для констру-
ирования деятельности первичных отделений РДДМ «Движение первых» с уче-
том результатов анализа особенностей их создания и развития в конкретной 
общеобразовательной организации. 

Ключевые задачи треккера: формирование детско-взрослых сообществ 
первичных отделений РДДМ «Движение первых», акселерация идей по направ-
лениям деятельности РДДМ «Движение первых», освоение участниками пер-
вичных отделений технологии проектной деятельности, коллективно-

творческой деятельности, содействие реализации детских инициатив на основе 
освоенных технологии. Возможный перечень событий включает: 

− «Знакомство» – по итогам трека участники должны быть знакомы друг с 
другом, с основами деятельности РДДМ «Движение первых», с задачами разви-
тия первичного отделения РДДМ «Движение первых» в школе; 

− «Форсайт, акселератор идей» – содействие построению прогнозного об-
раза желаемого будущего, составлению банка идей по направлениям деятель-
ности РДДМ «Движение первых», оценки их актуальности, значимости, воз-
можности для реализации в ближайшей и отдаленной перспективе; 

− «Мастер-класс “Коллективное творческое дело”» – ориентирован на 
формирование компетенций участников первичного отделения РДДМ «Движе-
ние первых», необходимых и достаточных для коллективной организации дел; 

− «Проектная мастерская» – детальная проработка проектной идеи, орга-
низационный план ее реализации, распределение ролей и функций участников 
первичного отделения РДДМ «Движение первых», подготовка; 

− «Дело Первых» – реализация коллективного творческого дела участни-
ками первичного отделения РДДМ «Движение первых»; 
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− «Сбор-анализ» – содействие получению опыта конструктивного анализа 
коллективного творческого дела участниками первичного отделения РДДМ 
«Движение первых», представлений об основных задачах и алгоритмах коллек-
тивного анализа; 

− «Школьная конференция» – презентация результатов деятельности пер-
вичного отделения РДДМ «Движение первых» для обучающихся общеобразо-
вательной организации; 

− «Визитная карточка первичного отделения» – определение основных ха-
рактеристик первичного отделения РДДМ «Движение первых», закрепление их 
в названии, девизе, оформленном пространстве и т. п.; 

− «Встреча-знакомство первичных отделений» – установление партнер-
ских отношений первичных отделений РДДМ «Движение первых», продуциро-
вание идей для совместной организации дел и событий; 

− «Огонек» – закрепление позитивных эмоций, прояснение намерений, 
желаний, возможностей школьников в дальнейшей работе первичного отделе-
ния РДДМ «Движение первых». 

Участники проекта ведут дневник событий в официальной группе школы 
Вконтакте, размещая информацию о событийных встречах, и методические 
карточки событий.  

Итоговая конференция ориентирована на обобщение и осмысление опыта 
реализации проекта «Союз первых». Основные участники – студенты КГУ и 
советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными организациями. 

В планах «Движения первых» – стратегическая сессия с руководителями и 
участниками детских и молодежных общественных организаций и объединений 
Костромской области, сбор и утверждение составов местных и регионального 
детских советов, проведение конференции регионального отделения, форума 
детских инициатив «Будущее за нами», слета наставников, организация про-
фильных летних смен «Соколенок», «Комсорг», «Трубач» для подготовки ли-
деров РДДМ «Движение первых». В Костромской области благодаря крепкой 
научно-методической школе Костромского государственного университета, со-
хранившимся в практике традициям коммунарской работы, масштабной подго-
товке организаторов детского движения, «Движение первых» станет основой 
коллективного воспитания и позволит новому поколению раскрыться, реализо-
ваться, создать сообщество, способное воплотить самые смелые идеи. 
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требуется большое мастерство. Преподавание прозаических произведений в 
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Methods and techniques used in teaching prose works in the 10th grade 
 

Annotation. One of the topics in the science of the methodology of teaching Ka-

zakh literature, which we must constantly improve, is the methodology of teaching. It 

takes great skill to instill the art of speech in a student and absorb it into the blood. 

Teaching prose works in high school using effective methods is currently the most 

pressing problem in high school. At the same time, the relevance of studying the 

methods used in teaching prose works in grades 10-11 arises. It is important to study 

its scientific and methodological foundations and theory and increase its practical 
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value. The article describes the methods used in teaching prose works in the 10th 

grade, their effectiveness and the place of study. 

Key words: Prose works in the 10th grade, teaching prose, methods of teaching 

Kazakh literature, methodology, research in teaching prose. 

 
Целью современных учителей казахского языка и литературы является 

умение четко, грамотно излагать и писать слова учащегося; умение 
последовательно высказывать свое мнение; формирование умений и навыков; 
осмысление особенностей словесного искусства через развитие языковой 
культуры. Овладение всеми перечисленными задачами-дело настоящего 
квалифицированного специалиста. 

Новизна исследовательской работы-представление модели методики 
обучения по новым технологиям; презентация методической системы обучения 
прозаическим произведениям, содержащимся в программе 10 класса; 
представление видов методов, используемых в краткосрочном плане по темам 
прозаических художественных произведений. 

Основная задача-формирование культуры речи и мышления учащихся 10-х 
классов в обучении казахской литературе на основе эффективных методов и 
приемов с помощью прозаических произведений. В обучении правильному 
мышлению и речи очень важен интеллектуальный уровень учащихся, 
дисциплина поведения, совершенствование их духовных ценностей. 

Интеллектуальное развитие школьника признается по его умению 
распознавать себя и чужих людей. Человечество сначала знакомится друг с 
другом, а потом узнает. Это адаптивный процесс теоретического мышления в 
процессе познания мира. 

На этапе ознакомления учащийся познает внешние признаки предмета, 
явления. То есть на уроке литературы он знакомится прежде всего с названием, 
автором произведения. 

Учащийся в целом узнает и определяет тип и сущность самостоятельной 
связи предметов или явлений и вытекающих из нее отношений. 

В это время учащийся выясняет, в какое время написано художественное 
произведение, в каком жанре, знакомится с текстом, читает его содержание. 

В процессе познания учащийся может развить способность к познанию и 
раскрытию неожиданных явлений людям, создавая идеи на основе 
закономерностей, усвоенных на первых двух этапах. Это означает, что на этом 
этапе ученик может проанализировать произведение, сформулировать свои 
собственные мысли и сделать выводы. 

Важный пункт методики преподавания литературы связан с организацией 
чтения учащимися литературных произведений. Чтение текста прозаического 
произведения, безусловно, сложный и многогранный процесс. 

Под квалификацией понимается умение читать текст, анализировать идею 
и тему, содержательную специфику, сюжет и композицию прозаического 
произведения. А учитывая тот факт, что современные учащиеся используют в 
повседневной жизни различные технологии, становится очевидным, что 
мотивация учащихся к чтению-довольно сложная проблема. 
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Особенно сложно становится мотивировать старшеклассников к обучению 
крупным и объемным произведениям. 

Тот факт, что сегодняшние ученики не могут перейти к основательному 
чтению произведений, сам по себе относится к проблеме, в том числе к 
социальным, методическим проблемам. 

Действительно, известно, что у учащихся есть несколько этапов анализа 
художественного произведения, о которых мы знаем. 

У учащихся 10 класса растет желание, энтузиазм и забывчивость в 
познании причинно-следственных связей происходящего или окружающего 
явления, стремление понять достоинство художественного произведения, 
соотнося его с его автором, происхождением, обществом вокруг него, 
историческими знаниями. Школьник того же возраста может систематически 
снижать свои требования как читателя. 

При обучении прозаическим произведениям, данным в 10 классе, нельзя 
ограничиваться только такими методами, как традиционные формы чтения – 

чтение книги учителем, чтение по ролям, самостоятельное чтение. 
С умелым и все большим применением новых инновационных технологий 

необходимо сформировать в 10 классе традицию преподавания прозаических 
произведений казахской литературы в новой и качественной системе. 

Новые технологии обучения казахской литературе-система способов 
реализации содержания образования из казахской литературы жанра прозы, 
заданного в учебной программе по казахской литературе. 

В этой системе, в соответствии с намеченными целями и задачами 
образования, формы, методы и средства расположены во взаимосвязи, а 
благодаря мастерству учителя организовано последовательное обучение 
учащихся. 

Учащиеся, окончившие основное среднее образование и получившие 
аттестат, по прибытии в 10 класс выбирают одно из гуманитарных и 
естественно-математических направлений и получают больше знаний по этим 
предметам. То есть, если класс-это класс гуманитарного направления, то и 
казахская литература будет иметь большое количество часов. В соответствии с 
ним меняется и содержание учебной программы. В соответствии с учебной 
программой, утвержденной Министерством образования и науки Республики 
Казахстан, перечень художественных произведений, преподаваемых в 10 классе 
по гуманитарному направлению, следующий: 

1) Абай Кунанбаев «восемь ног», «поэма – король слова, сарасы слова», 
«Көнім кайтты как достан, так и противник», «Сабыр, бесчестный, ленивый», 
«Күй елім, қазағым, қайран жұртым», «Болыс болған, Тамеки», «көлім суға 
жаңпес қой в прошлое»; семнадцатый карасоз, тридцать второй карасоз, 
тридцать третий карасоз, поэма «Ескендир»; 

2) роман Жусупбека Аймаутова «Акбилек»; 
3) повесть А. Кекильбаева «Конец легенды»; 
4) роман М. Магауина «Шакан-Шери»; 
5) повесть Ш. Айтматова «Первый учитель»; 
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6) У. Есдаулетов «Мы турки»; 
7) роман К. Жумадилова «Судьба»; 

8) Шахмардан Кусаинов драма «Томирис»; 

9) рассказ Ш. Муртазы «Свадьба риска» [1]. 
Поскольку наше исследование относится непосредственно к прозаическим 

произведениям, среди этих произведений мы рассматриваем прозаические 
произведения. 

Список прозаических произведений, изучаемых в 10 классе: 
1. 3 слова назидания Абая Кунанбаева; 
2. роман-эссе М. Сарсеке «Каныш Сатпаев»; 
3. повесть А. Кемелбаева «Волосы»; 
4. т. Султанбеков научно-фантастический рассказ «Кочевое золото»; 
5. Ш. Муртаза драма «Письмо пяти» [1]. 
Поскольку каждое произведение уникально по своему содержанию, форме, 

мы используем различные методы и приемы при их обучении. 
Используя метод «распознавания смысла» семнадцатого Слова назидания 

Абая, создается возможность не только понять, о чем идет речь, но и 
поработать над собой и проявить активность. Для того, чтобы этот метод 
открыл смысл и познал суть, учащийся на данном этапе знакомится с новой 
информацией, работает над темой, выполняет задания. 

А. Кемелбаева проанализировала рассказ «Волосы» с помощью «Венера», 
сравнила образ мудрого старика и Кенжебека и выяснила, что связывает двух 
персонажей. Особенность метода заключается в том, что при написании 
объекта в двух кругах в месте их пересечения перечисляются общие свойства. 

А. Кекильбаев, анализируя повесть «Конец легенды» методом «Бортового 
журнала», может узнать в ней известные ему моменты и то, что было известно 
при чтении. Особенность этого метода заключается в том, что учащийся 
проявляет сообразительность. Другой способ, который мы можем предложить, – 

это подход: 
«Шесть шагов исследования» 

1. Определение задачи: что мне нужно определить? Что мне делать? Что я 
знаю сейчас? Какой словарный запас мне нужен? Как я представляю свою 
работу? 

2. Местонахождение информации: где я могу найти информацию?  
Кто может мне помочь? 

3. Выбор соответствующих ресурсов: полезна ли эта информация? Что  
я должен хранить? Что мне нужно отключить? Насколько надежны ресурсы? 

4. Организация информации: могу ли я писать заметки своими словами? 
Как я их организую? Отмечал ли я, откуда взялась информация? Я получил 
достаточно информации? 

5. Представление идей: как меня попросили представить мою работу?  
Как мне его структурировать? Кому я буду презентовать свою работу?  
Я коммуникатор? 
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6. Оценка конечного продукта: я что-то оставил? Имеет ли смысл моя 
работа? Проверял ли я соблюдение орфографических и грамматических норм? 

Могу ли я чувствовать гордость перед человеком, который читает мою работу? 
Чему я научился? [2] 

На наш взгляд, более понятным будет анализ романа Жусупбека 
Аймаутова «Акбилек» способом «Фишбоун» или «рыбный скелет». В этом 
методе каждому ученику нужно будет прочитать роман полностью, в процессе 
чтения на голове скелета будет отмечена проблема, рассматриваемая в романе. 
На верхних дополнительных ветвях «устанавливается причина проблемы, на 
нижних» костях записываются аргументы, уточняющие причину в процессе 

чтения. На «хвосте» рыбы пишется заключение. 
К. Жумадилов путем «созерцания» романа «Судьба» сформулировал 

главную проблему в произведении как основные термины и донесение из него 
идеи. Особенностью способа "созерцания" является осмысление произведения, 
запоминание основных проблем, поднятых в процессе чтения, тем самым желая 
донести до писателя. 

Другой метод: 
«Если бы..., что бы там было?» 

Один из учеников рассказывает одну ситуацию с бегущим воображением, 
остальные должны продолжать решать ее. Например «что было бы, если бы у 
казахского народа не было свадьбы? мы продолжим с такими вопросами, как». 

Такой подход развивает воображение учащихся и повышает 
мыслительную активность мозга. 

Проанализируем повесть Ш. Айтматова "Первый учитель» способом 
«мудрые совы». С помощью этого подхода учащиеся находят основную мысль 
в произведении, слова, которыми они восхищаются, и превращают ее в 
дискуссию. Это означает, что работая вместе со многими, он показывает, кто в 
какой степени учился, понимал. 

«Спектр ценностей» 

В этом формате группы учащихся должны отвечать на провокационные 
утверждения, соглашаясь или не соглашаясь. Несколько методов: учащихся 
просят подойти к нитке рядом с одобрением, с которым они согласны, а также 
вначале учащихся просят обсудить одобрение в группе, а затем от имени 
группы, на той стороне нити или линии, с которой они согласны, разместить 
карточку с объяснением своей позиции. 

– Для работы над общей проблемой все учащиеся перегруппируются  
в экспертную группу в соответствии со своими вопросами или заданиями.  
В конце обсуждения каждый ученик становится экспертом по своему вопросу, 
потому что с другими учениками в экспертной группе он обсуждал вопрос. 

– Первичная группа реорганизуется. Начинается раздача. Исходной группе 
дается последнее задание. Это может быть решение или новая задача. 
Ключевым моментом в этом упражнении является создание учащимися 
объединенной «мудрости» исходной группы для выполнения задания [2]. 
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Проанализировав третье слово назидания Абая Кунанбаева способом 
«Дарабоз», мы предложим простой тип рейтинговой системы для оценки 
детского труда на уроке. Учитель использует систему оценок в своем личном 
творческом журнале в следующих областях. Это способствует желанию 
ребенка проявиться подлинным трудом, избавляясь от ненужных поступков, 

порождаемых страхом получить низкую оценку. Служит установлению 
демократических отношений в коллективе. 

Рациональность в том, что на первом месте стоит труд, а не способности 
ребенка. Неустанный труд развивает способности. Обостряет уверенность и 
любознательность ребенка. 

Детский труд должен быть всесторонне оценен в следующих 
направлениях: 

1. посещаемость; 
2. подготовка к нему; 
3. выполнение задания; 
4. самостоятельная работа; 
5. энтузиазм; 
6. ответ на уроке. 
Есть еще один необычный и интересный способ это: 
«DEAL» 

D – Describe – повествование, описание (Описание прочитанного, 
увиденного, испытание, измерение). 

E – Explain – интерпретация (описание того, что они знают, понимают по 
явлению или событию). 

A – Anallуse – анализ (анализ информации, подведение итогов, 
наименование причин). 

L – Links – коммуникация (делать предположения или выводы, 
связываться с уже имеющимися знаниями). Наряду с повествованием этого 
ученика мы можем наблюдать и остроту его воображения. Слово имеет 
большое значение для обобщения, запоминания и обобщения его 
интерпретаций [2]. 

На наш взгляд, самое главное в обучении прозаическому произведению-

это мнение ученика об этом художественном произведении. В этом 
заключается сложность и отличие этой дисциплины от преподавания других 
дисциплин. 

Достижение, достигнутое учителем и учеником совместно при чтении 
прозаических произведений, – это способность ученика погружаться в глубь 
произведения, ощущать и воспринимать его душой, а затем делать выводы. В 
настоящее время в методике преподавания прозаических произведений в ходе 
занятий используются следующие виды анализа: 

– по образу в произведении; 
– по тематической идее произведения; 
– по целостному содержанию произведения [3]. 
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Чтобы сделать духовный мир школьников более совершенным и обогатить 
его еще больше, необходимо привить им такие качества, как забота, честность, 
нравственность, эстетика, артистизм вместе с литературой. В том числе, если 
мы сможем рационально использовать методы при обучении прозаическим 
произведениям, мы сможем привить лучшие качества будущим поколениям. 

Все предметы, преподаваемые в средних школах, позволяют учащимся 
раскрыть тайну жизни и познакомиться с творением. А среди этих предметов 
предмет литературы, являясь основным средством познания жизни, главным 
ключом к воротам «жизни», глубоко и всесторонне рассматривает различные 
жизненные проблемы, актуальные проблемы и погружается в жизнь и внешнее 
бытие человека. 

По словам Хан-апы: «Педагогическая общественность несет огромный 
груз, который она несет в будущем. Какой бы период ни был, в какие бы 
времена он ни был, его маяком, звездой света, так и будет. Достижение ряда 
цивилизованных стран зависит не только от экономического богатства, но, 
прежде всего, непосредственно от образования. Потому что не надо объяснять, 
что сам экономический подъем напрямую зависит от науки-образования» [4]. 
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Текущий контроль успеваемости как эффективный механизм 

формирования планируемых результатов 
 

Аннотация. Одной из приоритетных задач современной школы является 
обеспечение достижения высокого качества образования доступного для всех 
обучающихся, что невозможно сделать без выстраивания системной работы 
по проектированию текущего контроля успеваемости и внутренней системы 
оценки качества образования, в которую включается весь педагогический со-
став общеобразовательной организации. При этом успешность деятельности 
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школы будет зависеть от правильного выбора подходов к проектированию те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
и особенно актуальной эта работа становится на этапе введения федераль-
ных общеобразовательных программ. В статье предлагается эффективный 
алгоритм проектирования текущего контроля успеваемости, обеспечивающе-
го системный анализ достижения обучающимися планируемых результатов. 

Ключевые слова: текущий контроль успеваемости, федеральные общеоб-
разовательные программы, внутренняя система оценки качества образования 
(ВСОКО). 
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Сurrent control of progress as an effective mechanism  

for forming planned results 
 

Annotation. One of the priority tasks of the modern school is to ensure the 

achievement of a high quality of education accessible to all students, which cannot be 

done without building a systematic work on the design of current progress control 

and an internal system for assessing the quality of education, which includes the en-

tire teaching staff educational organization. At the same time, the success of the 

school will depend on the correct choice of approaches to designing current monitor-

ing of progress and intermediate certification of students, and this work becomes es-

pecially relevant at the stage of introducing federal general education programs. The 

article proposes an effective algorithm for designing current performance monitor-

ing, which provides a systematic analysis of the students' achievement of the planned 

results. 

Key words: current monitoring of progress, federal educational programs, in-

ternal system for assessing the quality of education (VSOKO). 

 

Реализация национальных проектов, опережающая стандартизация образо-
вания, формирование единой системы оценки качества образования (ЕСОКО), 
развитие инновационной инфраструктуры в системе образования, совершен-
ствование подходов к организации воспитательной деятельности школы, внед-
рение методологии наставничества – это неполный перечень нововведений, ко-
торые сегодня обязана внедрить каждая образовательная организация. При этом 
комплекс нововведений должен обеспечить достижение высокого качества об-
разования, «вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования». Но на практике большое количество 
новых требований, не всегда коррелирующих между собой, может привести к 
бессистемному их внедрению, формальной реализации, не ориентированной на 
совершенствование образовательной деятельности, в которой главным субъек-
том является ребенок и его достижения. 
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Сегодня разработаны региональные и муниципальные механизмы управ-
ления качеством образования, определяющие управленческий цикл, примене-
ние которого позволяет достичь высокого качества образования, также все об-
разовательные организации России получили доступ к результатам мониторин-
говых исследований, которые являются основой для принятия управленческих 
решений, обеспечивающих совершенствование как качество образовательных 
результатов, так и качество образовательной деятельности. 

Но несмотря на большое количество разработок в этой области, проблема 
достижения высокого уровня качества образования и объективности оценива-
ния образовательных результатов обучающихся остается достаточно острой. В 
чем причина данного противоречия? На наш взгляд, это связано с большим 
объемом нормативных и методических материалов, которые предлагают школе 
теоретические решения, но не оказывают влияния на изменения практики педа-
гогического работника, на систему управления школой. Предлагаем вам один 
из способов решения данной проблемы – включение коллектива школы в про-
цесс проектирования текущего контроля успеваемости, который положительно 
повлияет на совершенствование практической деятельности педагогов. 

Сначала попробуем ответить на вопрос: Почему результаты текущего кон-
троля успеваемости и результаты внешних оценочных процедур могут не соот-
ветствовать друг другу? Одной из главных причин является несовпадение ме-
тодологии оценивания. Внешняя оценка строится на принципе «сложения», та-
кой подход появился при введении ФГОС общего образования в 2009 году и 
последовательно внедрен во все внешние оценочные процедуры, задания про-
веряют определенный планируемый результат, достигнутые результаты (иными 
словами – правильно выполненные задания) суммируются, при этом возможен 
поэлементный анализ выполнения заданий, который мы можем увидеть в ана-
литических материалах внешних оценочных процедур. Такой подход позволяет 
учителю увидеть проблемные зоны и своевременно ликвидировать пробелы в 
освоении планируемых результатов обучающимися. Но в ежедневной практике 
учителя наряду с новым подходом, и значительно чаще, используют и традици-
онный подход, построенный на принципе «вычитания» (посчитали ошибки, 
вычли из максимального количества баллов и поставили отметку).  

Второй подход удобен и привычен, но он далеко не всегда имеет прямую 
связь с планируемыми результатами. Если в школе приоритетным остается 
устаревшее требование количественной «накопляемости» отметок за четверть 
(триместр, полугодие), то учитель, родители и сами ученики ориентируются не 
на получение знаний и умений, развитие познавательного интереса и высокого 
уровня контрольно-оценочной самостоятельности, а только на получение нуж-
ного количества отметок.  

Бессистемность в выставлении отметок, недостаточный уровень прозрач-
ности критериев и показателей оценки, приводит к конфликтам между учите-
лем и родителями (законными представителями), а также может привести к то-
му, что учитель «не замечает» целых блоков планируемых результатов, кото-
рые ученик не освоил. Все эти проблемы и проявляются в ходе внешних оце-
ночных процедур. 
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Игнорирование связи между выставляемыми отметками и степенью осво-
енности планируемых результатов противоречит требованиям Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором понятие «каче-
ство образования» определяется через образовательную деятельность, обеспе-
чивающую обучающемуся достижение планируемых результатов [2]. Статус 
планируемых результатов подтверждается требованиями ФГОС общего образо-
вания, в том числе обновленных, которые определяют их как основу для разра-
ботки всех разделов образовательной программы. 

Проектирование образовательных программ, текущего контроля успевае-
мости и внутренней системы оценки качества образования обосновано является 
компетенцией образовательной организации, так как непосредственно связано с 
осуществлением образовательной деятельности. По сути, это три взаимообу-
словленных проекта, в разработке и реализации которых должен принять уча-
стие весь коллектив школы, потому что без совместного выстраивания системы 
не будет осознанного применения новых подходов в ежедневной практике каж-
дого учителя.  

Кстати, это не противоречит перечню документации, подготовка которой 
осуществляется педагогическими работниками при реализации основных обра-
зовательных программ, так как и проектирование рабочих программ, и ведение 
журнала учета успеваемости, требуют от учителя понимания принципов проек-
тирования системы оценки планируемых результатов и ее осознанного приме-
нения. 

Новый этап работы над системой оценки начинается с введением феде-
ральных образовательных программ, которые предлагают обновленную струк-
туру внутренней системы оценки, включающей стартовую диагностику, теку-
щую и тематическую оценку, психолого-педагогическое наблюдение и внут-
ренний мониторинг образовательных достижений обучающихся [1]. Сегодня 
школам необходимо соотнести предложенные структурные компоненты внут-
ренней системы оценки с двумя понятиями, определенными в Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», «текущий контроль успеваемости» и «промежу-
точная аттестация обучающихся». С чего целесообразно начинать данную  
работу? 

Рекомендуем сначала сопоставить этапы управленческого цикла и объекты 
ВСОКО, которые традиционно считаются обязательными (рисунок 1).  
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Рисунок. 1. Сопоставительный анализ этапов управленческого цикла  

и обязательных объектов ВСОКО 

 

На рисунке цветом показана взаимосвязь между двумя, только на первый 
взгляд, несопоставимыми понятиями. Обоснуем это мнение. Главной целью об-
разовательной деятельности является обеспечение всем обучающимся достиже-
ния планируемых результатов освоения образовательных программ, на опреде-
ление выполнения данной цели направлены все внешние оценочные процедуры. 
Следовательно, система оценки планируемых результатов как компонент ВСО-
КО определяет первые два шага управленческого цикла – цели, показатели и ме-
тоды сбора информации. На современном этапе развития образования цели, по-
казатели и методы сбора информации качественно разработаны на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях. Этому процессу было уделено много 
внимания в период введения ФГОС общего образования в 2009-2021 годах.  

Второй блок остается наименее разработанным сегодня, это связано с тем, 
что на первом этапе введения ФГОС недостаточно проработанным оказался 
второй раздел образовательных программ, который должен был стать методи-
ческой основой для организации деятельности учителя. Но при экспертизе про-
граммы чаще оценивали ее соответствие требованиям к структуре, и не рас-
сматривали методический аспект реализации данных образовательных про-
грамм. Следует отметить, что отказ от анализа образовательного процесса по-
требовал введения дополнительных оценочных процедур, выявляющих мастер-
ство учителя, но в отрыве от анализа непосредственной деятельности учителя, 
которая либо обеспечивает обучающимся достижение планируемых результа-
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тов, либо не обеспечивает, данные процедуры стали формальными, не способ-
ствующими принятию действенных и индивидуализированных управленческих 
решений. При правильном выполнении третьего и четвертого этапа управлен-
ческого цикла проведение мониторинга предполагает осуществление постоян-
ного наблюдения за образовательной деятельностью (качество проведения уро-
ков, внеурочных занятий, воспитательных мероприятий и т. п.), в этом случае 
результаты наблюдения служат основой для проведения системного анализа и 
принятия управленческих решений, содержащих адресные рекомендации по 
совершенствованию образовательной деятельности педагогов.  

Следовательно, при введении обновленных ФГОС общего образования и 
федеральных образовательных программ необходимо особое внимание уделить 
разработке данного блока, включающего систему текущего контроля успевае-
мости. Управленческие решения и анализ принятых мер должны, прежде всего 
касаться методической помощи учителю, реализующему системно-

деятельностный подход и осуществляющему системный анализ достижения 
обучающимися планируемых результатов. Данный подход представлен в феде-
ральных образовательных программах [1]. 

Предлагаем вам управленческое решение, своего рода лайфхак, проект для 
коллектива школы «Разработка текущего контроля успеваемости», который 
осуществляется по следующему алгоритму в соответствии с моделью системы 
оценки, предложенной в федеральных образовательных программах. 

Целесообразно в данном проекте выделить две части: текущую и темати-
ческую оценку. Тематическая оценка должна обеспечивать системную оценку 
всех планируемых результатов и служить основой для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся. Текущая оценка напротив должна быть ори-
ентирована на формирование регулятивных универсальных учебных действий 
и контрольно-оценочную самостоятельность обучающихся. И тематическая, и 
текущая оценка являются частями текущего контроля успеваемости. 

 

Алгоритм определения порядка организации текущего контроля  
успеваемости обучающихся по учебным предметам 

 

1. Разработка тематической оценки.  
1.1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых резуль-

татов по каждой теме (каждому разделу). Перечень составляется на основе тре-
бований ФГОС общего образования, федеральной образовательной программы 
по учебному предмету, с учетом содержания внешних контрольно-

измерительных (оценочных) материалов. 
1.2. Выбор оценочных процедур (методов и форм контроля) и определение 

их количества для оценки всех планируемых результатов по разделу/теме. Дан-
ные оценочные процедуры должны быть зафиксированы в рабочей программе 
учебного предмета, для них должны быть разработаны/подобраны из учебных 
пособий оценочные материалы, спецификации оценочных материалов и/или их 
демоверсии (их целесообразно представить обучающимся и родителям). При 
использовании средневзвешенного баллам данным оценочным процедурам 
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необходимо присвоить высокий коэффициент. Следует обратить внимание, что 
оценочные процедуры не могут занимать более 10 % учебного времени, то есть 
проводиться на каждом уроке без учета его типа. 

1.3. Подбор разработка оценочных материалов для проведения тематиче-
ской оценки. Оценочные процедуры должны учитывать требование федераль-
ных образовательных программ к использованию трех критериев оценки: зна-
ние и понимание, применение, функциональность [1].  

Примечание. Соблюдение всех требований к разработке тематической 
оценки позволяет не проводить промежуточную аттестацию в форме оценочной 
процедуры, а осуществлять ее на основе результатов тематической оценки. 

2. Разработка текущей оценки. 
2.1. Выбор методов и приемов безотметочного/формирующего оценива-

ния, обеспечивающих формирование у обучающихся самоконтроля на уроках 
не включающих оценочных процедур. 

2.2. Определение перечня оценочных процедур, проводимых с диагности-
ческой, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении [1]. Данные оценочные 
процедуры могут не фиксироваться в рабочей программе по учебному предме-
ту, при выставлении отметок в журнал им должен быть присвоен минимальный 
коэффициент. Они также направлены, прежде всего, на формирование регуля-
тивных УУД и умение учиться. 

Использование текущей и тематической оценки позволяет проектировать 
уроки разных типов и предоставляет время на формирование у обучающихся 
устойчивых умений и навыков. Использование текущей и тематической оценки 
на уроках разных типов представлено в таблице. 

 

Таблица 1. 

Типология уроков и формы оценивания 
 

Тип урока Рекомендуемые формы оценивания 

Урок постановки и решения учебной задачи / 
Урок изучения нового понятия 

Только формирующее оценивание 

(текущая оценка) 
Урок решения частных задач на основе 
открытого способа действий первого типа / 
Урок изучения нового аспекта изученного 
понятия 

Только формирующее оценивание  
(текущая оценка) 

Урок решения частных задач на основе 
открытого способа действий второго типа / 
Урок закрепления и/или обобщения 
изученного 

Формирующее оценивание 

Оценочные процедуры с низким 
коэффициентом (текущая оценка) 
Оценочные процедуры с высоким 
коэффициентом (тематическая оценка) 

Урок контроля и оценки / 
 Урок, посвященный формированию 
самооценки 

Формирующее оценивание 

Корректировка ранее полученных 
отметок (тематическая оценка) 

Урок проведения оценочной процедуры Оценочные процедуры с высоким 
коэффициентом 
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Таким образом, вовлечение всего педагогического коллектива в проект 
«Разработка текущего контроля успеваемости» в период корректировки рабо-
чих программ учебных предметов в соответствии с требованиями федеральных 
образовательных программ, позволит совершенствовать качество образования и 
совершенствовать профессиональную компетентность педагогов, при этом зна-
чимым положительным эффектом данной работы будет практическая значи-
мость выполняемой работы для ежедневной образовательной деятельности. 
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Влияние цифровых следов на повышение качества образования в школе 
 

Аннотация. Изучение цифрового следа ученика позволяет осуществлять 
анализ и моделирование его физиологических, психологических и когнитивных 
особенностей. Анализ цифровых следов в образовательной деятельности сви-
детельствует о влиянии на повышение качества образования школы, так как 
позволяет обучающимся осуществить процесс самоанализа результатов уче-
бы для выявления слабых и сильных сторон в обучении, а преподавателям – по-
высить эффективность обучения учеников, и индивидуализировать образова-
тельный процесс. 

Ключевые слова: повышение качества, цифровые следы. 
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The impact of digital footprints on improving the quality of education in schools 
 

Annotation. The influence of digital traces on improving the quality of educa-

tion at school The study of the digital trace of the student allows for the analysis and 

modeling of his physiological, psychological and cognitive characteristics. The anal-
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ysis of digital traces in educational activities indicates the impact on improving the 

quality of school education, as it allows students to carry out the process of self-

analysis of learning outcomes to identify weaknesses and strengths in learning, and 

teachers - to increase the effectiveness of teaching students, and individualize the ed-

ucational process. 

Keywords: improving quality, digital traces. 

 

Цифровая образовательная среда является важным условием взаимодей-
ствия ученика и преподавателя. В настоящее время почти каждая школа имеет 
персональный веб-сайт, где размещается актуальная информация для учеников 
и их родителей. Информация на сайте школы структурирована и соответствует 
закону «Об образовании в Российской Федерации» [1]. В образовательных 
учреждениях хранятся электронные дневники и портфолио учеников. На сайте 
школы можно найти другую общую информацию: стаж работы учителей, 
наполняемость школьных классов, сведения об учебниках.  

С помощью прогрессивных информационных технологий информация ис-
пользуется для совершенствования образовательного процесса на основе анали-
за цифрового следа. Подобную информацию часто используют разработчики 
обучающих онлайн-курсов, электронных учебников и различных систем обуче-
ния. Анализ данных позволяет подстроить систему под самого ученика.  

Под цифровым следом обучаемого будем понимать электронную форму 
представления данных о результатах учебной и социальной деятельности уче-
ника, характеризующей уровень его академической успеваемости с точки зре-
ния траектории личностного и профессионального развития. 

Сегодня школьная аудитория наполнена поколением родившихся в эпоху 
интернета, которое обучается через смартфоны, планшеты, мобильную связь и 
социальные сети [3]. Почти у каждого ученика есть профиль в социальной сети. 
Педагоги должны повышать навыки работы в цифровой среде [5]. Как право-
охранительные органы могут изучать цифровые следы подозреваемых для 
формирования психологического портрета [1], так и школьный педагог может 
обратиться к активному цифровому следу ученика в социальных сетях для изу-
чения интересов и направленностей личности школьника.  

Известен проект Best Footprint Forward [7], целью которого являлось ис-
следование знаний детей, родителей/опекунов, учителей и экспертов, осведом-
ленность и отношение к цифровым следам и стратегиям, используемым для 
управления ими в австралийских школах. Особое внимание уделяется тому, ка-
кие знания будут актуальными для учителей, чтобы школы могли успешно 
обучать детей и подростков цифровым следам. Исследование основано на экс-
пертных вопросах. 

Респондентов также спрашивали о ключевых аспектах образования: что 
должны знать педагоги и учащиеся; возможные педагогические подходы для 
учащихся и родителей; и экспертные взгляды на образование для положитель-
ного развития цифрового следа, которые должны нести ответственность за обу-
чение цифровому следу. В ответах говорилось, что целостные подходы были 
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бы наиболее подходящими, и что цифровые следы являются социальной про-
блемой, за решение которой следует нести коллективную ответственность. 
Ключевые темы, касающиеся образовательных знаний в области цифровых 
следов, подходов и ответственности, обобщены в таблице 1. [7] 

Таблица 1 

Ключевые темы для обучения управлению цифровым следом 
 

Вопрос о цифровых следах Ответы респондентов 

Что должны знать учителя? − Как смоделировать хорошее цифровое гражданство 
(от англ. «Digital citizen») 

− Политика школы 

− Как учащиеся используют цифровые технологии 

− Как создать положительные цифровые следы 

− Риски и этика цифрового участия 

− Что подходит для учащихся, находящихся на их 
попечении 

Чему следует учить учеников? − Цифровое гражданство/цифровая грамотность 

− Конфиденциальность, безопасность и управление 
данными 

− Цифровое курирование (выбор, сохранение, обслужи-
вание, сбор и архивирование цифровых активов) 

− Этика цифровой жизни 

Педагогические подходы  
к ученикам 

− Тематические исследования – с примерами хороших  
− и плохих цифровых следов. 
− Подход благополучных «цифровых личностей» 

− Подход, основанный на цифровой игре 

− Учащиеся сами «гуглят» 

− Критические обсуждения, дискуссии 

− Включение этой информации в учебную программу 

− Семинары (также с родителями и опекунами) 
Образовательные подходы  
к родителям/опекунам 

− Информационные сессии в школах 

− Онлайн-обучение 

− Брошюры/бюллетени 

− Общественное просвещение и кампании в СМИ 

− Тематические исследования – с примерами хорошей  
− и плохой практики 

Кто несет ответственность  
за обучение цифровым следам? 

− Учителя, школы 

− Дом, родители/опекуны 

− Университеты 

− Работодатели, Корпоративный сектор 

− Правительство 

− Провайдеры социальных сетей 

− Специалисты по карьере 
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Конечная цель обучению управлением цифровым следом [7] состоит в том, 
чтобы учащиеся могли создавать свой собственный положительный цифровой 
след. Работая над этим, учителя могут помочь учащимся опираться на имею-
щиеся у них знания таким образом, чтобы обеспечить безопасное и позитивное 
онлайн-участие.  

Учащихся в последних классах начальной школы и старше можно научить 
тому, чтобы некоторые онлайн-действия были частными (например, общение с 
друзьями), не все, что они делают в Интернете, нужно скрывать. Их можно 
научить тому, что некоторые цифровые артефакты, например, те, которые де-
монстрируют их интересы, достижения и навыки, могут быть как общедоступ-
ными, так и идентифицируемыми. Цифровые произведения искусства, расска-
зы, школьные проекты и награды могут быть примерами вещей, которые было 
бы уместно отнести к ним. 

Обучение школьников тому, как следить за своими достижениями и аспек-
тами своей цифровой идентичности, подготовит их к навыкам, необходимым 
для поддержания положительного присутствия в Интернете. Окончание 
начальной школы знаменует собой время, когда многие дети начинают пользо-
ваться социальными сетями, и поэтому было бы подходящим временем, чтобы 
рассказать школьникам как о положительных, так и об отрицательных аспектах 
их цифрового следа. 

Положительный цифровой след – это не просто онлайн или цифровое ре-
зюме. Это способ концептуализации онлайн-присутствия, который подчеркива-
ет важность того, чтобы это присутствие было последовательным, позитивным 
и целенаправленно созданным. Это набор навыков, включая коммуникацию и 
курирование, которые превращают цифровой след из того, что следует избе-
гать, в то, что люди могут контролировать. Синтез взглядов экспертов на циф-
ровые следы и образовательные подходы дает руководящие принципы обуче-
ния управлению цифровыми следами. Такое образование должно включать: 

− Рекомендации, соответствующие возрасту/классу в школе; 
− Существующие педагогические модели и результаты учебных программ; 
− Этические коммуникативные нормы; 
− Подход на основе вовлечения различных сообществ. 
Предложение научить учеников формировать позитивный цифровой след 

не означает, что все, что они делают в Интернете, должно быть достоянием об-
щественности. Личные сообщения друзьям, поддержание целостности паролей 
и неразглашение их адресов и дат рождения – все это подходящие стратегии 
управления. Также уместно использование псевдонимов, которые учат школь-
ников сохранять стабильную цифровую идентичность – полезный навык, когда 
подросткам старшего возраста становится удобно использовать свои настоящие 
имена в Интернете. 

Обучение управлению цифровым следом должно проводиться в соответ-
ствии с возрастом/классом, чтобы дети получали поддержку в развитии своих 
навыков управления репутацией. Способность сохранять свой цифровой след в 
позитивном ключе – это то, над чем нужно работать, а не быть отправной точ-
кой. Действия учеников в Интернете меняются по мере взросления, значит и 
должны меняться и рекомендации, которые им даются. 
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Обучение формированию положительного цифрового следа не заканчива-
ется обучением школьников тому, что они не могут делать, а продуктивно 
строится на знании, что они могут сделать для развития своего онлайн-

присутствия, которое будет им полезно в будущем. Это представляет собой пе-
реход от модели, основанной на соблюдении требований, к модели, основанной 
на этичном управлении. Школьников следует учить общаться и участвовать в 
онлайн-жизни с соблюдением этических норм. 

В то время как некоторые родители рады, что их дети много времени про-
водят в Интернете, другие предпочитают, чтобы их дети не были в сети совсем. 
Точно так же не всем детям нравится, когда другие (например, школы и роди-
тели) вносят свой вклад в их цифровые следы. Если учителя и школы приложат 
усилия для создания положительного цифрового следа для своих учеников вме-
сте с ними, им необходимо будет обеспечить, чтобы школьное сообщество, 
включая родителей, чувствовало себя комфортно и понимало потенциальные 
преимущества, которые дает активный позитивный подход.  

Система для формирования цифрового профиля студента [4] с использова-
нием технологии цифровых следов может быть реализована в общеобразова-
тельной школе, гимназии и лицее для формирования индивидуального цифро-
вого профиля ученика. Такая система может быть внедрена в образовательную 
цифровую среду школы, веб-сайт или электронные дневники. Для формирова-
ния цифрового следа ученика можно по аналогии с [4] выделить подсистему 
сбора и подсистему анализа. 

Подсистема сбора цифрового следа должна фиксировать данные учеников 
в процессе образовательной деятельности и использовать их в качестве цифро-
вого следа: результаты контрольных работ и сочинений, участие в олимпиадах, 
спортивные достижения, оценки за четверть, результаты анкетирования школь-
ников и пр. Для сбора данных возможно использование технологий дистанци-
онного обучения школьников, например, Moodle. Такая система может фикси-
ровать данные дистанционной среды обучающегося: время сеанса, время вы-
полнения контрольных работ, число посещений веб-страниц.  

При разработке подсистемы сбора цифрового следа важно учитывать раз-
нородность источников данных и выполнить преобразование в вид, пригодный 
для дальнейшего анализа. Для преобразования данных могут быть использова-
ны методы онтологического моделирования [6], семантические сети и нереля-
ционные базы данных.  

Подсистема анализа цифровых следов реализует анализ собранных данных 
известными методами машинного обучения и семантического анализа текстов. 
В результате анализа цифрового следа ученика может быть составлен отчет о 
мотивации и компетенциях. Возможно составить отчет об успеваемости 
школьника, где будут расставлены акценты на предметы и задания, выполнен-
ные успешно или вызывающие определенные сложности.  

На рисунке 1 представлена упрощенная схема системы формирования 
цифрового профиля ученика на основе [4], включающая систему дистанцион-
ного обучения и две подсистемы: сбора и анализа цифрового следа. 
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Рисунок 2. Система формирования цифрового профиля ученика 

 
Отчеты, составленные в результате анализа цифрового следа, позволят об-

ратить внимание учителей на отстающих учеников, а также их родителей, для 
предотвращения провалов знаний по определенной дисциплине. Аналитика 
может выполняться с целью прогнозирования академической успеваемости. 
Прогноз успеваемости позволит своевременно скорректировать образователь-
ную направленность ученика для улучшения результирующих показаний. Дан-
ные отчетов об успеваемости могут использоваться учителями для рекоменда-
ции талантливых и успевающих учеников к участию в олимпиадах и конкурсах.  

Таким образом, анализ цифрового следа ученика в образовательной дея-
тельности может быть использован для улучшения качества образования.  

Нами проведена работа [2] по исследованию взаимосвязи учебных дости-
жений старшеклассников с их цифровыми следами в социальной сети «Вкон-
такте». Гипотеза исследования заключалась в том, что характеристики профи-
ля, связанные с поведенческими особенностями (наличие фото профиля, коли-
чество друзей, популярность постов, их уникальность и т.д.), а также подписки 
на сообщества выражено отличаются у школьников, занявших призовые места 
на олимпиадах, от таковых у школьников, не ставших призерами или победите-
лями. Подтверждение данной гипотезы позволяет установить наличие связи 
цифрового следа с образовательными достижениями.  

Проверка поставленной гипотезы выполнялась с использованием методов 
машинного обучения. В качестве источников данных использовалась следую-
щая информация:  

1. Данные приемной комиссии ТГУ об абитуриентах, занявших призовые 
места на всероссийских олимпиадах.  

2. Пользовательские данные учеников, выгружаемые из сервиса «Вконтакте».  
В качестве первоначальных данных были взяты id социальной сети «Вкон-

такте» старшеклассников Томской области и информация о том, являются ли 
они призерами олимпиад. Данные были обезличены для выполнения конфи-
денциальности: id были пронумерованы и отсоединены от информации, полу-
ченной в дальнейшем из личных профилей участников исследования.  
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Выборка состоит из выпускников школ. Для решения задачи сравнитель-
ного анализа цифровых следов. Данные призеров олимпиад дополнены данны-
ми о школьниках, не являющимися призерами, но из тех же регионов и того же 
возраста, что и «олимпиадники». Численность выборки представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Выборка выпускников школ для выполнения анализа 
 

Год выпуска Призеры олимпиад Школьники не призеры олимпиад 

2019 450 4879 

2020 624 6635 

 

Были выгружены следующие данные из профиля «Вконтакте»: 
− тип профиля (открытый или закрытый);  
− наличие фотографии;  
− наличие информации о дате рождения;  
− пол;  
− число друзей;  
− среднее число просмотров постов на странице; 
− число репостов;  
− коэффициент уникальности постов – отношение числа собственных по-

стов к их общему числу.  
Также из профилей учеников «Вконтакте» были выгружены данные о под-

писках на группы и выделены самые популярные группы у всех школьников. 
Группы были разделены на два вида: 1) групп, на которые подписаны в основ-
ном призеры олимпиад, 2) группы, на которые подписаны в основном школь-
ники, не являющиеся призерами олимпиад. Точный тест Фишера определяет 
значимость категории школьников в группе. 

Сравнительный анализ цифровых следов школьников-призеров олимпиад 
со старшеклассниками, без подтверждения высоких образовательных достиже-
ний, показал, что информация о личных характеристиках учащихся и их инте-
ресах позволяет создать точный классификатор, определяющий по цифровому 
следу факт их победы в олимпиадах. Классификаторы, не учитывающие лич-
ные характеристики, показали меньшую точность. Кроме того, наилучшую 
точность показал классификатор, использующий отдельные признаки принад-
лежности к определенным сообществам. Это означает, что существует связь 
между уровнем образовательного потенциала, как способности учащегося по-
беждать в олимпиадах, и тематикой контента интересного таким учащимся.  

Данное наблюдение опровергает распространенное в педагогическом со-
обществе мнение о негативном влиянии социальных сетей на успешность обу-
чения школьников. Информационное пространство «Вконтакте» содержит не 
только развлекательный контент, но и информацию, поддерживающую или 
стимулирующую познавательный интерес и учебную мотивацию.  
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Лонгитюдное наблюдение за цифровым следом учащегося до и после уча-
стия в олимпиаде, позволит изучить степень влияния потребляемого контента в 
социальной сети на вероятность победы в олимпиаде. 

Таким образом, можно предположить возможность в дальнейшем соста-
вить цифровую модель школьника-призера олимпиады по цифровому следу 
«Вконтакте». Сравнение этой модели со следами новых пользователей «Вкон-
такте» позволит делать прогноз о схожести образовательного потенциала тако-
го учащегося с победителем предметных олимпиад.  
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Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров выступает 
одной из приоритетных государственных задач, решение которой во многом 
определяет успешность экономического и социокультурного развития страны. 
Профессионализм преподавателя сегодня становится объектом государствен-
ной политики, выражающей социальный заказ на подготовку современного пе-
дагога высокого уровня, способного активно содействовать реализации образо-
вательных проектов национального масштаба. Понятие «профессионализм» не 
раскрыто до сих пор, а его содержание и сущностная характеристика сейчас ак-
тивно используется в аттестационных процедурах как показатель продуктивно-
сти и результативности деятельности педагога. 

Профессионализм преподавателя рассматривается сегодня как системный 
феномен, выражающий уровень владения педагогом профессиональной компе-
тентности и составляющих ее компетенций, который проявляется в инновацион-
ности подходов к образовательному процессу и самореализованности педагога 
[1]. У преподавателей высшей квалификационной категории критериями оценки 
профессионализма являются: успешное применение технологий в профессио-
нальной деятельности; опыт преодоления препятствий; внедрение инноваций с 
целью преобразования педагогической деятельности; продуктивность деятельно-
сти; результативность деятельности; наличие авторских учебных пособий.  
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Авторское учебное пособие – инструмент, который можно использовать, 
чтобы исключить элемент стресса из своего учебного процесса. Работа над со-
зданием учебного пособия требует от преподавателя настоящего профессиона-
лизма. Для создания авторского учебного пособия педагогу необходимо: 

– определить роль и место учебного предмета в подготовке специалистов с 
учетом квалификационной характеристики и учебной программы и конкрети-
зация на этой основе задач обучения, решаемых в процессе изложения матери-
ала авторского учебного пособия; 

– выявить объем знаний, полученных в результате изучения ранее прой-
денных учебных предметов и использование результатов этого выявления при 
определении характера и объема знаний по каждому вопросу темы, по каждой 
теме и по всему курсу; 

– определить объем знаний, которые должны быть усвоены учащимися 
при изучении всего курса, его тем и каждого вопроса темы; 

– определить логическую и дидактическую последовательность передачи 
учебной информации для приобретения знаний, выработки умений и навыков, 
воспроизведение и использование предшествующих знаний при изучении каж-
дого вопроса темы, каждой темы и всего курса; 

– разработать структуру учебного пособия, разделить программный мате-
риал на методически оправданные структурные элементы: разделы, подразде-
лы, параграфы [2]. 

Поэтому весь накопленный материал для будущего учебного пособия дол-
жен быть хорошо структурирован, логичен и понятен для восприятия, содер-
жать контрольные вопросы по теме «методички» и варианты решения рассмат-
риваемых в ней задач и проблем, дополнен иллюстрациями, диаграммами и фо-
то, приведены конкретные примеры грамотного использования изложенной ме-
тодики, иметь различные справочные материалы – словари, глосса-
рий, нормативные акты, образцы и примеры документов и т. д. 

Написание учебного пособия сложный, трудоемкий и кропотливый про-
цесс, особенностью учебных изданий для профессионального образования яв-
ляется наличие методического аппарата, который должен включать: 

– вопросы к каждой учебной теме, отражающие ее структуру и позволяю-
щие закрепить прочитанный материал; 

– задания к семинарскому занятию; 
– задания для самостоятельной работы дома; 
– разбор конкретных ситуаций на примерах из практики; 
– различные виды тестов; 
– задание по поиску (подбору) и обзору литературы и электронных источ-

ников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 
– задание для выполнения домашней контрольной работы, предусматри-

вающих решение задач, выполнение упражнений, выдаваемых на практических 
занятиях; 

– задание для подготовки к контрольной работе и экзаменационные вопросы; 
– темы рефератов (эссе, докладов) по заданной проблеме; 
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– инструкции для выполнения лабораторно-практических занятий; 
– рецептуры, технологические схемы производства; 
– методики проведения лабораторных и практических работ [3]. 
Главная задача написания учебных пособий – это освещение основных 

разделов учебного предмета с точки зрения методики их преподавания. Имея 
многолетнюю преподавательскую практику в сфере образования, и накопив 
большое количество учебных материалов, зная основные недостатки в содер-
жании учебных предметов, мною в соавторстве с коллегами были написаны  
авторские учебные пособия по учебным предметам профессионального  
компонента. 

По учебному предмету «Специальная технология» авторами С. И. Якубов-
ская, Г. П. Размыслович были изданы: учебное пособие «Кондитерское дело», 
практикум «Кондитерское дело» и рабочая тетрадь «Кондитерское дело».  
По учебному предмету «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» 
автором С. И. Якубовская была написана рабочая тетрадь. Данные учебные по-
собия допущены Министерством образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для учащихся учреждений образования, реализующих обра-
зовательные программы профессионально-технического образования по специ-
альности «Общественное питание», квалификация «Кондитер». 

Учебное пособие, практикум и рабочая тетрадь «Кондитерское дело»  
содержат сведения об организации снабжения и работы кондитерских цехов,  
о процессах кондитерского производства. В них представлены рецептуры тра-
диционных и национальных булочных и мучных кондитерских изделий, отде-
лочных полуфабрикатов, технологические схемы производства, изложены тре-
бования по охране труда, иллюстративный материал и QR-коды, позволяющие 
наглядно представлять технологию работы с материалами для украшения тор-
тов и пирожных. Практикум содержит инструкции по выполнению лаборатор-
но-практических занятий, требования безопасности труда при работе в техно-
логической лаборатории. В рабочей тетради представлены задания для само-
стоятельной работы, промежуточного и итогового контроля, которые направле-
ны на обеспечение эффективного процесса обучения и закрепления теоретиче-
ских знаний, которые можно использовать как на учебных занятиях, так и при 
выполнении домашних заданий.  

Авторами С. И. Якубовская, С. С. Гавриченкова были написаны учебные 
пособия «Микробиология» и «Стандартизация и контроль качества продукции 
общественного питания». Данные пособия имеют гриф Министерства образо-
вания Республики Беларусь и допущены в качестве учебных пособий для уча-
щихся учреждений образования, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования по группам специальностей «Производство 
продуктов питания», «Общественное питание» и специальности «Производ-
ство, хранение и переработка продукции растениеводства». 

Учебное пособие «Микробиология» включает основные сведения о мор-
фологии, физиологии и питании микроорганизмов, влиянии физико-
химических факторов на их жизненный цикл. Рассматривает развивающуюся 
при переработке, хранении и транспортировке микрофлору продовольственно-
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го сырья и пищевых продуктов, причины возникновения заболеваний, вызыва-
емых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Содержит ме-
тодики проведения лабораторных работ по подготовке и исследованию микро-
организмов и их свойств. Учебное пособие «Стандартизация и контроль каче-
ства продукции общественного питания» рассматривает основы технического 
нормирования, стандартизации и метрологии, оценку соответствия и управле-
ния качеством продукции общественного питания, контроль, методы оценки 
качества и безопасность продукции и др. Содержит методики проведения лабо-
раторных работ по определению органолептических и физико-химических по-
казателей качества продукции с применением химических и физико-
химических методов. 

Данные учебные пособия размещены на сайте ПРОФБиблиотека.by, в раз-
деле электронной библиотечной системы РИПО по ссылке 
https://profbiblioteka.by/search/searchadv/dosearch. Каждое учебное пособие явля-
ется уникальным, актуальным, содержит личный вклад каждого автора, рецен-
зентами (внутренними и внешними) данных пособий выступали специалисты, 
имеющие научные степени в области (по тематике учебного пособия).  

Издание авторских учебных пособий – это длительный и сложный про-
цесс, ведь кроме содержания большое внимание уделяется редакции и оформ-
лению. Требования к авторам очень высоки, ведь учебное пособие как проект 
работает на будущее, поэтому в учебном пособии всегда должен быть некий 
«прогностический запас прочности», определяемый тенденциями развития об-
щества и науки. Осуществляя профессиональную деятельность, через написа-
ние учебных пособий-педагог становится профессионалом и повышает свою 
квалификацию и следовательно-развивается. Развиваясь, он развивает творче-
ский подход к любому делу. имеет готовность постоянно обновлять знания, 
планировать карьерный рост, профессиональную самоактуализацию, превращая 
свои знания, навыки и умения в необходимый результат-учебное пособие, 
практикум или рабочая тетрадь. 
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