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 В методическом пособии, подготовленном на материалах из опыта работы МОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Ставрополя, раскрываются 

основные направления научно-исследовательской деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях городского эксперимента по разработке и внедрению современной 

модели методической работы, направленной на развитие профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования учащихся.  

 Книга предназначена для руководителей образовательных учреждений, педагогов, 

слушателей системы повышения квалификации, а также для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами управления современной школой и инновационной 

деятельности в сфере образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

(вместо введения) 

 

Качество образования – наверное, такая же вечная тема в 

педагогической науке и практике, как преемственность разных уровней 

обучения, проблема объекта и субъекта в обучении или отбора адекватных 

содержания и технологий. 

Сегодня пришло четкое осознание того, что в нашем образовании 

многих из нас не устраивает его результат (иначе, почему никак не 

реализуется экономическая формула: качество образования проверяется 

качеством жизни?). В этой связи возникает естественный вопрос: от чего же 

в наибольшей степени зависит качество образования, каковы эти условия? В 

каких направлениях должна осуществляться инновационная работа в школе, 

чтобы преодолеть возникающие противоречия в оценке этого качества? 

Выбор приоритетных направлений инновационной деятельности в 

нашей школе при разработке программы опытно-экспериментальной работы 

учитывал основные направления инноваций в современном образовании.  

Среди них обычно называют следующие: 

1. Модернизация содержания образования на основе стандартов 

нового поколения. 

2. Переход на компетентностный подход в содержании и оценке 

результатов образования. 

3. Внедрение новых образовательных технологий, 

ориентированных на повышение эффективности учебного процесса. 

4. Поиск и внедрение новых моделей образовательного учреждения, 

организации образовательного процесса, форм сопровождения 

образовательного процесса (методического, психологического, правового, 

информационного, социально-педагогического, медицинского и др.).  
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5. Поиск и реализация новых моделей финансирования 

образовательного учреждения, новых форм общественного управления. 

В определенной степени данные направления являются ответами со 

стороны системы образования на новые вызовы времени – претензии и 

задачи к отечественному образованию, его качеству, связи с практикой, 

уровнем и темпами экономического развития страны. 

Анализируя достигнутые школой результаты и ориентируясь на новые 

тенденции и перспективы, мы остановились на проблеме реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, выделив такое 

инновационное направление, которое интегрировало бы в себе различные 

аспекты инноваций: «Компетентностный подход в методической работе 

школы как условие повышения качества образования». 

Это связано с тем, что, во-первых, инновационная инициатива 

применительно к содержанию современного образования связана сегодня с 

реализацией компетентностного подхода.  

Новые стандарты образования определяют ориентацию на 

формирование компетенций, что означает отход от традиционной знаниево-

ориентированной модели, которая хотя и была основана на прочности, 

фундаментальности теоретизированного знания, но, к сожалению, не всегда 

гарантировала практичность его применения, не формировала 

компетентного, то есть умеющего в полной мере пользоваться полученным 

многообразным знанием человека. 

На аналитическом этапе ОЭР мы определили, что основными 

средствами формирования компетенций в образовательном процессе 

считаются:  

1) формирование компетентностного содержания образования на 

основе модульных образовательных программ, обеспечивающих реальную 

интеграцию учебных дисциплин и воспитательной работы; 
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2) продуктивный характер используемых в образовательном процессе 

педагогических технологий, направленных на формирование компетенций 

учащихся; 

3) совершенствование методической системы школы, обеспечивающей 

высокий уровень методической готовности педагогов к реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе. 

Проблема совершенствования методической работы была определена 

как центральная, узловая, поскольку очевидно, что основным фактором 

успешности реализации новых образовательных стандартов является 

профессионализм самого учителя, его компетентность в вопросах, связанных 

с переходом на новые стандарты и технологии их реализации. Качество 

учителя – качество образовательного процесса, а значит и качество 

выпускника школы. Знаменитый лозунг «Кадры решают всё» в данной 

ситуации приобретает особое реальное наполнение. 

Оно состоит в том, что педагоги не всегда адекватно осознают свой 

уровень готовности к реализации компетентностного подхода. Ряд 

исследований, в том числе и в ходе нашей ОЭР (на начальном ее этапе), 

показывает, что сегодня значительная часть педагогов отдает предпочтение 

традиционным педагогическим технологиям и устаревшим дидактическим 

принципам.  

Таким образом, переход к компетентностному подходу в образовании 

требует нового осмысления таких позиций, как: 

- изменение целеполагания: новое смысловое наполнение цели-

лозунга «Образование через всю жизнь», практическая направленность 

содержания образования; 

- модернизация содержания образования: не ЗУНы, а компетенции, 

не сумма (количество знаний), а формирование качеств личности, 

обеспечивающих ее социальную успешность; 

- замена традиционной технологии обучения на педагогические 

технологии, основанные на методах продуктивного обучения; 
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- новые требования к личности и компетентности учителя. 

Было вполне логично в этой связи рассмотреть составляющие 

компоненты профессионализма учителя через призму компетентностного 

подхода и всю систему методической работы также выстроить на принципах 

компетентностной ориентации. 

Логика нашего эксперимента представляется следующей: 

- в целях повышения качества образования необходимо формирование 

его содержания и технологий на основе компетентностного подхода; при 

этом данный подход объективно воспринимается сегодня как основа 

моделирования современного содержания образования; 

- для успешной реализации компетентностного подхода в образовании 

необходима системная и комплексная подготовка педагогических 

работников, в целом – развитие их профессионально-методической 

компетентности; представляется актуальной и определяется в качестве одной 

из задач ОЭР разработка компетентностной модели учителя современной 

городской школы; 

- для реализации компетентностной модели учителя требуется 

существенная перестройка методической работы школы, всех звеньев 

методической системы; при этом в рамках ОЭР предполагается разработка 

основанной на компетентностном подходе модели методической работы; 

- значимым итогом ОЭР должен стать комплекс организационно-

содержательных условий реализации компетентностного подхода в 

методической системе школы в целях обеспечения качества образования. 

Таким образом, нами предполагалось, что попробовав в 

экспериментальном режиме все этапы своей работы (проектирование 

содержания образования, разработку учебных занятий, индивидуальную и 

групповую методическую работу) соотнести и соизмерить с идеями 

компетентностного подхода, педагоги станут более подготовленными к 

решению тех задач и преодолению тех проблем, которые объективно встанут 
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при переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения. 

Поскольку, как вы видите, все указанные позиции в той или иной мере 

выходят на проблему педагога (его инновационность, готовность к 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе, 

способность к интеграции с коллегами, в целом – профессионально-

методическая компетентность), то это обусловило в ходе нашей ОЭР особое 

внимание сосредоточить на инновационном преобразовании методической 

системы школы, работы с кадрами, управления педагогами в условиях 

инновационной, опытно-экспериментальной деятельности. 

В ходе реализации Программы опытно-экспериментальной 

(инновационной) деятельности была разработана и внедрена новая модель 

методической системы школы на основе компетентностного подхода. 

Именно данное направление нашей работы, а также ее 

предварительные результаты мы представляем сегодня вашему вниманию в 

данной книге. 

Надеемся, что опыт организации экспериментальной деятельности по 

такой актуальной проблеме, как совершенствование методической работы в 

целях повышения качества образования, будет интересен коллегам: 

школьным управленцам, учителям, методистам. А значит, 3 года не прошли 

даром. 

С уважением,  

С. В. Степанов,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики 

управления образованием Ставропольского государственного университета, 

доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, научный руководитель опытно-

экспериментальной работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя; 

Л.В. Чернявская,  

                                                              директор МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя,  

                                                     почетный работник общего образования РФ 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЫ 

 

МОУ СОШ № 2 была основана в 1936 году как средняя 

общеобразовательная школа. Это была первая школа, построенная в городе 

Ставрополе за годы Советской власти.  

1 сентября 1936 г. школа распахнула свои двери перед 800 учениками. 

Начались школьные будни. Директор школы Величко Василий Алексеевич 

сумел создать для ребят, собранных из разных школ города, уютную теплую 

обстановку. 

За активное участие в работе по подготовке к 100-летию со дня смерти 

А.С. Пушкина школе № 2 решением Горисполкома в феврале 1937 года было 

присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. 

1 сентября 1941 в школе начались занятия. Классы были переполнены 

до 50 человек. Это за счет прибывших эвакуированных детей из западных 

районов страны. А с ноября 1941 года в школе расположился госпиталь, идет 

формирование 53-й отдельной кавалерийской дивизии и добровольческого 

казачьего полка. 

Когда Ставрополь оккупировали немцы, занятия в школе прекратились. 

При отступлении немцы взорвали здание школы. Но 1 сентября 1945 г. 

восстановленная школа вновь принимает своих учеников. 

В 1945 году она стала мужской средней школой № 1. На  основании 

приказа Ставропольского КрайОНО № 196 от 6 октября 1947 г. школа была 

прикреплена к Ставропольскому педагогическому институту и стала базовой 

для прохождения практических занятий студентов. До 1954 г. школа была 

мужской, с 1954 г. в школу пришли девочки из СШ № 1, 25 и других женских 

школ. Официальным названием школы на основе приказа Министерства 

просвещения РСФСР № 490 от 6 июля 1954 г. стало таким «средняя школа № 

2». В 50-60-е годы на базе школы идет активная работа драматического 

театра, ставятся серьезные пьесы,  проходят выступления в школах города, 

работает авиамодельный кружок. Ребята были неоднократными призерами 
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краевых и российских соревнований. 28 августа 1978 года директором школы 

стала Романова Е.Н. и пробыла на этом посту 13 лет, до 1991 года. 

В 1980-е годы школу № 2 города Ставрополя стали называть «школа-

музей», так как в ней работали 5 музеев: Н.А. Островского, А.С. Пушкина, 

Боевой Славы, В.И. Ленина, Р. Зорге. Школе присвоено имя Рихарда Зорге. 

Интересно была организована работа в микрорайоне школы: открыли 

три комнаты школьника, где работало 6 воспитателей и более 20 кружков, 

спортивный клуб «Дружба», 15 секций, занятия в которых вели 

старшеклассники. А сколько металлолома и макулатуры собирали и сдавали 

ребята! На деньги, полученные за сдачу металлолома, был приобретен 

новенький троллейбус «Юный зоргинец», который много лет курсировал по 

городу по маршруту № 7. Первыми пассажирами новенького троллейбуса № 

7 стали лучшие учащиеся средней школы № 2 Ленинского района краевого 

центра. 

Директором в 90-е годы стала Асламова Нина Степановна – учитель 

русского языка и литературы. При ней был принят новый Устав школы, 

началась работа по формированию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. В эти годы школа становится практической 

лабораторией Ставропольского государственного университета, краевой 

экспериментальной площадкой по вопросу изучения русского языка, в 1998 

году ей был присвоен статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. Первыми были открыты гуманитарный и биологический классы. 

В 2001 году директором школы стала Чернявская Лариса Васильевна. В 

начале третьего тысячелетия существенно стало обновляться содержание 

обучения в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, продолжался переход на профильное 

обучение. 

Школа оснащена современным спортивным залом, мастерскими для 

мальчиков (технология), во всех учебных кабинетах школы установлены 

компьютеры, 15 кабинетов из 20 оснащены мультимедийным 
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оборудованием, оборудован компьютерный класс и действует мобильный 

компьютерный класс. В общеобразовательном учреждении работает 

логопедический кабинет. Имеется медицинский кабинет, столовая. С 2007 по 

2010 гг. школа значительно расширила свою материально-техническую базу. 

Полностью обновлены кабинеты начальной школы, причем не только 

комплектами мебели, но и техническими средствами (телевизор, 

видеомагнитофон, аудиомагнитофон, цифровой фотоаппарат, цифровые 

образовательные ресурсы).  

Сегодня МОУ СОШ № 2 осуществляет очную форму обучения и 

реализует программы общеобразовательные, углубленного обучения, 

профильные. 

Педагогический  коллектив ОУ стабилен, образовательный ценз высок: 

95,2% имеют высшее профессиональное, 4,8% - среднее специальное 

образование; 61% педагогов имеет высшую, 30% - первую 

квалификационные категории; 20% имеют отраслевые награды 

(Заслуженный учитель РФ – 1 чел., почетный работник общего образования 

РФ – 4 чел., отличник народного просвещения – 2 чел.). С целью роста 

педагогического мастерства учителя активно участвуют в профессиональных 

педагогических конкурсах. Учителя являются членами Всероссийского 

Педагогического клуба издательства «Первое сентября». 

Уровень качества образования учащихся соответствует среднему 

проценту качества образования в городе. В течение ряда лет по итогам сдачи 

Единого государственного экзамена учащиеся школы показывают 

достаточно высокие результаты, как по обязательным предметам, так и по 

предметам по выбору. Достаточный  уровень подготовки учащихся 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по 

обновлению содержания образования и поиском новых форм организации 

образовательного процесса на всех ступенях обучения. В своей 

педагогической деятельности учителя демонстрируют высокий уровень 
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мастерства и владения различными современными образовательными 

технологиями. 

В 2007 году школа награждена знаком «Золотой Орден «Отличник 

качества Ставрополья» и Дипломом по результатам ежегодного конкурса 

Правительства Ставропольского края по выпуску высококачественной и 

конкурентоспособной продукции. 

В 1999-2004 годы школа является краевой экспериментальной 

площадкой по вопросам изучения русского языка. 

С 2007 года на базе школы действует городская опытно-

экспериментальная площадка по теме «Компетентностный подход в 

методической работе в школе как условие повышения качества 

образования». 

Школа гордится выпускниками, поступившими в ведущие вузы 

страны, среди которых: 

► Санкт-Петербургский государственный университет,  

► Московская академия народного хозяйства им. Плеханова,  

► Московский государственный университет им. Ломоносова,  

► Московский инженерно-физический институт. 

Учащиеся школы являются призерами городского, краевого и 

Всероссийского туров Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

истории, мировой художественной культуре, физике, литературе. На 

протяжении последних трех лет образовательное учреждение входит в 

десятку школ по числу призеров и победителей городского и  регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся школы являются Победителями и Лауреатами конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций различного уровня: 

- Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по ЮФО РФ; 
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- Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; «Первые шаги в науку», 

«Юность. Наука. Культура»; «Научный потенциал. XXI век»; 

- Всероссийских дистанционных олимпиад; 

- Всероссийской интернет-олимпиады по физике при Санкт-

Петербургском госуниверситете Информационных технологий, Механики и 

оптики; 

- Краевой дистанционной многопредметной олимпиады «Интеллект»; 

- Краевой выставки-конкурса «Инновации года». 

В 2006 году к 70-летию образовательного учреждения был открыт 

музей истории школы, который в течение сравнительно короткого времени 

стал эффективным средством обучения и воспитания школьников.  

За данный период Школа неоднократно представляла опыт работы 

коллектива  на Всероссийской  конференции «Социальная поддержка 

ветеранов»;  на Краевой конференции «Реликвии музея». Проведены 

семинары для руководителей школ города и края по темам «Роль музейной 

педагогики в учебно-воспитательном процессе школы», «Нормативно-

правовая база образовательного учреждения». 

Учащиеся школы принимают активное участие в городских, краевых, 

Всероссийских конкурсах. В научно-исследовательских работах ученики 

используют материалы фондов музея школы. Итоги участия следующие: 

- Почетная грамота призера краевого конкурса военно-патриотического 

воспитания учащихся (2009 г.);   

- Диплом II краевого смотра школьных музеев (2010 г.); 

- Диплом II степени учащейся школы во Всероссийском конкурсе 

«Страницы семейной славы – 2010»; 

- Диплом III степени в международном Интернет-конкурсе «Страницы 

семейной славы – 2010». 

За время работы школой накоплен большой педагогический, 

социально-психологический, методический опыт и опыт организации 
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воспитательной работы. Целью воспитательной работы в школе является 

создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на умение при 

любых условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию. 

Воспитательное пространство МОУ СОШ № 2 представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

отдельными субъектами этого пространства – детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки, образовались семьи из одноклассников. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей. В школе сложилась система работы с общественными 

организациями, образовательными и культурными центрами. 

Школа гибко реагирует на запросы социума, способна обеспечить 

доступность, успешность обучения и качественность образования, 

максимально способствовать социальной адаптации обучающихся. 
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Раздел 1.  

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

 

Компетентностный подход в системе школьного образования и 

проектировании современной модели методической службы школы 

 

Современная российская школа сталкивается сегодня с рядом проблем, 

требующих незамедлительного решения,  как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях. Среди наиболее важных выделяют, в частности, 

проблему определения содержательных идей и ценностей образования, 

способных обеспечить готовность выпускника школы к эффективной 

адаптации в жизни, в целом, и на рынке труда, в частности, свободно и 

гармонично реализовать свой жизненный потенциал. 

Модернизация российского образования существенно меняет подходы 

в определении содержания школьного обучения и воспитания. Сегодня 

представляется важным не только его понятийно-фактологическое 

обновление, но и практико-ориентированная направленность. Освоение 

содержания образования должно, в первую очередь, способствовать 

успешному выполнению обучающимся многообразных функций 

«свободного носителя» социальных услуг (С.Е. Шишов, И.Г. Агапов). 

В этой связи можно согласиться с мнением ряда отечественных ученых 

(В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.А. Пинский, А.В. Хуторской, 

С.Е. Шишов и др.) о том, что основная задача современного школьного 

образования состоит в формировании у обучающихся ключевых 

компетенций. Основным средством ее решения в образовательном 

учреждении является качественное образование.  

Важнейшими критериями качественного образования сегодня 

называют сформированность основных компетенций, позволяющих личности 

реализовать в оптимальном объеме присущие ей разнообразные социальные 

роли. Данная позиция является ключевой при рассмотрении 
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компетентностного подхода к содержанию, технологиям и результатам 

современного образования.  

Важнейшими понятиями указанного подхода являются 

«компетентность» и «компетенция». 

Компетентность позволяет личности добиваться успехов в 

деятельности, общении и самосознании. Поскольку компетентность 

предполагает владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, важно еще до ступени профессионального образования 

определить ассортимент и конкретное содержание наиболее существенных, 

ключевых компетенций личности. 

При этом преимущественное употребление рассматриваемого нами 

термина обычно соотносится в социологии с профессиональной 

деятельностью, а менеджмент определяет компетентность одновременно и 

как один из важнейших общих принципов управления, и как составляющую 

самого профессионализма (наряду с профессиональными 

востребованностью, пригодностью, удовлетворенностью и успехом). В 

частности, В.М. Шепель в определение компетентности включает знания, 

умения, опыт, теоретико-прикладную подготовленность к использованию 

знания. Не противоречат ему и другие имеющиеся определения 

компетентности (И.Г. Агапов, П.В. Симонов, С.Е. Шишов, М.А. Чошанов и 

др.). В этом смысле важным, по нашему мнению, представляется 

характерный для философии, социологии и менеджмента подход, 

основанный на понимании компетентности как необходимого элемента 

общечеловеческого знания.  

В современной психологической литературе чаще употребляется 

понятие «компетентности», являющееся характеристикой поведения, 

доминирующей формой активности личности, актуальным уровнем владения 

знанием о жизнедеятельности.  

Понятие «компетенция» включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
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задаваемых по отношению к определенному кругу предметов, процессов и 

необходимых для продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Традиционными видами компетенций в научной литературе называют: 

- политические и социальные компетенции, связанные со 

способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, участвовать в функционировании и развитии 

политических и социальных институтов; 

- компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, 

призванные препятствовать возникновению ксенофобии, распространению 

климата нетерпимости и способствовать пониманию различий и готовности 

жить с людьми других культур, языков и религий; 

- компетенции, связанные с возникновением информационного 

общества: владение новыми технологиями, способность критически 

относиться к распространяемой  в СМИ и Интернете информации; 

- компетенции, реализующие способность учиться всю жизнь не 

только в профессиональном плане, но и личной и общественной жизни. 

Ключевая компетенция может быть определена как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), которая является заданной (обязательной, необходимой) для 

качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. Это, 

например, такие функциональные умения, которые помогут обучающимся в 

выполнении настоящих и будущих социальных ролей («ученик», 

«абитуриент», «студент», «субъект общения», «гражданин», «потребитель», 

«работник-специалист», «профессионал» и др.). 

Для рассмотрения оптимального процесса формирования содержания 

школьного образования на основе компетентностного подхода в качестве 

наиболее актуальных могут быть выделены не только элементарные 

ключевые компетенции (универсальная или общекультурная, учебная, 

коммуникативная, правовая, социально-политическая, семейная), но и 

переходные к вузовскому содержанию образования: экономическая 
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(ориентация в современной рыночной экономике, участие в ней не только в 

качестве объекта – потребителя, но и субъекта – предпринимателя, 

менеджера, производителя товаров и услуг и т.д.); профессиональная 

(ориентированность в выборе профессии, первичная или начальная 

профессиональная подготовка), которая реализуется через профориентацию, 

изучение основ профессий, образовательную область «Технология» и 

направлена на подготовку к вузу и выполнению в будущем социальных 

ролей «специалиста», «профессионала». 

Переход к компетентностному подходу в условиях реализации 

Болонского процесса объективно ставит проблему рассмотрения на этой 

основе содержания и результата образования.  

В свою очередь, одним из важнейших условий качества образования 

педагогическая наука и передовая педагогическая практика называют 

профессиональное мастерство педагога, высокий уровень развития 

профессионально-педагогической компетентности, умение выбирать 

оптимальные способы организации образовательного процесса (В.И. Зверева, 

Ю.А. Конаржевский, Н.М. Мочалова, М.М. Поташник и др.). Указанное 

условие обеспечивается, прежде всего, системой методической работы, 

организуемой в школе. 

Переход к компетентностному подходу в содержании современного 

школьного образования объективно ставит проблему оптимизации 

образовательного процесса во взаимосвязи с развитием методической и в 

целом профессионально-педагогической компетентности самого учителя.  

При этом компетентностный подход применительно к методической 

работе в школе предполагает целенаправленную, системную деятельность 

всех субъектов и объектов методической системы по развитию 

профессиональной педагогической компетентности, которая, по 

определению Л.В. Заниной и Н.П. Меньшиковой, есть совокупность 

индивидуальных свойств личности, состоящих в специфической 

чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и 



20 

 

созданию продуктивных моделей формирования искомых качеств в личности 

учащегося. 

В основе компетентностной модели современного учителя лежит 

профессиональная компетентность педагога общеобразовательной школы, 

то есть совокупность знаний, умений, профессионально важных качеств, 

обеспечивающих эффективность и оптимальность выполнения им своих 

профессиональных функций. 

Осознание и оценка своих профессиональных качеств, знаний, умений 

и навыков в отношении функций деятельности определяется как содержание 

профессиональной компетентности, которая дополняется характером 

самооценки профессиональных потребностей и мотивов деятельности. 

Критериями развития профессиональной компетентности могут быть: 

- самооценка профессиональных качеств и притязаний; 

- сформированность профессионального целеполагания; 

- способность к выработке программы действий, ее реализации, 

анализу и коррекции. 

Таким образом, остается актуальной и требует исследования и 

прикладных разработок проблема формирования в современной школе новой 

модели методической системы, основанной на компетентностном подходе и 

обеспечивающей через непрерывное развитие профессиональной 

компетентности педагогов высокое качество образования учащихся. 

Общую методологию исследования составят общенаучные принципы 

всеобщей связи и развития, объективности, системности, научности; 

философское и психологическое представления о взаимодействии как 

многокомпонентном процессе, осуществляемом в совместной деятельности и 

общении; современные концепции социальной педагогики и 

профессионального образования, определяющие содержание, 

организационные формы и методы формирования содержания и критериев 

оценки компетентности учащихся и технологического обеспечения 

образовательного процесса; идеи педагогической интеграции, гуманизации 
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образования и управления образовательными системами. Исследование 

выполнено также на основе системного и синергетического подходов, общих 

положений логики, теории познания, моделирования, сравнительной 

педагогики, отечественной дидактики и педагогической прогностики. 

Конкретная методология исследования включает философские 

положения об объективных тенденциях развития общества и науки, о 

соотношении содержания и формы, факторов и результата, а также 

закономерности и принципы дидактики. 

Теоретической основой исследования являются теории целостного 

подхода (В.Г. Афанасьев, Б.Б. Блум, Дж. Дьюи, В.С. Ильин, В.В. Краевский, 

И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн и др.), общая методология педагогической 

науки (М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.С. Леднев, Б.Т. Лихачев, Н.Д. 

Никандров, М.Н. Скаткин и др.), теории профессиональной деятельности 

(Ю.М. Забродин, М.С. Каган, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина и др.), теории 

психологии личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, П.П. 

Блонский, Дж. Брунер, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.), теории педагогического образования 

(С.И. Архангельский, Б.С. Гершунский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, И.И. 

Подласый, В.А. Сластёнин, А.В. Хуторской, А.И. Щербаков и др.), теории 

социализации личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.З. Вульфов, В.Н. 

Гуров, А.В. Мудрик, Г.Н. Филонов и др.), теоретические модели специалиста 

(В.К. Бодров, Н.Г. Печенюк, Е.Э. Смирнова, Н.Ф. Талызина, В.К. Терентьев, 

Т.И. Шамова и др.). 
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Раздел 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

 

2.1. Паспорт эксперимента 

 

Наименование организации: муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 города Ставрополя. 

Тема ОЭР: «Компетентностный подход в методической работе школы 

как условие повышения качества образования». 

1. Содержание работы: обеспечение системы методического и 

психологического сопровождения педагогов школы, обеспечивающей 

развитие их профессиональной компетентности как важнейшего условия 

повышения качества образования. Основным организационно-

содержательным средством достижения указанной цели предполагается 

разработка и апробация основанной на компетентностном подходе модели 

методической системы школы. 

2. Результаты работы: компетентностная модель современного 

педагога городской школы; содержание принципов и система критериев 

диагностики и отслеживания уровня профессионально-методической 

компетентности педагога; критерии и показатели проектирования и 

моделирования профессиональной компетентности педагога; основанная на 

компетентностном подходе модель методической системы школы, 

обеспечивающей совершенствование профессионально-методической 

компетентности учителей в целях повышения качества образования; 

методические рекомендации для руководителей общеобразовательных 

учреждений по совершенствованию методической работы в школе; сборник 

материалов опытно-экспериментальной работы школы. 
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3. Возможные потребители: руководители общеобразовательных 

учреждений, методических служб и профессиональных формирований 

педагогов, педагоги инновационных образовательных учреждений. 

 

2.2. Программа эксперимента по теме «Компетентностный подход в 

методической работе школы как условие повышения качества 

образования»  

 

Тема эксперимента: «Компетентностный подход в методической 

работе школы как условие повышения качества образования». 

Актуальность проблемы. Современная российская школа 

сталкивается сегодня с рядом проблем, требующих незамедлительного 

решения как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Среди 

наиболее важных выделяют, в частности, проблему определения 

содержательных идей и ценностей образования, способных обеспечить 

готовность выпускника школы к эффективной адаптации в жизни, в целом, и 

на рынке труда, в частности, свободно и гармонично реализовать свой 

жизненный потенциал. 

Модернизация российского образования существенно меняет подходы 

в определении содержания школьного обучения и воспитания. Сегодня 

представляется важным не только его понятийно-фактологическое 

обновление, но и практико-ориентированная направленность. Освоение 

содержания образования должно, в первую очередь, способствовать 

успешному выполнению обучающимся многообразных функций 

«свободного носителя» социальных услуг (С.Е. Шишов, И.Г. Агапов). 

В этой связи можно согласиться с мнением ряда отечественных ученых 

(В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.А. Пинский, А.В. Хуторской, 

С.Е. Шишов и др.) о том, что основная задача современного школьного 

образования состоит в формировании у обучающихся ключевых 
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компетенций. Основным средством ее решения в образовательном 

учреждении является качественное образование.  

В свою очередь, одним из важнейших условий качества образования 

педагогическая наука и передовая педагогическая практика называют 

профессиональное мастерство педагога, высокий уровень развития 

профессионально-педагогической компетентности, умение выбирать 

оптимальные способы организации образовательного процесса (В.И. Зверева, 

Ю.А. Конаржевский, Н.М. Мочалова, М.М. Поташник и др.). Указанное 

условие обеспечивается, прежде всего, системой методической работы, 

организуемой в школе. 

Переход к компетентностному подходу в содержании современного 

школьного образования объективно ставит проблему оптимизации 

образовательного процесса во взаимосвязи с развитием методической и в 

целом профессионально-педагогической компетентности самого учителя.  

При этом компетентностный подход применительно к методической 

работе в школе предполагает целенаправленную, системную деятельность 

всех субъектов и объектов методической системы по развитию 

профессиональной педагогической компетентности, которая, по 

определению Л.В. Заниной и Н.П. Меньшиковой, есть совокупность 

индивидуальных свойств личности, состоящих в специфической 

чувствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда и 

созданию продуктивных моделей формирования искомых качеств в личности 

учащегося. 

В основе компетентностной модели современного учителя лежит 

профессиональная компетентность педагога общеобразовательной школы, 

то есть совокупность знаний, умений, профессионально важных качеств, 

обеспечивающих эффективность и оптимальность выполнения им своих 

профессиональных функций. 

Осознание и оценка своих профессиональных качеств, знаний, умений 

и навыков в отношении функций деятельности определяется как содержание 
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профессиональной компетентности, которая дополняется характером 

самооценки профессиональных потребностей и мотивов деятельности. 

Критериями развития профессиональной компетентности могут быть: 

- самооценка профессиональных качеств и притязаний; 

- сформированность профессионального целеполагания; 

- способность к выработке программы действий, ее реализации, 

анализу и коррекции. 

Анализ реального уровня, достигнутого школой, позволил сделать 

вывод о путях наиболее оптимального структурного и содержательного 

обновления ее методической системы, целью которого являлось бы 

обеспечение методического и психологического сопровождения педагогов, 

развитие их профессиональной компетентности как важнейшего условия 

повышения качества образования. Основным организационно-

содержательным средством достижения указанной цели предполагается 

разработка и апробация новой модели методической системы школы, 

основанной на компетентностном подходе.  

Цель эксперимента: разработать и апробировать основанную на 

компетентностном подходе модель методической системы 

общеобразовательной школы, ориентированной на совершенствование 

профессионально-методической компетентности современного педагога в 

целях повышения качества образования учащихся. 

Задачи эксперимента:  

1. Изучить научную литературу и передовой педагогический опыт 

по проблеме. 

2. Выявить комплекс психолого-педагогических, методических, 

организационных условий, обеспечивающих развитие профессионально-

педагогического мастерства педагогов как средства повышения качества 

образования.  

3. Разработать компетентностную модель педагога современной 

городской общеобразовательной школы. 
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4. Разработать программу развития профессионального мастерства 

педагогов в системе методической работы школы на основе 

компетентностного подхода. 

Объект эксперимента: методическая система школы. 

Предмет эксперимента: организационно-содержательные условия 

реализации компетентностного подхода в методической системе школы в 

целях обеспечения качества образования.  

Гипотеза эксперимента: качество образования в современной 

городской общеобразовательной школе обеспечивается при условии 

применения в системе методической работы компетентностного подхода, что 

предполагает: 

- готовность педагога к реализации содержания образования, 

основанного на формировании ключевых компетенций школьников; 

- ориентацию на компетентностную модель современного педагога как 

ядро методической системы; 

- совершенствование методической службы школы как 

организационной основы всей работы по обеспечению развития 

профессионально-педагогического мастерства педагогов; 

- модернизацию технологического обеспечения как образовательного 

процесса, так и системы работы с педагогическим персоналом школы; 

- осуществление в комплексе методической, инновационной, опытно-

экспериментальной работы образовательного учреждения. 

В качестве методов исследования могут быть выбраны следующие: 

1) теоретический анализ педагогической, психологической, 

методической литературы по проблеме; 

2) социологические  методы:  анкетирование,  

тестирование, наблюдение, метод групповых экспертных оценок; 

3) метод системного анализа объекта исследования; 

4) праксиметрический метод (изучение, анализ документации и 

результатов образовательного процесса); 
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5) метод проектирования и моделирования; 

6) метод педагогического эксперимента. 

Основными результатами эксперимента должны стать: 

1. Компетентностная модель современного педагога городской школы. 

2. Содержание принципов и система критериев диагностики и 

отслеживания уровня профессионально-методической компетентности 

педагога. 

3. Критерии и показатели проектирования и моделирования 

профессиональной компетентности педагога. 

4. Основанная на компетентностном подходе модель методической 

системы школы, обеспечивающей совершенствование профессионально-

методической компетентности учителей в целях повышения качества 

образования. 

5. Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию методической 

работы в школе. 

6. Сборник материалов опытно-экспериментальной работы школы. 

Общим значимым результатом экспериментальной работы должно 

стать существенное повышение качества образовательных услуг в школе, 

повышение престижности получения образования в ней, привлекательности 

образовательного учреждения в социуме. 

Этапы эксперимента: 

1. Январь-август 2007 г. – предварительный (поисково-

теоретический) этап: анализ теоретических источников по проблеме 

исследования, изучение передового и массового педагогического опыта, 

изучение реального состояния педагогической и методической системы 

школы, их ресурсов, кадрового и научного потенциала, разработка 

компетентностной модели педагога современной городской 

общеобразовательной школы и основанной на компетентностном подходе 

теоретической модели методической работы в школе, направленной на 
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развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся. 

2. Сентябрь 2007 – август 2010 гг. – опытно-экспериментальный 

этап: внедрение в педагогическую систему школы компетентностной модели 

методической работы, направленной на развитие профессионального 

мастерства педагогов в целях повышения качества образования учащихся, 

мониторинг результатов эксперимента, доработка, коррекция модели, 

подготовка научных статей о ходе и предварительных результатах 

экспериментальной работы. 

3. Сентябрь 2010 – август 2011 гг. – обобщающий этап: анализ и 

обобщение результатов эксперимента, уточнение модели и основных 

условий ее эффективной реализации, оформление результатов в виде 

методических рекомендаций, сборника материалов опытно-

экспериментальной работы. 

Условия, необходимые для  проведения исследования: 

- материальные: организация и оснащение методического кабинета, 

специального учебно-методического кабинета (зала) для проведения занятий 

с педагогами; обязательным техническим условием является их оснащение 

мультимедийным оборудованием и ПК; 

- кадровые: выделение дополнительных должностей в штатном 

расписании – методист, психолог, заместитель директора школы по научно-

исследовательской (опытно-экспериментальной) работе; 

- научно-методические: приобретение образовательных программ, 

методических материалов, видеофильмов по методической работе в школе и 

системе развития профессионального мастерства учителя, а также книжной и 

журнальной продукции методического характера; 

- мотивационные: коррекция системы материального и морального 

стимулирования педагогов в соответствии со степенью и результатами их 

участия в ОЭР; 
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- организационные: внесение изменений в распределение должностных 

обязанностей администрации школы в связи с началом ОЭР, создание в 

структуре школы кафедры педагогического мастерства, кабинета психолого-

педагогического и методического сервиса, совета методического кабинета, 

организация временных научно-исследовательских коллективов (творческих 

групп) из числа педагогов школы; 

- правовые: решение педагогического совета школы о начале ОЭР, 

внесение изменений в Устав, касающихся введения новых звеньев и 

подразделений управления школой, и разработка локальных актов, 

регламентирующих их работу по модернизации методической системы 

учреждения. 

 

3.3. Планирование опытно-экспериментальной работы в школе 

 

План опытно-экспериментальной работы на первом (поисково-

теоретическом) этапе (май 2007 г. – август 2008 г.) 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Формирование условий ведения опытно-экспериментальной работы в 

школе 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование в школе творческих 

проблемных групп, временных 

научно-исследовательских 

коллективов по направлениям 

проблемы эксперимента и 

организация их работы по 

направлениям: 

-  «Современные формы 

методической работы в школе»; 

- «Компетентностный подход в 

образовании: сущность, опыт, 

проблемы»; 

- «Качество образования в 

современной школе: подходы, 

опыт, перспективы»; 

- «Современный учитель: модели и 

Сентябрь-

ноябрь 

2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический и 

научно-

методический 

советы, 

методические 

объединения 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

компетентности» 

Изучение уровня научной 

организация труда учителя, 

владения технологиями научно-

исследовательской деятельности: 

- анкета «Диагностика 

психологической готовности 

учителя к проведению 

инновационных изменений» 

Заседания педагогического совета: 

 - «Компетентностный подход в 

образовании: сущность, проблемы 

и условия реализации в системе 

методической работы школы» 

(принятие решения о выходе на 

эксперимент); 

- «Методическая работа в школе: 

проблемы, современные 

требования, инновационные 

модели» 

Организация научно-методического 

семинара «Научно-исследователь-

ская деятельность учителя в 

условиях школьного эксперимента» 

Консультирование членов 

администрации, руководителей 

педагогических формирований по 

проблемам, связанным с 

проведением эксперимента 

 

Сентябрь-

октябрь  

2007 г. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2007 г. 

 

Весь 

период (по 

отдельному 

плану) 

Весь 

период  

Методическая и 

психологическая 

службы школы, 

научный 

руководитель 

 

 

 

Администрация, 

научно-метод. 

совет при участии 

научного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

научный 

руководитель 

 

 

Научный 

руководитель 

 

2. Анализ теоретических источников по проблеме исследования, изучение 

передового и массового педагогического опыта 
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2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

 

Создание банка данных в 

методическом кабинете по 

проблеме эксперимента, 

технологиям его проведения  

Подбор батареи методик для 

проведения констатирующего 

эксперимента и конкретизация 

экспериментальной базы 

(респондентов) 

Отчеты творческих групп 

педагогов о ходе работы на 

теоретическом этапе эксперимента  

Разработка теоретической модели 

основанной на компетентностном 

подходе методической системы 

общеобразовательной школы, 

ориентированной на совершенст-

вование профессионально-

методической компетентности 

современного педагога в целях 

повышения качества образования 

учащихся 

Весь 

период 

 

 

Май-

сентябрь 

2007 г. 

 

 

Май-июнь 

2008 г. 

 

Май-август 

2008 г. 

Методическая 

служба школы, 

творческие группы  

Научный 

руководитель 

 

 

Научно-метод. 

совет школы 

 

 

 

Научный 

руководитель, 

творческие группы 

3. Диагностика реального состояния педагогической и методической 

системы школы, их ресурсов, кадрового и научного потенциала 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровней представлений 

учителей о современных 

педагогических технологиях, 

владения ими и использования в 

повседневной профессиональной 

деятельности: 

- анкеты «Мои педагогические 

затруднения» и «Педагогические 

затруднения в работе классного 

руководителя»; 

- «Изучение профессиональной 

готовности учителей» Л.В. 

Зевиной. 

Оценка состояния методической 

работы в школе: 

- анкета «Оценка методической 

работы»; 

- анкета «Потребности в 

повышении квалификации»; 

- анкета «Оценка мотивационной 

среды в школе» 

 

Май-

ноябрь  

2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

октябрь 

2007 г. 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба, психолог и 

научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

методические 
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3.3 

 

Анализ уровня учебных 

достижений учащихся в условиях 

традиционно организованной 

методической работы (по 

состоянию на конец 2006/07 уч. 

года) 

 

Июнь-

август 

2007 г. 

объединения 

 

4. Обобщение результатов первичной диагностики 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

Количественная обработка и 

качественный анализ результатов 

диагностики первого этапа 

эксперимента 

Представление результатов 

констатирующего эксперимента 

педагогическому коллективу 

Подготовка для публикации 

научной статьи по результатам 

первого этапа эксперимента 

Ноябрь-

декабрь 

2007 г. 

 

Январь  

2008 г. 

 

Апрель-

май 

2008 г. 

Методическая 

служба, психолог и 

научный 

руководитель 

Администрация, 

НМС, научный 

руководитель 

 

Научный 

руководитель 

 

5. Создание условий для перехода ко второму этапу 

5.1 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

5.4. 

Разработка условий внедрения 

модели основанной на 

компетентностном подходе 

методической системы 

общеобразовательной школы  

Определение критериев оценки 

эффективности реализации 

основанной компетентностной 

модели методической системы 

общеобразовательной школы 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

новых звеньев методической 

системы школы в соответствии с 

экспериментом 

Принятие решения педагогического 

совета об апробации новой модели 

методической службы в школе 

Июнь-

август  

2008 г. 

 

 

Август  

2008 г.  

 

 

Январь-

август  

2008 г. 

 

 

 

Август 

2008 г. 

Администрация, 

коллегиальные 

органы управления 

при участии науч. 

рук-ля 

Научный 

руководитель 

 

 

Администрация 

школы при участии 

научного 

руководителя 

Педсовет, 

администрация, 

методсовет 
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План опытно-экспериментальной работы 

на 2008/09 учебный год (начало 2-го этапа эксперимента) 

 

Основное содержание 2-го этапа (сентябрь 2008 г. – август 2010 г. – 

опытно-экспериментальный этап): внедрение в педагогическую систему 

школы компетентностной модели методической работы, направленной на 

развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся, мониторинг результатов эксперимента, 

доработка, коррекция модели, подготовка научных статей о ходе и 

предварительных результатах экспериментальной работы. 

План учитывает основные положения Приоритетных направлений 

методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-2010 годы. 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Внедрение в педагогическую систему школы модели методической 

работы, направленной на развитие профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования учащихся 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление теоретической 

компетентностной модели 

методической службы  

Разработка и внедрение новых 

технологических карт развития 

профессиональной 

компетентности педагога 

Разработка регламента 

методической работы школы в 

соответствии с Приоритетными 

направлениями методической 

работы в МОУ СОШ № 2 г. 

Ставрополя на 2007-2010 годы 

Завершение организационного 

этапа деятельности в школе 

творческих проблемных групп, 

временных научно-

исследовательских коллективов: 

-  «Качество образования: новые 

подходы и требования»; 

- «Новые педагогические 

технологии»; 

Сентябрь-

ноябрь 2008 

г. 

Сентябрь-

октябрь 2008 

г. 

 

До января 

2009 г. 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2008 

г. 

 

 

 

 

 

 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

 

НМС, научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

 

 

Педагогический и 

научно-

методический 

советы, 

методические 

объединения 
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1.5 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

- «Современные приемы и методы 

мотивации учащихся к 

обучению»; 

- «Современные подходы к 

диагностике учебных достижений 

школьников» и др. 

Заседание педагогического совета 

по теме «Инновационные модели 

и формы методической работы в 

школе». Представление опыта 

организации работы новых 

педагогических формирований 

(мастерские, творческие группы, 

школьные лаборатории) 

Занятия научно-методического 

семинара «Моделирование 

образовательного процесса и 

деятельности педагога в условиях 

реализации компетентностного 

подхода»:  

- «Разработка модульных 

компетентностных программ и 

модульно-компетентностного 

тематического планирования»; 

- «Компетентностный подход в 

целеполагании и 

структурировании учебного 

занятия»; 

- «Технологии формирования 

ключевых компетенций 

учащихся» 

- «Методика оценки ключевых 

компетенций школьников»  

Педагогические чтения «Оценка 

качества образования: 

компетентностный подход» 

Консультирование членов 

администрации, руководителей 

педагогических формирований 

школы по проблемам, связанным с 

проведением опытно-

экспериментальной работы 

Продолжение формирования 

банка данных в методическом 

кабинете по проблеме 

 

 

 

 

 

 

Январь 2009 

г. 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2009 г. 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

Администрация, 

научно-метод. 

совет, научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по НМР 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

Научно-метод. 

совет, творческие 

группы 
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 эксперимента, технологиям его 

проведения  

2. Организация мониторинга хода и результатов формирующего этапа 

эксперимента 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

Подбор батареи методик для 

мониторинга хода и результатов 

формирующего этапа 

эксперимента 

Диагностика включенности 

педагогов в систему 

методической, творческой, 

научно-исследовательской 

деятельности  

Диагностика уровня учебных 

достижений учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результативности 

методической службы школы по 

итогам года 

Сентябрь-

октябрь 2008 

г. 

 

Октябрь 

2008 г. 

 

 

Сентябрь 

2008 г., 

декабрь 2008 

г. (по итогам 

1-го 

полугодия), 

май-июнь 

2009 г. (по 

итогам года) 

 

Май-июнь 

2009 г. 

Научный 

руководитель 

 

 

Методическая 

служба, психолог и 

научный 

руководитель 

Завучи, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР, научный 

руководитель 

3. Обобщение результатов 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

Представление результатов 1-го 

этапа эксперимента и 

планирование работы на 2-м этапе 

на заседании Научно-

методического совета школы 

Представление промежуточных 

результатов эксперимента на 

весеннем городском фестивале 

ОЭП 

 

Подготовка статьи для 

публикации с изложением 

теоретической модели 

формируемой методической 

службы 

Подготовка для публикации 

научных статей по результатам 

первого этапа эксперимента и 

Сентябрь 

2008 г. 

 

 

В 

соответствии 

с планом УО 

г. 

Ставрополя 

 

Октябрь 

2008 г. 

 

 

 

Март-апрель 

2009 г. 

 

Методическая 

служба, научный 

руководитель 

 

 

Администрация, 

НМС, зам. по НМР 

 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

Научный 

руководитель, 

участники ОЭР 
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3.5 

 

3.6 

 

3.7 

ходу 2-го этапа 

Организация участия школы в 

научных конференциях 

Отчеты творческих групп 

педагогов о ходе работы   

Предварительный 

(количественный) анализ 

результатов диагностики 2-го 

этапа эксперимента 

 

Весь период 

 

Май 

2009 г. 

Июнь-июль 

2009 г. 

 

Научный 

руководитель 

Руководители 

групп, НМС 

Отв. за ОЭР, 

научный 

руководитель 

 

План опытно-экспериментальной работы 

на 2009/10 учебный год (продолжение 2-го этапа эксперимента) 

 

Основное содержание 2-го этапа (сентябрь 2008 г. – август 2010 г. – 

опытно-экспериментальный этап): внедрение в педагогическую систему 

школы компетентностной модели методической работы, направленной на 

развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся, мониторинг результатов эксперимента, 

доработка, коррекция модели, подготовка научных статей о ходе и 

предварительных результатах экспериментальной работы. 

План учитывает основные положения Приоритетных направлений 

методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-2010 годы. 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Внедрение в педагогическую систему школы модели методической 

работы, направленной на развитие профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования учащихся 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Утверждение компетентностной 

модели методической службы на 

заседании педагогического совета 

школы 

Утверждение на заседаниях МО 

планов методической работы по 

саморазвитию профессиональной 

компетентности учителя 

(технологических карт) на 2009/10 

уч. год 

Август 2009 

г. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2009 

г. 

 

 

 

Педсовет, зам. по 

НМР 

 

 

Зам. по НМР,  

рук-ли МО 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

1.8 

Планирование работы творческих 

проблемных групп на 2009/10 уч. 

год: 

-  «Качество образования: новые 

подходы и требования»; 

- «Новые педагогические 

технологии»; 

- «Современные приемы и методы 

мотивации учащихся к 

обучению»; 

- «Современные подходы к 

диагностике учебных достижений 

школьников» и др. 

Заседание педагогического совета 

по теме «Инновационная 

деятельность школьного учителя: 

сущность, значение, основные 

формы» 

Занятия постоянно действующего 

научно-методического семинара 

«Моделирование 

образовательного процесса и 

деятельности педагога в условиях 

реализации компетентностного 

подхода» 

Организация в школе научно-

методического кабинета с 

соответствующим оборудованием 

и оформлением как центра 

научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной, 

творческой, сервисно-

методической деятельности 

педагогов, их корпоративного 

общения и саморазвития 

Консультирование членов 

администрации, руководителей 

педагогических формирований 

школы по проблемам, связанным с 

проведением ОЭР 

Продолжение формирования 

банка данных в методическом 

кабинете по проблеме 

эксперимента, технологиям его 

проведения  

Сентябрь 

2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2009 

г. 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

Рук-ли ТПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по НМР 

 

 

 

 

Зам. по НМР,  

научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Адм-ция, зам. по 

НМР, НМС школы 

 

 

 

 

 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

НМС, творческие 

группы 
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2. Организация мониторинга хода и результатов формирующего этапа 

эксперимента 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

Анализ результативности 

учебного процесса по итогам 

2008/09 уч. года 

Подготовка диагностических 

методик для мониторинга хода и 

результатов формирующего этапа 

эксперимента 

Диагностика включенности 

педагогов в систему 

методической, творческой, 

научно-исследовательской 

деятельности  

Диагностика уровня учебных 

достижений учащихся на конец 

2009/10 уч. года  

Анализ результативности 

методической службы школы по 

итогам 2009/10 уч. года 

Август-

сентябрь 

2009 г. 

 

 

Октябрь-

декабрь 2009  

 

 

 

 

Май-июнь 

2010 г. 

 

 

Май-июнь 

2010 г. 

 

Методическая 

служба, завучи 

 

Научный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Завучи, научный 

руководитель 

 

Зам. по НМР  

 

3. Обобщение результатов 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

Планирование деятельности 

методической службы в условиях 

реализации новой модели на 

заседании Научно-методического 

совета школы 

Представление предварительных 

результатов 2-го этапа 

эксперимента на весеннем 

городском фестивале ОЭП 

Подготовка статьи для 

публикации о ходе внедрения 

новой модели методической 

службы 

Подготовка для публикации 

научных статей по ходу 2-го этапа 

Организация участия школы в 

научных конференциях 

Отчеты творческих групп 

педагогов о ходе работы   

Корреляционный анализ 

результатов внедрения новой 

модели методической службы 

школы  

Сентябрь 

2009 г. 

 

 

 

В 

соответствии 

с планом УО 

  

Декабрь 

2009 г. 

 

 

Март-апрель 

2010 г. 

 

Весь период 

 

 

Май 

2010 г. 

Июнь-август 

2010 г.  

Методическая 

служба, зам. по 

НМР 

 

 

Администрация, 

зам. по НМР 

 

 

Научный 

руководитель 

 

Научный 

руководитель 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

 

Руководители 

групп, НМС 

Научный 

руководитель  
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План опытно-экспериментальной работы 

на 2010/11 учебный год 

 

Основное содержание 3-го этапа ОЭР (сентябрь 2010 г. – август 2011 

г. – обобщающий этап): анализ и обобщение результатов эксперимента, 

уточнение модели и основных условий ее эффективной реализации, 

оформление результатов в виде методических рекомендаций, сборника 

материалов опытно-экспериментальной работы. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Завершение работы по внедрению новой модели методической системы 

школы 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

Уточнение модели методической 

работы, направленной на развитие 

профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся, на 

заседании педагогического совета с 

учетом предварительных 

результатов ОЭР  

Итоговые отчеты о работе 

творческих проблемных групп  

Занятия постоянно действующего 

научно-методического семинара 

«Моделирование образовательного 

процесса и деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного подхода» 

Консультирование членов 

администрации, руководителей 

педагогических формирований по 

вопросам, связанным с ОЭР  

Продолжение формирования банка 

данных в методическом кабинете 

по проблеме эксперимента, 

технологиям его проведения.  

Март  

2011 г.  

 

 

 

 

 

 

Январь 

2011 г. 

1 раз в 2 

месяца  

 

 

 

 

Весь 

период  

 

 

 

Весь 

период 

 

Научный 

руководитель,  

научно-метод. 

совет, зам. 

директора по НМР 

 

 

 

НМС,  рук-ли ТПГ 

 

Зам. директора по 

НМР, научный 

руководитель 

 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

Методическая 

служба школы, 

творческие группы  

 

2. Организация мониторинга результатов эксперимента 
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2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

Повторная диагностика по 

основным индикаторам 

эксперимента с целью определения 

эффективности методической 

работы в школе 

 

Качественный анализ результатов 

повторной диагностики 

 

Анализ динамики уровня учебных 

достижений учащихся за время 

ОЭР 

Итоговый анализ работы 

методической службы за время 

ОЭР 

Декабрь 

2010 г. -

январь 

2011 г. 

 

 

Февраль 

2011 г. 

 

Январь-

февраль 

2011  

Апрель-

май 2011 г. 

Научный 

руководитель,  

методическая 

служба, 

Информационно-

аналитический 

центр (ИАЦ) 

ИАЦ, 

научный 

руководитель, зам. 

по УВР 

Зам. директора по 

НМР, научный 

руководитель, 

ИАЦ 

Зам. директора по 

НМР, ИАЦ, 

научный 

руководитель 

3. Обобщение результатов ОЭР 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

 

Представление предварительных 

результатов эксперимента на 

заседании Научно-методического 

совета школы 

Представление результатов 

эксперимента на городском 

семинаре 

Подготовка для публикации 

научных статей по результатам 

эксперимента 

 

Организация участия школы в 

научных конференциях 

 

Оформление результатов ОЭР в 

виде методических рекомендаций 

 

Подготовка сборника материалов 

опытно-экспериментальной 

работы: 

- разработка макета (структуры) 

сборника; 

- отбор и редактирование 

материалов для сборника; 

 

Апрель  

2011 г. 

 

 

По плану 

УО 

 

Весь 

период 

 

 

Весь 

период 

 

 

1-й квартал 

2011 г. 

 

 

 

Октябрь 

2010 г. 

Ноябрь 

2010 - март 

2011 гг. 

Методическая 

служба, научный 

руководитель 

 

Администрация, 

НМС 

 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

Научный 

руководитель, зам. 

по НМР 

Адм-ция, научный 

руководитель  

Научный 

руководитель 

Зам. по НМР, 

научный рук-ль  

 

Администрация 

школы, научный 
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- издание сборника Март-

апрель 

2011 г. 

руководитель 
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Раздел 3.  

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Приоритетные направления развития методической работы в школе 

в условиях реализации компетентностного подхода 

 
Стратегическая цель методической работы:  

обеспечение кадрово-методических и технологических условий повышения качества 

образования  

 

Тактическая цель:  

формирование эффективной модели методической системы школы 

 

 

Задачи Принципы Мероприятия Роль ОЭР Детализация 

1. 

Модернизация 

системы 

управления 

методической 

работой в 

школе 

1. 

Научность 

1. Разработка 

перспективной 

программы развития 

школы, включая 

новую модель 

методической 

системы (МС). 

2. Привлечь ученых 

из вузов к 

методической работе 

(МР) в школе. 

3. Обеспечить 

регулярное научное 

консультирование 

администрации 

школы. 

Через ОЭР 

отработать 

новую модель 

методической 

системы 

школы. 

5-летняя 

программа 

должна быть 

направлена на 

создание 

условий  

перехода к 

новой модели 

школы в целом. 

2. 

Партисипат

ивность 

1. Проанализировать 

фактическую 

занятость педагогов 

как в методической 

системе школы, так и 

в целом – в системе 

соуправления 

школой, 

количественный и 

качественный анализ 

самоуправления 

(коллегиального 

управления) в 

Использовать 

ОЭР для 

формирования 

новых 

творческих 

микроколлект

ивов взамен 

неформальных 

групп, а также 

для 

разъяснения ее 

цели и задач в 

контексте 

1. Необходимо 

на коллектив 

вынести вопрос 

о 

целесообразнос

ти и 

полезности 

ОЭР и ее 

результатов 

для рядового 

педагога. 

 

2. Очень 
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учреждении, уровень 

влияния коллектива 

на принятие 

стратегических и 

тактических 

решений. 

2. Упорядочить 

деятельность звеньев 

МС, скорректировать 

их регламент и 

полномочия, внести 

дополнительные 

изменения в 

структуру 

управления школой в 

целом (напр.: 

Общественный совет 

при директоре). 

3. Вынести на 

обсуждение с 

принятием решений 

конкретных 

вопросов 

стратегического и 

тактического 

развития школы на 

трех уровнях: 

педагоги, учащиеся, 

родители. 

вывода МР на 

новый уровень 

развития. 

 

важным 

представляется 

«внутренняя 

интеграция» 

общего и 

дополнительно

го образования 

и их 

методического 

обеспечения,  

более 

детальное 

разъяснение 

коллективам 

педагогов, 

детей, 

родителей их 

соотношения в 

школе. 

 

3. 

Первоочередны

е вопросы для 

общего 

обсуждения: 

стимулировани

е участия в 

органах 

самоуправлени

я в школе. 

Дополнительн

ые – для 

повышения 

статуса 

рядового 

педагога: 

выборы членов 

НМС. 

 3. 

Мотивирова

нность 

1. Разработать раздел 

годового плана 

школы «Мотивация 

труда коллектива».  

2. Пересмотреть 

внутри-школьные 

локальные акты по 

стимулированию и 

материальной 

поддержке трудового 

коллектива с их 

обязательным 

обсуждением в 

коллективе. 

В рамках ОЭР 

провести 

общешкольну

ю диагностику 

мотивационно

й среды. 

Важно 

включить в 

раздел 

следующие 

блоки 

мероприятий: 

Обеспечение 

нормативно-

правовой базы 

системы 

стимулировани

я 

педперсонала, 

Психолого-
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3. Изучить 

предметную 

направленность 

мотивации педагогов 

в школе 

(доминирование 

материальных или 

моральных факторов 

характерно для 

коллектива и 

отдельных 

педагогов). 

4. Вопросы 

мотивации и 

стимулирования, 

состояние морально-

психологического 

климата в школе 

обсудить на 

специальном 

(тематическом) 

заседании 

педагогического 

совета. 

диагностическо

е 

сопровождение 

системы  

стимулировани

я педагогов, 

Стимулирован

ие творчества, 

инициативы и 

развития 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов, 

Обеспечение 

условий труда, 

отдыха и 

сохранения 

здоровья 

работников; 

2. 

Совершенствов

ание качества 

педагогическог

о труда в школе 

1. 

Профессион

альная 

активность 

1. Сформировать творческие группы 

педагогов по направлениям ОЭР: 

- «Современные формы методической 

работы в школе»; 

- «Компетентностный подход в 

образовании: сущность, опыт, 

проблемы»; 

- «Качество образования в 

современной школе: подходы, опыт, 

перспективы»; 

- «Современный учитель: модели и 

компетентности» и др. 

2. Организовать на базе школы 

ежегодные общегородские 

мероприятия по теме эксперимента (1-

й год ОЭР – семинар, 2-й год – 

мастер-класс, 3-й год – научно-

практическая конференция) с 

широким участием в их подготовке 

педагогов школы. 

1. Важно 

побольше 

педагогов 

погрузить в 

изучение 

проблемы ОЭР, 

чтобы затем от 

них шла 

инициатива 

использования 

передового 

опыта. 

2. Важно 

обеспечить 

общественный 

показ 

достижений 

школы и 

отдельных 

педагогов на 

общегородском 

уровне. 

2. 

Компетентн

ость 

1. Обсудить на заседаниях МО и 

кафедр новые требования, 

предъявляемые сегодня к 

современному учителю. 

2. Организовать обучающие 

методические семинары для учителей 

Важно при 

обсуждении 

новой модели 

учителя 

подвести 

педагогов 
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школы: 

- «Научно-исследовательская 

компетентность современного 

педагога» (для участников ОЭР); 

- «Современные педагогические 

технологии в школе» (для всех 

желающих). 

школы к 

принятию 

решения об их 

включении в 

вопросы 

внутришкольно

го контроля и 

анализа 

деятельности 

педагога (в т.ч. 

требование к 

ИКТ-

компетентност

и). 

 

3. Повышение 

качества 

технологическо

го обеспечения 

образовательно

го процесса 

1. Эффектив 

ность 

1. Методической 

службе школы 

провести 

инвентаризацию 

педагогического 

опыта педагогов 

школы (диагностика, 

достижения, 

портфолио, 

публикации, 

методические 

копилки и пр.). 

2. Обеспечить 

повышение качества 

методической 

работы в школе: 

- провести анализ и 

последующую 

коррекцию 

методической 

системы школы 

(пересмотреть ее 

структуру, кадровый 

состав, 

приоритетные 

направления 

методической 

работы); 

- предложить новые 

формы методической 

работы и участия в 

ней педагогов 

(группы по 

интересам, 

сервисный характер 

методических услуг 

и др.); 

В рамках ОЭР 

провести 

общую 

диагностику 

технологическ

ой 

компетентност

и педагогов 

школы и 

обсудить ее 

результаты на 

педсовете и 

открытых 

заседаниях 

МО. 

 



46 

 

- обсудить в 

коллективе 

интересующие 

вопросы 

методического 

характера, 

организации 

методической 

работы и 

стимулирования ее 

участников. 

2. Современ 

ность 

1. Обеспечить 

условия широкого 

использования ИКТ 

в учебном процессе: 

- создать в школе 

кабинет ИКТ для 

проведения учебных 

занятий по всем 

предметам; 

- обеспечить 100-

процентное обучение 

педагогов основам 

применения ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

Предусмотрет

ь в программе 

методического 

семинара для 

педагогов 

модуль 

«Применение 

компьютера в 

профессионал

ьной 

деятельности 

учителя». 

 

5. 

Взаимодействие 

методической 

системы школы 

с социумом 

1. 

Открытость 

1. Разработать 

программу 

маркетинговой 

деятельности школы. 

2. Предусмотреть в 

годовом  

планировании 

работы школы 

ежегодно 2-3 

обязательных 

культурно-

просветительных, 

спортивно-

оздорвительных, 

военно-спортивных 

мероприятия на 

социум 

(общегородские, 

районные, для 

микрорайона 

школы). 

В рамках ОЭР 

использовать 

возможности 

связей с 

вузами, 

презентации 

опыта работы 

и достижений 

на научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, а 

также через 

публикацию 

статей в 

научных 

сборниках, 

печатание 

методических 

материалов. 

Важно 

предусмотреть 

использование 

рекламной 

продукции 

(буклеты, 

газеты и др.). 

6. 

Методическое 

сопровождение 

развития 

воспитательног

1. Эстетика 

школы 

1. Завершить в 

течение 2007/08 уч. 

года формирование и 

оборудование 2-3 

образцово-
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о пространства 

школы 

показательных 

кабинетов школы и 1 

рекреации. 

2. Провести в школе 

конкурсы 

учительских и 

ученических дизайн-

проектов 

оформления 

рекреаций и 

кабинетов. 

3. В структуре 

Общественного 

совета при директоре 

школы создать отдел 

(комиссию) по 

эстетике школы. 

4. Оформить 

методкабинет 

школы. 

2. 

Формирован

ие новых 

традиций 

  Соотнести 

методические 

традиции во 

взаимосвязи с 

воспитательной 

работой в 

школе 
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3.2. Компетентностная модель методической работы школы, направленной на развитие профессионального 

мастерства педагогов в целях повышения качества образования учащихся  

(структура) 

 
Педагогический совет школы  

как высший коллегиальный орган педагогического самоуправления, определяющий стратегию развития и функционирования методической 

системы образовательного учреждения 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ  

– организационная форма методической системы общеобразовательного учреждения, интегрирующая усилия методистов, педагогов, 

психологов, социальных педагогов, других специалистов, участвующих в методическом сопровождении образовательного процесса  

Цель методической службы –  

обеспечить действенность системы внутришкольного управления в организации, совершенствовании, развитии методической работы, 

направленной на развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения качества образования учащихся в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

 

Научно-методический совет школы (НМС)  

– коллегиальный, консультативно-методический орган, осуществляющий непосредственное руководство и координацию 

деятельности методической службы школы. 
Основные задачи НМС: 

- определение приоритетных направлений развития школы (совместно с Советом школы и педагогическим советом), организация работы 

по реализации решений педагогического совета по методическим вопросам; 

- координация опытно-экспериментальной работы в школе, инновационной деятельности педагогов, организация научно-методической и 

творческой деятельности педагогов и учащихся; 

- координация деятельности профессиональных методических формирований; 

- организация работы по развитию профессиональной компетентности педагогов; изучение, обобщение, популяризация передового 

педагогического опыта; 

- экспертно-диагностическое и информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности школы, повышению качества 

образования; 

- оказание методической помощи педагогам и другим специалистам школы; 

- разработка и коррекция учебных планов школы, экспертиза рабочих программ и дидактических материалов педагогов и др. 
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Научно-методический кабинет  

– центр инновационной, опытно-экспериментальной, творческой, сервисно-методической деятельности педагогов, их корпоративного 

общения и саморазвития; 

- организационная форма взаимодействия методической и социо-психолого-педагогической деятельности; 

- форма и место постоянной работы НМС школы 

Основные функциональные направления деятельности Методической службы школы 

 

Координация ОЭР,  

инновационной деятельности педагогов 

 Информационно-аналитическое, психолого-

методическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

 Управление методической 

работой педагогов 
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3.3.  Организация работы профессионально-творческих формирований 

педагогов в условиях эксперимента 

 

Координация опытно-экспериментальной деятельности педагогов 

осуществляется через деятельность структурных подразделений 

методической службы школы.  

С целью реализации программы эксперимента были сформированы 

творческие проблемные группы по направлениям: 

- «Современные формы методической работы в школе» 

- «Компетентностный подход в образовании: сущность, опыт, 

проблемы» 

- «Качество образования в современной школе: подходы, опыт, 

перспективы» 

- «Современный учитель: модели и компетентности». 

Основными задачами в деятельности ТПГ были: теоретическое и 

практическое рассмотрение основных проблем в рамках темы опытно-

экспериментальной работы и темы  ТПГ; формирование банка данных 

(теоретические материалы в научно-педагогической литературе и 

периодике, методические разработки, передовой педагогический опыт) 

по проблеме ТГП, их систематизация и оформление; разработка 

методических рекомендаций по проблеме ТГП и их представление 

педагогическому коллективу на открытых заседаниях МО, научно-

методического или педагогического советов, внутришкольных 

методических семинарах, педагогических чтениях и конференциях, а также 

в виде аналитических справок или отчетов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП 

ПЕДАГОГОВ 

 

Творческая проблемная группа под руководством Сайкиной Л.В., 

учителя начальных классов, работала по теме «Компетентностный подход в 

образовании: сущность, опыт, проблемы».  

Результатом работы группы стали следующие материалы. 

Для выяснения значения терминов «компетенция», 

«компетентность», «компетентностный подход» на первом этапе был 

использован метод ассоциаций. Строгое лексическое значение слов 

выяснили учителя-словесники во главе с заведующей библиотекой 

Кафановой СИ. 

Словарь Ожегова [7, с.288] трактует эти термины таким образом: 

Компетенция: 

1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 

2) круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

Компетентный: 

1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области; 

2) обладающий компетенцией. 

Словарь «Профессиональное образование» дает следующее 

определение [2, с. 130-131]: 

Компетентность: 

1) мера соответствий знаний, умений и опыта лиц определенного 

социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем; 

2) область полномочий управляющего органа, должностного лица; 

круг вопросов, по которым они обладают правом. 

Компетенция: 

1) круг полномочий, прав и обязанностей конкретного 

государственного органа; 
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2) круг вопросов, в которых данное должностное лицо обладает 

познаниями, опытом. 

Очевидно, что определения понятия «компетенция», данные в 

цитируемых словарях не вполне совпадают, а его втором значении основной 

упор делается на правовой составляющей. Мы приходим к выводу, что 

значение терминов «компетенция» и «компетентность» не перекрывают друг 

друга, и оба имеют право на существование. 

«К настоящему времени накоплен определенный научный опыт 

осмысления сущности таких категорий, как «компетенция» и 

«компетентность» (А.Н. Дахин, О.Е. Лебедев, Г.Б. Голуб, Т.В. Иванова, А.В. 

Баранников, О.В. Чуркова, П.И. Третьяков, А.В. Хуторской и др.). По-

видимому, должны иметь место оба термина. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно продуктивно действовать по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Определение понятия компетентность в системе образования 

предложил Ю.Г. Татур: «компетентность специалиста – это проявление на 

практике его стремления и способности (готовность) реализовать свой 

потенциал (знания, умения, опыт, личные качества и др.) для успешной 

творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной 

сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за 

результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 

совершенствования. 

Образовательные компетенции дифференцируются по следующим 

уровням: 
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- ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех 

предметов содержании); 

- общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для 

совокупности предметов, образовательной области); 

- предметные (формируемые в рамках отдельных предметов). 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов. 

Актуальность исследования подтвердилась при работе с важнейшими 

документами об образовании (Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» и ФГОС нового поколения). 

Рассматривая современное качество образования, наши педагоги 

сделали вывод о том, что при формировании целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, необходимо создание таких 

условий обучения, при которых ученики уже в стенах школы приобретут 

«опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности». 

Следовательно, в стенах школы человек должен овладеть суммой 

современных универсальных умений, научиться применять их в 

повседневной жизни. Это означает, что необходимо перейти от предметно-

знаниевой модели обучения к практико-ориентированной, 

компетентностной. 

Учителя начальных классов Сайкина Л.В. и Юстова Н.П. при 

формировании информационной компетентности предложили педагогам 

различные способы работы с текстовой информацией и её представлением. 

Проблемное обучение как метод развития проблемной компетентности 

активно использует на своих уроках учитель биологии Васюкова Н.П. 

Учитель математики Бирюкова Л.Н. реализует компетентностный 

подход в преподавании математики через проектную и исследовательскую 
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деятельность. Проектная деятельность, указала она, является одним из 

способов повышения эффективности обучения школьников посредством 

самостоятельно ими спланированной и интересующей их деятельности. В 

работе группы она рассказала о применении ИКТ в преподавании 

дисциплин математического цикла и использовании межпредметных связей 

для развития учебно-познавательных компетенций. 

Учитель истории Сдобникова Е.М. указала на то, что при выборе 

технологий в процессе обучения необходимо руководствоваться такими 

критериями: 

- ориентация на личность учащегося; 

- деятельностный подход в обучении;  

- практическая значимость результата работы;  

- творчество;  

- интерактивный характер учебно-воспитательного процесса. 

В ходе работы нашей группы мы выяснили, что осуществляется 

концептуализация различных интерпретаций компетентностного подхода в 

системе общего и профессионального образования, проводится 

сравнительно-сопоставительный анализ российской и американской моделей 

компетентностного подхода.  

Существует ряд проблем в системе общего и профессионального 

образования, которые, формально не затрагивая сущность и структуру 

компетентностного подхода, очевидным образом влияют на возможности его 

применения. Среди них: 

- проблема учебника, в том числе, возможностей их адаптации в 

условиях современных гуманистических идей и тенденций в образовании; 

- проблема государственного стандарта, его концепции, модели и 

возможностей непротиворечивого определения его содержания и функций в 

условиях российского образования; 

- проблема квалификации преподавателей и их профессиональной 

адекватности не только вновь разрабатываемому компетентностному 
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подходу, но и гораздо более традиционным представлениям о 

профессионально-педагогической деятельности; 

- проблема противоречивости различных идей и представлений, 

бытующих в современном образовании буквально по всем поводам; 

Таким образом, мы можем констатировать, что само обсуждение 

компетентностного подхода, безотносительно специфических представлений 

и интерпретаций, погружено в особый культурно-образовательный контекст, 

заданный следующими тенденциями российского образования в последнее 

время: 

- утрата единства и определенности образовательных систем, 

формирование рынка труда и связанного с ним рынка образовательных 

услуг; 

- вариативность и альтернативность образовательных программ, 

возрастание конкуренции и коммерческого фактора в деятельности 

образовательной системы; 

- изменение функции государства в образовании: от тотального 

контроля и планирования – к общей правовой регуляции возникающих в 

образовании отношений; 

- перспективы интеграции российского образования и российской 

экономики, в целом, в международную (в частности, европейскую) систему 

разделения труда. 

Компетентностный подход к определению целей школьного 

образования даёт возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых. 

Определение целей школьного образования с позиций компетентностного 

подхода означает описание возможностей, которые могут приобрести 

школьники в результате образовательной деятельности. 

Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в 

следующем: 

 Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, 
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выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками.  

 Научить объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. 

решать познавательные проблемы.  

 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни: экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, т.е. решать аналитические проблемы. 

 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, 

отражающих разные культуры и мировоззрения.  

 Научить решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

 Научить решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа 

информации, принятия решений, организации совместной деятельности и 

т.п.). 

Научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования 

Работая по данной теме, внутри группы мы столкнулись со 

следующими проблемами: 

 недостаточная подготовленность отдельных обучающихся по 

предмету. Этапность проведения любого учебного занятия предполагает в 

конечном итоге выполнение заданий повышенного уровня сложности, с 

которыми справляются не более 30% обучающихся; 

 высокий уровень программного содержания образования; 

 результаты среза знаний по предметам, итоги олимпиад 

различного уровня и выпускные экзамены в формате ЕГЭ, показывают, что 

объём базовых знаний достаточен, однако уровень заданий повышенной 
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сложности вызывает затруднения, где одним из критериев оценки является 

решение творческих заданий; 

 противоречия между традиционной методикой преподавания и 

современными требованиями к процессу обучения и воспитания, 

способствующими саморазвитию личности. 

Решение группы: 

1) Продолжить работу над проблемой обеспечения качества 

образования путём организации деятельности учащихся в рамках 

компетентностного подхода.  

2) Взаимопосещение уроков, с целью пополнения собственного опыта 

учителей ТГ по реализации компетентностного подхода. 

3) Методическим объединениям учителей-предметников 

способствовать накоплению и тиражированию опыта по данной проблеме, 

выносить положительный опыт на обсуждение заседаний МО, семинары, 

педагогические советы. 

На этапе рефлексии работы преподавателей творческой группы был 

составлен коллаж всех проведённых мероприятий и заседаний в период 

всего периода работы ТПГ, в котором педагоги единогласно высказали 

одобрение по поводу необходимости использования компетентностного 

подхода в обучении. 

Напутствием учителю к дальнейшей педагогической деятельности 

стали полезные правила-советы, которые, конечно же, только небольшая 

часть, вершина айсберга педагогической мудрости, педагогического 

мастерства, общего педагогического опыта многих поколений. Помнить их, 

наследовать им, руководствоваться ими – это то условие, которое способно 

облегчить учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и 

развития личности. 
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Памятка для педагогов по реализации компетентностного подхода в 

образовании 

> Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, 

которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей 

деятельностью, связанной с изучением предмета. 

> На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. 

Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член общества. 

> Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами 

учебно-познавательной деятельности, учите их учиться. 

> Необходимо чаще использовать вопрос «почему?», чтобы научить 

мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей является 

обязательным условием развивающего обучения. 

> Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует 

на практике. 

> Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 

> Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; 

познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте 

творческие задачи. 

> Необходимо чаще показывать ученикам перспективы их обучения. 

> Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы 

знаний. 

> В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные 

особенности каждого ученика, объединяйте в дифференцированные 

подгруппы учеников с одинаковым уровнем знаний. 

> Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, 

особенности развития. 

> Будьте проинформированы относительно последних научных 

достижений по своему предмету. 

> Поощряйте исследовательскую работу учеников. Найдите 

возможность ознакомить их с техникой экспериментальной работы, 
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алгоритмами решения задач, обработкой первоисточников и справочных 

материалов. 

> Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него 

жизненной необходимостью. 

> Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в 

жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных 

планов. 

Творческая проблемная группа под руководством Л.Н.Которжевской 

работала  по теме «Современный учитель: модели и компетентности». 

Участники эксперимента выяснили, что в настоящее  время учёные, 

педагоги, психологи неоднократно обращались к проблеме учителя, давая 

этому понятию иные названия, например, «компетенции», 

«профессиональные качества» учителя. Этот вопрос остаётся актуальным, 

так как, естественно, с течением времени изменяется государство и 

общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и 

обществом к учителю. 

«Какой учитель должен работать в современной школе?»; «Какой 

учитель необходим современному ученику?»  Эти вопросы актуальны  и для 

педагогического образования, и для школы, и для родителей, а главное этот 

вопрос важен для учеников. 

Девиз группы: «Одарённому ребёнку – одарённого учителя». 

 Цель группы – проектирование модели современного педагога – 

новатора и утверждение принципов его жизнедеятельности.  

Задачи группы: разработка и реализация научно – обоснованной модели 

учителя в современных условиях.  

В ходе работы ТЭГ за основу модели современного учителя выделили в 

пяти компетенциях:  

 Педагогической 

 Методической 

 Коммуникативной 
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 Информационной 

 Личностной.  

Комплекс педагогических способностей, необходимых учителю: 

1. Дидактические способности - способности передавать учащимся 

учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им 

материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, 

возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль. Учитель с 

дидактическими способностями умеет в случае необходимости 

соответствующим образом реконструировать, адаптировать учебный 

материал, трудное делать легким, сложное - простым, непонятное, неясное - 

понятным. Профессиональное мастерство включает способность не просто 

доходчиво преподносить знания, популярно и понятно излагать материал, но 

и способность организовать самостоятельную работу учащихся, 

самостоятельное получение знаний, умно и тонко "дирижировать" 

познавательной активностью учащихся, направлять ее в нужную сторону. 

2. Академические способности - способности к соответствующей 

области наук (математике, физике, биологии, литературе и т.д.). Способный 

учитель знает предмет не только в объеме учебного курса, а значительно 

шире и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно 

свободно владеет материалом, проявляет к нему большой интерес, ведет 

исследовательскую работу. 

3. Перцептивные способности - способности проникать во внутренний 

мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с 

тонким пониманием личности учащегося и его временных психических 

состояний. 

4. Речевые способности – способности ясно и чётко выражать свои 

мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь 
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педагога всегда отличается внутренней силой, убеждённостью, 

заинтересованностью в том, что он говорит. Выражение мысли ясное, 

простое, понятное. 

5. Организаторские способности - это, во-первых, способности 

организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение 

важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать свою 

собственную работу. Организация собственной работы предполагает умение 

правильно планировать и самому контролировать ее. 

6. Авторитарные способности - способность непосредственного 

эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе 

добиваться у них авторитета. Авторитарные способности зависят от целого 

комплекса личностных качеств учителя, в частности его волевых качеств, а 

также от чувства собственной ответственности за обучение и воспитание 

школьников, от убежденности учителя в том, что он прав, от умения 

передать эту убежденность своим воспитанникам. 

7. Коммуникативные способности - способности к общению с детьми, 

умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними 

целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие 

педагогического такта. 

8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) - 

это способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, 

в воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с 

представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении 

прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника. 

9. Способность к распределению внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности. Опытный учитель внимательно следит за 

содержанием и формой изложения материала, за развертыванием свой мысли 

(или мысли ученика), в то же время держит в поле внимания всех учащихся, 
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чутко реагирует на признаки утомления, невнимательность, непонимание, 

замечает все случаи нарушения дисциплины и, наконец, следит за 

собственным поведением (позой, мимикой и пантомимикой, походкой). 

10. Педагогические функции: обучающую, 

воспитательную, организаторскую и исследовательскую. 

Комплекс методических способностей: 

•   способность применять в педагогической практике профессиональные 

знания, умения и навыки, использовать современные средства и методы 

обучения; 

 способность к овладению передовыми технологиями и их 

использованию в работе; способность методически грамотно разрабатывать 

и преподносить учебный материал, делать его доступным, информативным; 

• способность связывать учебный предмет с жизнью; конструктивно-

проективные способности (проектировочный подход к одарённому 

ребёнку, основанный на уверенности, что ребёнок всегда может стать 

лучше, умнее, способнее, талантливее); 

• способность ставить и решать нестандартные задачи; способность к 

креативу, творчеству в работе; способность к обучению детей способам и 

методам самостоятельной работы, к формированию у учащихся 

потребности добывания знаний и существования в режиме саморазвития; 

• способность к высокой степени саморегуляции. 

Личностная компетенция педагога, которая определяется : 

 потребностью в общении и удовлетворением от общения с детьми и их 

родителями, с коллегами; способностью мысленно ставить себя на 

место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, 

настроение людей, разбираться в личностных взаимоотношениях; 
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 умением хорошо помнить, держать в уме знание о личных качествах 

разных людей; 

 чувством профессионального и гражданского долга, ответственностью 

за воспитание детей; 

 широким кругозором, наблюдательностью; 

 интеллигентностью, тактичностью, толерантностью, 

способностью сопереживания; 

 честным и добросовестным выполнением профессиональных функций 

(профессиональная честь), осознанием высокой миссии учителя; 

любовью к детям; 

 педагогической эрудицией, педагогическим целеполаганием, 

педагогическим (практическим и диагностическим) мышлением, 

педагогической интуицией, педагогическоё импровизацией, 

педагогической требовательностью, педагогической 

наблюдательностью, педагогическим оптимизмом, педагогической 

находчивостью, педагогическим предвидением и педагогической 

рефлексией; 

 «Душеведческой направленностью ума, наблюдательностью к 

проявлениям чувств, характера человека, его поведению, умением 

или способностью мысленно представлять, смоделировать именно 

его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или 

иной, знакомый по опыту»; 

 собственно психологическими особенностями: индивидуальными 

качествами, особенностями педагога как индивида (темперамент, 

задатки и т.д.) личностными качествами, то есть особенностями как 

личности - социальной сущности человека; интерактивными 

качествами; внешнеповеденческими показателями. 

 



64 

 

Коммуникативная компетенция педагога включает в себя следующие 

критерии: 

 обладание навыками и умениями рационального речевого поведения; 

 следование коммуникативной целесообразности речи, ситуативной 

конкретности, национально-культурной традиции; 

 владение основными качествами речи: богатством и общепонятностью 

языка точностью, чистотой; 

 использование наиболее рациональных способов толкования научных 

терминов; 

 соблюдение норм современного русского литературного языка; 

 умение говорить образно, выразительно, эмоционально, воздействуя на 

слушателей; 

 обладание хорошей дикцией, использование особенностей 

интонационных конструкций; 

 умение использовать полемические приемы и невербальные 

средства общения; 

 умение использовать возможность налаживания межличностной 

коммуникации при установлении и поддержании кратковременных и 

долгосрочных контактных связей с учетом особенностей аудитории, 

строить диалоги, используя приёмы вопросно – ответного хода, 

риторического вопроса; 

 владения нормами речевого поведенческого этикета. 

Информационная компетенция предполагает использование цифрового 

оборудования, цифровых технологий, инструментов коммуникации и сетей 

для 

• идентификации информации; 

• поиска информации; 

• управления информацией; 

• интеграции информации; 
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• оценки информации; 

• создания новой информации; 

• передачи информации. 

Личностная компетенция педагога - оптимальная совокупность 

общечеловеческих идей и ценностей, профессионально-гуманистических 

ориентации и качеств личности, универсальных способов познания и 

гуманистической технологии педагогической деятельности. Именно наличие 

такой культуры позволяет педагогу изучать и диагностировать уровень 

развития учащихся, понимать детей, вводить их в мир духовной культуры, 

организовывать духовно насыщенную деятельность, формировать социально 

– ценностные ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  

современного  

учителя 

Методическая 

компетенция 

 

Педагогическая 

компетенция 

 

Коммуникативная 

 компетенция 

 

Информационная 

компетенция 

 

Личностная 

компетенция 
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      Целью творческой проблемной группы под руководством 

Н.С.Манвелян, работавшей по теме  «Компетентностный подход в 

методической работе школы как условие повышения качества образования», 

являлось теоретическое и практическое рассмотрение проблемы реализации 

компетентностного подхода в системе образования. Основное внимание в 

работе группы было уделено современным педагогическим технологиям, т.к. 

именно они лежат в основе профессиональной деятельности учителя. 

     В процессе изучения современных форм методической работы в школе, 

учителя ТПГ выяснили, что такими формами бывают: 

 семинары 

 научно-практические конференции 

 педагогические чтения 

 читательские и зрительские конференции 

 методические выставки, бюллетени и стенгазеты 

 психолого-педагогические конференции 

 педагогические фестивали 

 

В школе  практикуются  различные   формы методической работы. 

 

Таблица № 1. Формы методической работы в школе. 

 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

1. Педагогический 
совет. 

2. Научно – 
методический семинар. 

3. День открытых 
дверей. 

4. Научно – 
практическая 
конференция. 

5. Открытый урок 

6. Педагогические 
чтения 

 

1.Проблемная 

творческая группа. 
2. Взаимопосещение 
уроков. 

3.Мастер – класс 

4. Круглый стол 

 

1.Собеседование. 

2. Самоанализ. 

3. Самообразование. 

4. Курсовая подготовка. 

5. Авторская работа. 

6. Методическая 
разработка по предмету. 
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         Учителя ТПГ принимали участие во всех направлениях и формах 

методической работы в школе, представляли свой опыт работы на семинарах  

и конференциях различного уровня.  

         В результате участия в инновационной работе, каждый учитель выбрал 

ту технологию, которая была интересна и актуальна в современной школе. 

Учителя ТПГ владеют разными технологиями и активно используют разные 

формы работы на своих уроках. Копылова В.В., Павелко И.В., Фурсова М.А. 

неоднократно публиковали статьи в печатных изданиях различного уровня, 

где представляли свой опыт работы. 

 Копылова В.В., применяя технологию критического мышления на 

уроках физики, добилась качественного усвоения материала по предмету 

учащимися, практически реализована организация исследовательской 

деятельности на уроках физики. Среди ее достижений можно отметить ее 

учащегося 11А Перькова Е., ставшего дипломантом Российской научно – 

социальной программы для молодежи и школьников  «Шаг в будущее» по 

ЮФО. Учитель  В.В.Копылова  разработала авторскую программу для 8 – 9 

классов по углубленному изучению физики. 

Москаленко Л.В. использует диалогическую технологию и 

организовывает уроки в форме «круглого стола», «заседания экспертной 

группы», «дебаты» и т.д.  

Безвербная Н.Н. в своей работе использует метод проектов, который 

является актуальным на уроках технологии.  

Ченцова Е.П. на уроках химии активно использует технологию 

интерактивного обучения, применяет кейс-технологию. 

Павелко И.В. проводит  компьютерную диагностику знаний учащихся, 

применяя технологию интерактивного обучения.  Учитель Павелко И.В. 

является автором двух программ «Углубленное изучение информатики в 10-

11 классах», «Углубленное изучение информатики в 8-9 классах». На 

образовательных сайтах и издательствах учителем Павелко И.В.  были 
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представлены публикации работ с практическими рекомендациями, 

методическими разработками, сопровождаемыми презентациями на сайте 

www.1september.ru. 

Манвелян Н.С. на уроках английского языка использует метод 

проектов, с целью повысить коммуникационные навыки учащихся. 

Денисенко М.Ф. применяет кейс-технологию на уроках 

обществознания. 

Даценко Е.А. использует технологию интерактивного обучения. 

Фурсова М.А. развивает творческие способности и личности учащихся 

на уроках русского языка и литературы с помощью ИКТ. 

Учителя творческой проблемной группы организуют 

целенаправленную работу с одаренными  учащимися. Копылова В.В., 

Москаленко Л.В., Денисенко М.Ф. подготовили призеров городского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Учитель химии Ченцова Е.П. 

подготовила призера городского этапа и победителя краевого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, призеров и победителей городской 

олимпиады «Эрудит» по естествознанию. Павелко И.В. подготовила 

призеров Краевой многопредметной олимпиады «Интеллект», а так же 

призеров и победителей многочисленных дистанционных конкурсов. 

Учитель русского языка и литературы Фурсова М.А. реализовывала 

основные направления работы научно – методического кабинета и готовила 

материалы для выпуска методического бюллетеня школы. 

Творческая проблемная группа под руководством Д.В.Курчевой 

работала по теме  «Качество образования в современной школе: подходы, 

опыт, перспективы».     

        Состав творческой группы на протяжении трех лет был практически 

постоянным. Изменения в составе творческой группе были связаны с 

кадровыми изменениями в школе. В состав ТПГ входили как опытные, с 

большим стажем работы педагоги, так и молодые.  

 



69 

 

 

Состав творческой группы: 

 

         Цель начального этапа (1 этап) работы заключалась в теоретическом 

рассмотрении проблемы реализации компетентностного подхода в системе 

образования в рамках темы ОЭР образовательного учреждения. Был 

сформирован банк данных по проблеме эксперимента, технологиям его 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Предмет 

 

Квалификационная 

категория 

 

Стаж 

(лет) 

 

Награды 

и 

отличия 

1. Козлитина  

Ольга 

Васильевна 

английский 

язык 

высшая 30 Отличник 

народного 

образования 

(1991 г.) 

 

2. Меркушева 

Наталья 

Борисовна 

русский язык 

и литература  

 

высшая 17  

3. Щекинова 

Майя 

Николаевна 

 

математика высшая 15 Лауреат 

конкурса 

«Учитель 

года 2010»  

4. Биценко 

Лариса 

Юрьевна 

изобразительное 

искусство  

высшая 25  

5. Курчева  

Дина 

Владимировна 

русский язык 

и литература 

 

первая 17  

6. Некрасова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

первая 21  

7. Кислицина 

Татьяна  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

вторая 5  

8. Акопджанова 

Милана 

Кареновна 

английский  

язык 

молодой  

специалист 

1  
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проведения. На рабочих заседаниях группы педагогами рассматривались  и 

анализировались собранные материалы. 

         В плане реализации цели следующего этапа (2 этап) работы -  

«Практическое рассмотрение проблемы качества образования в современной 

школе» -   педагоги ТПГ принимали участие в различных мероприятиях,   

представляя наработанный опыт работы по пути реализации 

компетентностного подхода: конкурс «Методическая разработка по 

предмету»; педагогический совет по теме «Инновационные модели и формы 

методической работы в школе»; педагогический совет по научно-

методической и экспериментальной работе на тему «Инновационная 

деятельность школьного учителя: сущность, значение, основные формы»; 

педагогические чтения по теме «Оценка качество образования: 

компетентностный подход»; научно-практический семинар «Инновации в 

образовании: содержание, планирование, технологии». Педагоги ТПГ 

представляли свой опыт работы на городских и краевых семинарах; были 

даны открытые уроки для родительской общественности, педагогов города и 

края. 

          Целью третьего, практического, этапа работы было внедрение 

инновационных  технологий в свою работу  и обобщение результатов 

деятельности. Учителями были представлены открытые уроки с 

использованием различных технологий обучения; был проведен круглый 

стол «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании», составлена информационная карта. Обобщение результатов 

работы было представлено на уровне школы, заседаний МО, в сборнике по 

экспериментальной работе. 

Информационная карта «Современные технологии в работе учителя» 

 

ФИО учителя Должность Технологии обучения 

 

Козлитина Ольга 

Васильевна 

Учитель 

английского языка 

 

Компьютерные технологии 
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Меркушева Наталья 

Борисовна 

Учитель русского 

языка 

Метод проблемного 

обучения 

 

Некрасова Галина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Шляхто Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

английского языка 

 

Метод проектов 

Щекинова Майя 

Николаевна 

Учитель математики Метод проблемного 

обучения 

 

 

Результативность педагогов творческой группы в течение 2007 - 2010 гг. 

     В течение 2008 – 2009, 2009 -2010 учебных лет  по итогам сдачи Единого  

государственного экзамена учащиеся школы показывают достаточно 

высокие результаты по русскому языку и литературе. Учителя Меркушева 

Н.Б., Курчева Д.В. 

     Ученица Бондарь Анастасия  набрала максимальное количество баллов 

(100 б.) по литературе. Учитель Меркушева Н.Б. 

     По результатам ЕГЭ 2010 года МОУ СОШ № 2 занимает 3 место 

(предметы: русский язык и литература) среди школ с углубленным 

изучением предметов (по материалам коллегии управления образованием 

администрации г. Ставрополя). Русский язык: средний балл по школе – 64.2, 

средний балл по городу – 61.1. Литература: средний балл по школе – 61.8, 

средний балл по городу – 60.6.  

 Педагоги творческой группы системно ведут работу с одаренными 

детьми. Учащиеся принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

      Ученики Меркушевой Н.Б., учителя русского языка и литературы 

высшей категории, постоянно принимают участие в различных творческих 

конкурсах, олимпиадах школьников и добиваются успеха. Дипломом  

лауреата Всероссийского открытого заочного конкурса достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» 2009-2010 была 
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награждена  Полчанинова Екатерина. Бондарь Анастасия, ученица 11 класса, 

является дипломантом муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 2008 году.  

     Воспитанники учителя изобразительного искусства Биценко Л.Ю. 

являются постоянными участниками конкурсов разных уровней: 

международных, российских, региональных, городских - и обладателями 

призовых мест.  

     Ученики Некрасовой Г.В. приняли участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Мир конкурсов» в декабре 2009 года. 

Преподаватель была награждена благодарственным письмом за отличную 

подготовку учеников. 

     Учитель математики Щекинова М.Н. достойно представляла школу на 

конкурсе «Учитель года 2010». Она является лауреатом конкурса. 

      Учителем начальных классов Кислициной Т.В. были представлены 

материалы на краевой конкурс «Современный урок в начальной школе», 

первый тур которого прошел в январе 2011 года. 

  Деятельность научно-методического кабинета направлена на 

оказание методической поддержки педагогам в инновационной 

деятельности, в проведении опытно-экспериментальной, исследовательской 

работы, участвует в экспериментальной оценке программ, планов, 

методических рекомендаций, пособий, учебно-методических комплексов, 

разработанных педагогами образовательного учреждения.  

В течение 2009/10 и 2010/11 учебных годов учителя предметники 

представили ряд авторских программ: 

- Даценко Е.А., учитель математики разработала программу 

элективного курса для 11-х классов информационно-технологического 

профиля «Решение тестовых задач по алгебре»; 

- Бирюкова Л.Н., учитель математики разработала программу 

элективного курса для 11-х классов «Решение тестовых задач по алгебре»; 
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- Копылова В.В., учитель физики разработала программу для 8-9-х 

классов с углубленным изучением физики; 

- Павелко И.В., учитель информатики разработала две программы для 

углубленного изучения информатики в 8-9-х классах и в 10-11-х классах. 

- Ченцова Е.П., учитель химии, является автором двух программ 

спецкурсов для 8-9-х классов «Решение типовых задач по химии». 

Одним из основных направлений деятельности НМК является 

информирование учителей об основных направлениях развития образования, 

инновационных процессах, разработках и внедрении современных 

образовательных технологий и средств обучения. 

В результате в кабинете сформирована папка дидактических 

материалов, где представлены списки  дидактических материалов учителей-

предметников.  

Совершенствование педагогического мастерства в работе учителя 

необходимо. Поэтому очень важно, чтобы в школе имелся достаточный 

материал для самообразования педагогов. С этой целью была оформлена 

папка перечня новинок учебно-методической литературы по предметам. 

Для более эффективной работы преподавателей школы оформлена 

папка «В помощь учителю», где собран материал и методические 

рекомендации по организации и системному анализу уроков. В этой папке 

планируется также сосредоточить все необходимые материалы и сведения: 

критерии оценивания уроков, конспекты лучших школьных уроков и 

мероприятий. Систематизированы материалы по инновационной 

деятельности педагогов школы. 

Сохранение и развитие одаренности учащихся – одно из приоритетных 

направлений в работе учителя-предметника. В помощь учителю в работе по 

данному направлению в кабинете представлен следующий материал: 

особенности работы с одаренными учащимися, методики работы с 

одаренными учащимися, рекомендации преподавателям, работающим с 

одаренными детьми.  
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Цель  организации службы психолого-методического сопровождения 

образовательного процесса и его участников – оптимизация учебного 

процесса с созданием психологически адаптивной среды для всех участников 

образовательного процесса. Основная задача службы – обеспечение 

высокопрофессиональной консультативной, диагностической, 

коррекционной помощи детям, педагогам, родителям. Служба выполняет 

следующие функции: сбор информации о проблеме, консультирование 

педагогов и родителей по запросам, диагностика учебно-воспитательного 

процесса. 

Психологом школы сформирован банк информации по проблеме 

выявления одарённых детей и психолого-педагогического сопровождения в 

процессе изучения отечественных и зарубежных диагностических 

технологий. Вся информация по проблеме представлена на цифровых 

носителях. В арсенале имеются компьютерные варианты диагностических 

методик. 

Подготовлен пакет базовых психолого-педагогических диагностик, 

направленных на выявление интеллектуальной и творческой одарённости. 

Представленные методики являются универсальными как для подростковой, 

так и для юношеской возрастных групп. В пакет вошли следующие 

методики:  

 Тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (тест 

отдаленных ассоциаций) – адаптация А.Н. Воронина для 9-11-х классов, 

адаптация Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной для учащихся 5-8-х классов. 

 Тест креативности П. Торранса (краткий тест, фигурная форма) 

 Комплекс тестовых заданий по материалам теста интеллекта Г. 

Айзенка (с вербальных способностей, субтест вычислительных 

способностей, 3 субтест). 

 Тест на механическую понятливость Беннета. 

Разработаны программы занятий, по развитию познавательных 

процессов и творческих способностей учащихся, включающие тренинги 
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креативного мышления, интеллекта, развивающие игры и упражнения. 

Разработаны  базовые рекомендации для педагогов по взаимодействию с 

одарёнными учащимися. 

Совет по инновационным технологиям и электронным средствам 

обучения представляет собой коллегиальный координационный орган 

педагогического и методического самоуправления школы, целью которого 

является обеспечение условий широкого распространения в 

образовательном процессе школы инновационных педагогических 

технологий, включая использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) с применением электронных средств обучения. 

Главными направлениями деятельности совета стало: 

- поиск и разработка ЦОР и методических рекомендаций по 

использованию инновационных образовательных технологий, в том числе 

технологий с применением электронных средств обучения; 

- использование информационных (компьютерных) сетей для 

получения необходимой для педагогов информации и ознакомления с ней 

коллектива. 

- систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности: 

публикации, выступления, открытые уроки, творческие отчеты, мастер-

классы. 

Учителями-предметниками на сайтах ЗАВУЧ, Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» представлены ЦОР и методические 

рекомендации по их использованию.  

Ежегодно в образовательном учреждении проходят методические 

предметные недели, методические декады ИКТ, в течение которых учителя-

предметники проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

демонстрируя владение современными технологиями. Учителя школы 

представляют свой опыт работы в публикациях на различном уровне. В период 

с 2007 по 2011 учебный год число таких публикаций – 40.  
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Информационно-аналитический центр согласно положению 

является структурным подразделением научно-методической службы школы. 

Деятельность центра направлена на внедрение информационного 

обеспечения в образовательный процесс, организацию работы по 

совершенствованию документооборота в школе, проведение семинаров по 

внедрению ИКТ в педагогическую деятельность учителей-предметников. 

С целью создания условий для педагогов по освоению 

информационного пространства с помощью ИКТ проведены теоретические и 

практические занятия по следующим темам: 

- уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов; 

- внедрение методических разработок учителей-предметников в 

образовательной деятельности; 

- внедрение интерактивных досок в работу учителя-предметника 

Информационно-аналитический центр (ИАЦ) способствует  развитию 

единой образовательной информационной среды в учебном заведении.  

Среди образовательных услуг ИАЦ – комплексные решения, 

современные IT-системы и продукты.  ИАЦ отвечает за подключение к сети 

Интернет, за оснащение их новейшим оборудованием, программным 

обеспечением, а так же методической поддержкой по данному направлению. 

На базе ИАЦ проводится подготовка кадров по повышению IT-

компетентности педагогических работников. 

Основные направления деятельности ИАЦ: 

 разработка и внедрение новых механизмов и технологий 

управления системой информатизации в школе;  

 повышение квалификации и переподготовка работников 

образования, проведение различных мероприятий, семинаров, консультаций;  

 создание информационных систем и организация доступа к 

единой информационной образовательной среде всех участников 

образовательного процесса;  
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 разработка программного обеспечения и создание базы данных;  

 выставочная и рекламная деятельность;  

В результате проделанной работы в информационно-аналитическом 

центре сформирована электронная база дидактических материалов для 

учителей-предметников. 

 

3.4. Постоянно действующий методический семинар для педагогов 

школы 

 

Положение о научно-методическом семинаре  

МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 

 города Ставрополя  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методический семинар (далее – семинар) является 

структурным подразделением и формой методической работы школы и 

создается с целью развития профессиональной компетентности педагогов в 

области инновационной деятельности, связанной с реализацией Программы 

опытно-экспериментальной работы учреждения и «Приоритетных 

направлений методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-

2010 годы». 

1.1. Семинар реализует обучающую, методическую и 

исследовательскую функции по отношению к педагогам, служит формой 

внутрикорпоративного общения передовой части педагогического 

коллектива, активно участвующей в решении задач опытно-

экспериментальной работы. 

1.2. В состав семинара входят учителя-новаторы, творчески 

работающие педагоги, психологи, другие специалисты, а также все 

желающие педагоги образовательного учреждения. 
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1.3. Семинар организуется методической службой школы.  

1.4. К работе в семинаре могут привлекаться ученые вузов, опытные 

методисты, педагоги-новаторы других образовательных учреждений. 

2. Задачи и направления деятельности семинара 

2.1. Основные задачи, решаемые семинаром: 

2.1.1. Ознакомление педагогического коллектива с актуальными 

проблемами и тенденциями развития современной школы, образовательного 

процесса, инновационным опытом в образовании. 

2.1.2. Обучение педагогов школы технологии осуществления опытно-

экспериментальной, инновационной деятельности. 

2.1.3. Обсуждение хода, результатов, проблем опытно-

экспериментальной, инновационной деятельности учреждения. 

2.1.4. Повышение компетентности педагогов школы в области 

педагогических инноваций, технологий научно-методической и 

исследовательской деятельности. 

2.1.5. Обобщение передового, инновационного опыта педагогов школы.   

2.2. Основные направления деятельности семинара: 

2.2.1. Научно-исследовательская компетентность современного 

педагога. 

2.2.2. Моделирование образовательного процесса и деятельности 

педагога в условиях реализации компетентностного подхода. 

2.2.3. Современные педагогические технологии в школе. 

2.3. Перечень основных направлений и проблем, обсуждаемых на 

заседаниях семинара, может корректироваться в зависимости от запросов 

педагогов, результатов анализа работы педагогического коллектива. 

3. Порядок работы семинара 

3.1. Работа семинара строится на основе годового плана, 

разрабатываемого с учетом запросов педагогов, результатов анализа работы 

педагогического коллектива, а также в соответствии с задачами опытно-

экспериментальной работы школы. План согласовывается с научным 
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руководителем опытно-экспериментальной работы в школе и утверждается 

директором школы. 

3.2. Заседания семинара проходят в различных формах (лекция, 

дискуссия, диспут, педагогические дебаты, практикум, семинарское занятие, 

конференция, презентация передового педагогического опыта и др.). 

3.3. Периодичность заседаний семинара – не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.4. Участие в семинаре добровольное. 

3.5. Руководит работой семинара заместитель директора школы по 

научно-методической семинаре. Научное руководство осуществляет научный 

руководитель (консультант) опытно-экспериментальной площадки в школе. 

Организацию работы заседаний семинара и ведение документации 

осуществляет секретарь, избираемый на заседании семинара на учебный год 

из числа его постоянных участников. 

4. Документация семинара 

4.1. Документацию семинара составляют Положение о семинаре, 

Годовой план работы семинара, список постоянных участников семинара, 

годовой отчет о работе семинара, материалы семинаров (в свободной форме). 

4.2. Документацию семинара ведет его секретарь. 

 

План работы  

научно-методического семинара «Моделирование образовательного 

процесса и деятельности педагога в условиях реализации 

компетентностного подхода» 

 

№ п/п Тема Сроки проведения 

1 Проектирование образовательного процесса 

в условиях реализации компетентностного 

подхода. 

Октябрь 2009 г. 

2 Участие педагога в опытно-

экспериментальной деятельности. 

Использование педагогом методов 

психолого-педагогических исследований, 

обработка и анализ их результатов. 

Планирование и коррекция педагогической 

работы на основе результатов опытно-

Ноябрь 2009 г. 
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экспериментальной (исследовательской) 

деятельности. 

3 Технологии компетентностного образования. Январь 2009 г. 

4 Формы обобщения и самообобщения 

педагогического опыта: статья, методическая 

разработка, портфолио педагога. 

Февраль 2009 г. 

5 Формы учебного занятия в условиях 

компетентностного подхода. 

Март 2009 г. 

6 Подведение итогов работы семинара в 

2009/10 учебном году. 

Май 2009 г. 

 

Примечание. В соответствии с «Приоритетными направлениями 

методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-2010 годы» в 

плане 1-го года работы семинара чередуются темы по двум основным 

проблемам: «Научно-исследовательская компетентность современного 

педагога»; «Современные педагогические технологии в школе». 

Автор и ведущий семинара – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики управления образованием Ставропольского 

государственного университета, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования Степанов Сергей 

Владимирович. 

 

3.5. Научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся 

Координация научно-исследовательской и инновационной 

деятельности осуществляется через деятельность структурных 

подразделений методической службы школы,  работу научно-методического 

совета,  методических объединений, творческих проблемных групп 

педагогов, постоянно действующего научно-методического семинара. 

Деятельность методической службы школы направлена на 

координацию работы участников эксперимента по реализации программы 

ОЭР, подготовку материалов, статей, методических рекомендаций, 

отражающих ход, результаты, опыт организации ОЭР в школе.  
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Основные теоретические подходы, отражающие содержание ОЭР в 

школе, а также предварительные результаты первого этапа ОЭР были 

представлены на заседаниях 52-й научно-методической конференции 

Ставропольского государственного университета «Университетская наука – 

региону» (апрель 2007 г.), Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионализма педагогических и руководящих 

кадров» (Тверь, сентябрь 2007 г.), 8-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров» (Челябинск, апрель 2007 г.), 6-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования» (Челябинск, ноябрь 2007 г.). 

Результаты 2 этапа ОЭР представлены  

- на 54-й научно-методической конференции Ставропольского 

государственного университета «Университетская наука – региону» (апрель 

2009 г.), 

-  в Справочнике заместителя директора школы (М., 2009. - № 3), в 

материалах Первой Международной научно – практической конференции 

(М.: Спутник, 2009.-С.56-58).  

- на 55-й научно-методической конференции Ставропольского 

государственного университета «Университетская наука – региону». 

Л.В.Чернявская, Е.М. Сдобникова.  Оценка эффективности методической 

работы школы в условиях эксперимента.// Инновации в общем и 

профессиональном образовании. Материалы 55 – й научно – методической 

конференции преподавателей и студентов СГУ «Университетская наука – 

региону». Северо – Кавказский округ. Ставрополь 2010. –  с.186 - 192 

Результаты внедрения компетентностной модели методической работы 

школы представлены в материалах 56 – ой научно – методической 

конференции СГУ «Университетская наука – региону» (с всероссийским 

участием) – апрель 2011. Диагностика эффективности внедрения 
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компетентностной модели методической работы школы.// Материалы 56 – ой 

научно – методической конференции СГУ «Университетская наука – 

региону». Северо – кавказский округ. Ставрополь 2011. –  с.229 - 192 

Изучение, обобщение педагогического опыта – одна из наиболее 

действенных форм повышения квалификации и мастерства учителя. 

Представление педагогического опыта учителями школы осуществляется в 

различных формах и на разном уровне: школьном, городском, окружном, 

всероссийском. 

Координационный центр по работе с одаренными детьми создан с 

целью организации, координации, стимулирования деятельности педагогов и 

специалистов школы по развитию одаренных учащихся и оказания 

методической помощи всем участникам данной деятельности. 

В соответствии с целями и задачами нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу с одаренными детьми и планом работы  школы по 

данному направлению реализованы следующие мероприятия: 

1. Организовано Научное общество учащихся «Эврика». Заключен 

договор о сотрудничестве с МАН.  

2. Подготовлен пакет психолого-педагогических диагностик 

выявления одаренности по возрастным группам. 

3. Организована подготовка к школьному и городскому турам 

Всероссийской олимпиады школьников. Ученики школы приняли участие в 

Краевой многопредметной олимпиаде «Интеллект» (5-11-е классы). 

4. Организована научно-исследовательская работа учащихся (выбор 

и утверждение тем, формирование групп, закрепление преподавателей). 

5. Обновлены в учебных кабинетах картотеки материалов 

повышенного уровня сложности. 

6. Организована сеть дополнительного образования. 

7. Созданы условия для работы с одаренными детьми и подготовки 

их к конкурсам. 

8. Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад. 
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9. Подготовка и проведение Дня науки. 

10. Обновлен банк данных по  одаренным детям школы. 

11. Учащиеся школы  являются участниками, призерами и 

победителями: 

- Всероссийского открытого конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России». 

- Всероссийского открытого конкурса достижений талантливой 

молодежи «Моя законотворческая инициатива». 

- Российской научно-социальной программе для молодежи и 

школьников  «Шаг в будущее» по ЮФО РФ. 

- Всероссийского конкурса  научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; 

-  Всероссийской дистанционной олимпиады  «Шаг в физику» при 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

-  Всероссийской Интернет - олимпиады по физике  при Санкт-

Петербургском госуниверситете Информационных технологий, Механике и 

оптике; 

- Краевой дистанционной многопредметной олимпиады «Интеллект»; 

- краевой выставки-конкурса  «Инновации года»; 

- городского и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников;  

-  творческого соревнования по решению проблемных задач – 

городском турнире юных физиков «ТЮФ – 2009»; 

-  городской предметной олимпиаде по естествознанию «Эрудит» при 

СДДТ; 

- городской дистанционной олимпиады «Информационная 

независимость» для  учащихся 8-9-х классов; 

-  городской олимпиады по математике и криптографии на базе 

СевКавГТУ; 

-  интеллектуально-творческого турнира «Учись, твори и развивайся»;  

-  городской интеллектуальной игры «Вершина»; 
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- городской эколого-краеведческой игры «Экознайка». 

В течение 2009/10 учебного года более 280 учащихся школы приняли 

участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 70 из них стали 

победителями, призерами, дипломантами, 6 побед – за школьными 

командами. 

 

 

3.6. Нормативно-правовое обеспечение опытно-экспериментальной 

работы в школе. 

В период с 2007 по 2011 годы с целью реализации поставленных задач 

ОЭР осуществлялась разработка и внедрение теоретической 

компетентностной модели  методической работы школы, направленной на 

развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся. 

При ее разработке учитывались следующие принципы: 

- компетентностной направленности; 

- вариативности форм организации; 

- инфокоммуникационного сопровождения; 

- непрерывности образования и саморазвития педагогов; 

- сочетания научного обоснования и практического опыта; 

- коллегиального управления. 

В структуре методической службы школы предусмотрены в качестве 

обязательных следующие подразделения: 

- Координационный центр по работе с одаренными детьми; 

- Совет по инновационным технологиям и электронным средствам 

обучения; 

- Информационно-аналитический центр; 

- Службу психолого-методического сопровождения образовательного 

процесса и его участников. 
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Для эффективного функционирования каждого из указанных 

подразделений разработаны положения об их деятельности (см. 

Приложение): 

- Положение о методической службе школы, 

- Положение о  координационном центре по работе с одаренными 

детьми,  

- Положение о совете по инновационным технологиям и электронным 

средствам обучения, 

- Положение о научно-методическом семинаре, 

- Положение о проблемной творческой группе, 

- Положение об информационно-аналитическом центре, 

- Положение о службе психолого-методического сопровождения 

образовательного процесса и его участников. 
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Раздел 4.  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

4.1. Диагностика методической системы школы 

Повторная диагностика по основным индикаторам эксперимента с 

целью определения эффективности методической работы в школе на основе 

разработанной и внедренной компетентностной модели методической 

работы школы, направленной на развитие профессионального мастерства 

педагогов в целях повышения качества образования учащихся, 

осуществлялась с помощью специально разработанной статистической 

таблицы «Количественные показатели методической работы в школе» и 

опросников: 

- «Оценка методической работы»,  

- «Оценка практических результатов методической и опытно-

экспериментальной работы в школе»,  

- «Потребности педагогических кадров в повышении квалификации». 

 Опрос проведен в декабре 2010 года.  

Результаты обработки опросника «Оценка методической работы» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Статистические результаты обработки опросника «Оценка методической 

работы» 

 

№ 

вопроса 

вопрос показатель 

1 Цель и задачи методической работы объективны, 

необходимы и ясны 

3,6 

2 Содержание методической работы интересно, 

способствует росту профессионального мастерства 

3,1 

3а Формы методической работы педагогически 

целесообразны 

3,0 
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3б Формы методической работы оригинальны 2,8 

3в Формы методической работы результативны 3,3 

4а Методическая работа учит анализировать и 

оценивать педагогическую деятельность 

3,2 

4б Методическая работа учит планировать и 

организовывать педагогическую деятельность 

3,6 

4в Методическая работа учит включаться в 

педагогический поиск, творчество и опытно-

экспериментальную работу 

3,5 

5 В методобъединениях благоприятный микроклимат 

способствует творческой деятельности каждого 

педагога 

2,7 

 

Средний балл по опроснику «Оценка методической работы» составил 

19,4, что соответствует нижнему значению высокого уровня (от 19 до 27 

баллов). 

Наиболее высокие оценки получили в ответах педагогов такие 

позиции, как: «Цель и задачи методической работы объективны, необходимы 

и ясны» (3,6 балла из 4-х), «Методическая работа учит планировать и 

организовывать педагогическую деятельность» (3,6 балла из 4-х), «Формы 

методической работы результативны» (3,3 балла из 4-х). 

Наименее высокие оценки получили ответы: «В методических 

объединениях благоприятный микроклимат способствует творческой 

деятельности каждого педагога» (2,7 балла) и «Формы методической работы 

оригинальны» (2,8 балла). 

Согласно результатам обработки опросника «Оценка практических 

результатов методической и опытно-экспериментальной работы в школе», 

учителя отмечают активность участия в различных профессионально-

творческих формированиях (29 человек из 44, т.е. 66% участвуют в работе 

творческих проблемных групп) (рис. 1).  



88 

 

участники ТПГ

не участвуют в ТПГ

 

Рис. 1. Соотношение педагогов, участвующих и не участвующих в 

работе инновационных профессионально-творческих формирований в школе. 
 

 

Участие в ОЭР, по ответам педагогов, в значительной степени 

способствует повышению их методической, коммуникативной и 

исследовательской компетенций. 

36 педагогов (82%) отметили, что используют в своей работе 

материалы проводящихся в школе семинаров, практикумов, педсоветов, 

педагогических чтений. Столько же педагогов внедряют на своих уроках 

современные педагогические технологии или их компоненты, изученные в 

системе научно-методической работы в гимназии в период ОЭР. При этом 30 

учителей (62%) уже отмечают повышение качества своих уроков. 38 

педагогов (86,3%) считают, что за последний год качество обучения в 

гимназии повысилось. 

Почти все учителя (38 из 44, т.е. 86,3%) удовлетворены в той или иной 

степени методической помощью, организованной в школе (рис. 2). Не 

удовлетворены – 5 чел. (11,4%), затруднился ответить – 1 (2,3%). 
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удовл.
полностью

удовл. в
основном

удовл. Частично

не удовлетворен

затрудняюсь
ответить

 
Рис. 2. Удовлетворенность методической помощью в школе за время 

ОЭР. 

 
По результатам опроса «Потребности в повышении квалификации» 

следует отметить высокий уровень самооценки достигнутого 

профессионализма и методической компетентности, что, с одной стороны, 

может свидетельствовать о завышенной самооценке, с другой стороны, 

может служить основанием для администрации школы к предъявлению по 

отношению к учителям повышенных требований в условиях реализации 

программы инновационной деятельности. 

Кроме того, в ходе реализации программы ОЭР постоянно 

осуществляется измерение традиционных показателей качества образования 

и их корреляция с результатами научно-методической работы в ходе 

инновационной деятельности.  

Таким образом, проведенная в декабре 2010 года диагностика хода 

инновационной деятельности показала в целом эффективность принимаемых 

мер по обеспечению качества образования в школе на основе внедрения 

компетентностной модели методической работы школы, направленной на 

развитие профессионального мастерства педагогов в целях повышения 

качества образования учащихся. В то же время, полученные результаты 

позволяют выделить ведущие условия оптимизации КО и скорректировать 

дальнейшее планирование инновационной, опытно-экспериментальной 
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работы в учреждении, в том числе осуществить разработку программы 

управления качеством образования в школе. 

 

4.2. Обобщенные результаты методической работы по итогам 

реализации программ ОЭР в школе 

 

Ход и результаты ОЭР постоянно обсуждались на заседаниях 

педагогического совета, которые носили продуктивный характер: 

«Методическая работа в школе: проблемы, современные требования, 

инновационные модели» (элементы деловой игры, работа в группах) – 

декабрь 2007 г., в 2008 году педагогический совет – «круглый 

стол» по теме «Инновационные модели  и формы методической работы в 

школе», педагогический совет – защита инноваций «Инновационная 

деятельность школьного учителя: сущность, значение, основные формы» – в 

2009 году. Результатом работы стало внедрение и апробация 

компетентностной модели методической службы школы. Итоги  опытно – 

экспериментальной работы  представлены  на педагогическом совете  (март 

2011 года) по теме  «Компетентносный подход  в методической работе 

школы как условие повышения качества образования: предварительные 

итоги ОЭР». 

Наиболее значимыми результатами является: 

- образовательное учреждение успешно преодолело процедуру  

аккредитации и лицензирования. 

- разработка нормативной базы  новой модели образовательного 

учреждения; 

- разработка и проведение семинаров для руководителей школ города и 

края по темам «Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса», «Нормативно-правовая документация образовательного 

учреждения»; 
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-организация  и проведение мастер-классов для учителей города и края, 

родительской общественности; 

- применение разнообразных форм методической работы с целью 

повышения квалификации учителей-предметников. 

- использование учителями школы современных педагогических 

технологий в образовательном процессе: проблемно-модульная технология, 

проектная технология, информационно-коммуникативная технология, 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии, технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения, технология активного 

влияния на личность обучаемого и т.д. 

- разработка и реализация  авторских программ по элективным курсам, 

спецкурсам. 

- активное представление передового опыта работы; 

- расширение и качественное обновление материальной базы школы. 

- удовлетворение социального заказа к инновационному школьному 

образовательному учреждению, отражающего заказ родителей (законных 

представителей); 

- рост профессионального мастерства педагогов школы отраженный 

через аттестацию на высокие квалификационные категории (более 12%); 

Динамика роста уровня квалификации педагогического коллектива 

 

Учебный  

год 

Кв. категория 

2007/08 2008/09 2009/10 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Общее количество 

педагогических 

работников 

 

43 

 

43 

 

41 

Высшая 31 72 32 74 28 70 

Первая 7 16.2 7 16.2 7 17 

Вторая 2 5 2 5 4 9.7 

Без категории 3 7 3 7 2 4.8 

 

В течение трех лет отмечается  незначительный (на 0.8%) рост 

количества педагогов, имеющих первую квалификационную, увеличение  (на 
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4.7 %) числа педагогов, имеющих вторую категорию и незначительное  (на 

4%) уменьшение числа педагогов, имеющих  высшую квалификационную 

категорию. Даная динамика связана  с выходом на заслуженный отдых 

педагогов и  обновлением педагогических кадров. Кроме того в школе растет 

число молодых специалистов. 

20% имеют отраслевые награды (Почетных работников общего 

образования РФ – 5 чел., Заслуженный учитель РФ – 1 чел.,  Отличников 

народного просвещения – 2 чел.), 1 учитель награжден медалью «За заслуги в 

области образования». Все педагоги владеют информационно – 

коммуникационными технологиями. 

Учащиеся школы показывают стабильный результаты по ЕГЭ. 

Отмечается положительная динамика участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Таким образом, в школе внедрена совокупность приемов, форм и 

методов организации и обучения школьников, направленная на  повышение 

качества образования. В МОУ СОШ № 2 с 2007 по 2011 годы был 

развернут систематический процесс создания новых образовательных 

продуктов (программ, технологий, методик, услуг, систем, методов), 

основанный на новых теоретических или практических знаниях, полученных 

в результате научных исследований (то есть экспериментальная 

деятельность). Этот процесс привел к созданию принципиально нового 

знания об эффективных средствах и способах поиска, апробации, 

реализации, внедрения новых результатов научно-педагогических, научно-

психологических исследований в области компетентностного подхода в 

образовании, а также к созданию нового образовательного продукта.  

 

4.3. Результативность образовательного процесса по итогам опытно-

экспериментальной работы в школе. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 
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результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

      У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

Анализ динамики уровня учебных достижений учащихся за время ОЭР 

- один из главных показателей  эксперимента. Сравнительный анализ 

качественной успеваемости учащихся  по итогам 2007 – 2011 учебных лет 

подтверждает главные результаты инновационной работы:  

- разработка и апробация основанной на компетентностном подходе 

модели методической системы общеобразовательной школы, 

ориентированной на совершенствование профессионально-методической 

компетентности современного педагога в целях повышения качества 

образования учащихся; 

- создание механизма устойчивого развития качественно новой модели 

школы, обеспечивающей комплекс условий для формирования современной 

успешной личности. 

В течение 2 лет (в 2007 году параллель 11-х классов в школе 

отсутствовала) по итогам Единого государственного экзамена учащиеся 

школы показывают достаточно высокие результаты, как по обязательным  

предметам, так и по предметам по выбору.  

 

Рейтинг МОУ СОШ №2 г. Ставрополя по результатам ЕГЭ 2009 года 

(обязательные предметы) 

 

Предмет Средний 

балл МОУ 

СОШ № 2 

Средний балл 

по 

Ставропольско

му  краю 

Средний 

балл  по  

г.Ставропо

лю 

Средний балл по 

краю ОУ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 
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Русский язык 61,4  54,8 58,4 61,3 

Математика 45  

 

40,6 42,8 46,5 

 

Результаты школы (средний балл) ЕГЭ по русскому языку, математике 

выше  показателей по краю, городу, а также соответствует (русский язык) и 

имеет незначительные отклонения (1,5% математика) по отношению к 

среднему баллу результатов краевых школ с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 

Итоги проведения государственной  (итоговой) аттестации в новой 

форме за курс основного общего образования (2008 год) 

 

Предмет Обученность 

% 

Качество          

    % 

Русский язык 100 95.4 

Математика 100 87.8 

 

Итоги проведения государственной  (итоговой) аттестации в новой 

форме за курс основного общего образования (2009 год) 

 

Предмет Обученность, 

% 

Качество, % Динамика,      

% год экзамен 

Русский язык 100 48.7 75 +26.3 

Математика 100 47.5 74 +26.5 

 

Одним из ведущих направлений деятельности школы является 

активизация работы педагогического коллектива по повышению 

результативности учебно-воспитательного процесса, обновлению 

содержания.  

 

Динамика  показателей качества успеваемости МОУ СОШ № 2 

 

Учебный год Показатели качества знаний 

2007/08 51,3% 

2008/09 53,3% 
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2009/10 55% 

 

Согласно приведенным в таблице данным отмечается положительная 

динамика: качество знаний учащихся школы возросло с 51,3 до 55%. 

 

Рейтинг МОУ СОШ № 2 по результатам  ЕГЭ за период  с 2008 по 2010  

ПРЕДМЕТ 2008 / 2009 учебный год      2009/2010 учебный год              

  средний 

балл 

СОШ № 

2 

средний 

балл по 

краю 

 средний 

балл СОШ 

№ 2 

средний 

балл по 

городу 

средний 

балл по 

краю 

Русский язык  61 54,8  64,2 61,1 58,2 

Математика 45 40,6  54,3 49,1 45,2 

Обществознание 56 53,4  63,1 58,7 57,5 

Литература 71 49,7  61,8 60,6 58 

География 69 46,7  51,3 53,2 52 

Информатика и 

ИКТ 

80 45,9  56,6 59,2 58,7 

Физика 48 45,7  46 50,1 49,3 

История 48 47,1  50,2 50,9 50,7 

Биология 53 48,8  55,1 56,4 55,2 

Химия 39 52,4  71 58,3 57.9 

Английский язык ----- 48  68,6 55,9 52,5 

 

 

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика по 

предметам: русский язык, литература, математика, обществознание. 

Стабильное положение по истории, биологии, химии, английскому языку. 
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Незначительное  снижение  качества знаний по географии, физике, 

информатике. 

 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

 русского языка и литературы 

М.А. Фурсова, 

учитель русского языка и литературы  

 

В последнее время всё чаще бывает так, что нам, педагогам, 

неинтересно учить, а детям неинтересно учиться. Почему это происходит? 

Ответ связан с множеством проблем, среди которых, в том числе: отношение 

к школьному обучению сегодня, положение учителя в обществе, давление 

дисциплинарно-авторитарной педагогики и просто нежелание детей учиться.  

Также серьёзной проблемой школы является резкое падение интереса 

учащихся к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, 

косноязычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. И решить 

эту проблему нельзя, даже научив правильно написать слово или в нужном 

месте поставить запятую. Более важно то, что язык осуществляет общение 

между людьми, понимание одного человека другим, выражение части своего 

«я»: мысль, настроение, состояние, отношение к чему-либо. Поэтому 

главным в нашей работе является развитие творческих способностей и 

личности учащихся. Развитие образного мышления, являющегося основой 

творческих способностей учащихся, и формирование устойчивого 

нравственного поведения на уроках русского языка и литературы, – это 
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процесс разностороннего развития личности, конечной целью которого 

должна быть подготовка к жизни. 

Чтобы улучшить учебную мотивацию, развивать познавательный 

интерес учащихся к русскому языку и литературе, их творческую 

самостоятельность, активизировать деятельность каждого, необходимы 

новые эффективные формы и методы обучения. 

В зависимости от того, на каком дидактическом материале работают 

учащиеся, нами используются теоретические методы (сообщение, беседа, 

работа с теоретическим материалом учебника), теоретико-практические 

(наблюдение, разбор, конструирование, видоизменение, диктант); 

практические ( изложение, сочинение). 

При выборе какого-либо метода, формы организации урока вносится 

элемент творчества, занимательности, новизны. Детям приходится многое 

открывать как бы заново, выходя за рамки привычного понимания нашего 

предмета. Ведь многие понятия в русском языке остаются для ребят 

«мёртвыми», потому что мы, словесники, часто недооцениваем само слово, а 

тем более, если это слово – грамматический термин. Поэтому, например, при 

изучении частей речи нами обращается внимание учеников на то, почему им 

даны именно такие названия: глагол, прилагательное, причастие, 

деепричастие и другие. Вникая в смысл слова-термина, анализируя 

различные примеры, школьники начинают понимать, что недаром глагол 

назван глаголом, а существительное – существительным. Подтверждение 

своим выводам они находят у В.И.Даля. 

Невольно заставить детей размышлять, развивать в них творческое 

помогает использование на уроках элементов технологии критического 

мышления. Это способствует созданию живой ситуации на уроке. Например, 

в 5-м классе в начале изучения темы «Члены предложения» детям 

демонстрируется необычный, непонятный предмет, «нечто с другой 

планеты». Им предлагается задать столько вопросов, сколько, по их мнению, 

необходимо для того, чтобы получить максимально полную информацию о 
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неизвестном предмете. И тогда звучат вопросы: что это? что он делает? какие 

у него свойства? где применяется? как? для чего? откуда? с чем? Каждый 

ответ рождает новый, более конкретный вопрос на уточнение. И если 

проанализировать все прозвучавшие и зафиксированные на доске вопросы, 

то можно увидеть, что все члены предложения: и главные, и второстепенные 

– в них отражены. 

Далее классу даётся задание: в одном предложении попытаться 

объяснить всё, что удалось узнать о незнакомом предмете. Обнаруживается, 

что у каждого есть своё объяснение. Разбор предложений по членам, анализ 

вопросов, которыми связаны в нём слова, и сопоставление их с теми, что 

звучали в начале урока, на наш взгляд, даёт ученикам понимание того, зачем 

вообще нужны какие-то «члены предложения» и зачем нужно учиться видеть 

и различать их в предложении. 

На первых уроках изучения орфографии в 5-м классе школьникам 

предлагаются схемы алгоритмического характера, так как лаконичное 

схематическое пояснение правил ускоряет знакомство с новым материалом, 

высвобождает дополнительное время для закрепления умений и навыков. 

Ученикам нравится такая работа, им легче с помощью алгоритма выучить 

правило. Впоследствии детям не только даются готовые алгоритмы, но и 

предлагается самостоятельно их составить. Учащиеся схематизируют 

изучаемый материал, отображают его в рисунках, в самостоятельно 

составленных тестах. Это развивает логическое и образное мышление 

учащихся, концентрирует их внимание, усиливает интерес к работе, 

способствует формированию тестовой культуры учащихся. 

Одним из приёмов активизации познавательной активности учащихся 

на уроках является синквейн как способ на любом этапе урока, изучения 

темы проверить, что находится у школьников на уровне ассоциаций, как идёт 

восприятие нового материала. К тому же синквейн – быстрый способ 

сменить вид деятельности, не уходя от изучения темы. Данный приём 

изменяет атмосферу в классе, делает её более творческой, способствует 
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улучшению эмоционального состояния ребят. Школьники пишут синквейны 

индивидуально, в парах, в группах. После изучения какой-либо темы 

качество, глубину и прочность знаний покажут опрос, контрольный срез. А 

синквейн – достойный итог изучения нового материала, который может 

продемонстрировать не столько знания, сколько понимание, оценочные 

суждения, ценностные ориентации учащихся. Это эффективная форма 

рефлексии. В конечном итоге, при детальном анализе синквейнов, видно, 

насколько учителю удалось достичь прогнозируемого ранее результата.  

Речь учащихся непрерывно развивается под влиянием различных 

условий (языковая среда, активность или пассивность школьников в жизни, 

чтение книг и т.п.). Задача педагога состоит в том, чтобы сделать этот 

процесс организованным, целенаправленным. 

Учащиеся обычно знают слов больше, чем фактически используют в 

своей речи. Они узнают новые слова из многих источников: в результате 

чтения книг и газет, из речи учителя, от взрослых. Однако не все новые слова 

на первых порах бывают понятными для них по значению. Иногда школьник 

запоминает само слово, но значение его остаётся или не совсем ясным, или 

усваивается неправильно. Таким образом, общее знакомство со словом 

опережает усвоение учеником понятия, которое обозначается этим словом. 

Но если даже слово и правильно понято, это ещё не говорит о том, что 

учащийся будет пользоваться им в своей речи. Такое введение новых слов в 

речь учащихся идёт постепенно, часто очень медленно. 

Чтобы привлечь внимание учащихся к тем словам, которые на данном 

этапе обучения могут быть переведены из пассивных в разряд активных, 

можно организовать специальные упражнения, включающие данные слова: 

1) запись слов на доске с последующим проговариванием его по 

слогам, тренировкой в произношении его и правильной постановкой 

ударения в нём (таким образом, слово воспринимается и зрением, и на слух); 

2) упражнения в определении значений слов путём перечисления 

признаков понятия; 
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3) составление предложений с новым словом в его разных значениях 

(придумать всевозможные значения слов сгореть, разбить, дом, язык);  

4) введение в орфографические упражнения новых слов; 

5) творческие работы с вновь усвоенными словами (составление 

рассказа, изложение, сочинение, в частности по материалу экскурсии); 

Также на уроках мы с детьми открыли Школу писательского 

мастерства.  

Из любого задания может получиться интересный писательский 

проект, что позволяет укрепить в ребёнке желание писать и выявить 

особенности стиля его письма. Вот некоторые задания. 

 Открой словарь на первой попавшейся странице, выбери любые 5 

слов и напиши с ними сочинение-миниатюру. 

 Наверняка сегодня по телевизору ты слышал о каком-то 

незаурядном событии. Придумай рассказ от имени его участника. 

 Найди какую-нибудь экзотическую точку на карте (чужая страна, 

город или маленькая деревушка). Пусть эта точка станет местом действия 

твоего нового рассказа или любой письменной работы. 

 Напиши сказку для маленьких, где все действующие лица – 

продукты питания. 

 Зайди в какой-нибудь магазин, выбери и купи первый 

попавшийся, но понравившийся тебе необычный предмет. Напиши историю 

возникновения и путешествия этого предмета. 

 Захвати с собой записную книжку и пойди на природу. 

Присмотрись к живому миру, напиши рассказ от имени зверька, птицы, 

насекомого. 

 Кто-то собирается написать книгу о твоей жизни. Коротко 

расскажи о том, описание каких важных событий тебе хотелось бы включить 

в эту книгу. 

 В летние месяцы многие люди отправляются на отдых в 

тропические страны и «райские места». Опиши, куда ты хотел бы 
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направиться и почему именно это место является для тебя в твоём 

воображении райским? 

На уроках литературы особое внимание нами уделяется сочинениям 

малой формы, потому что они помогают осуществить связь обучения с 

жизнью, что также развивает образное мышление, формирует устойчивое 

нравственное поведение. Работая с такими сочинениями, школьники 

переносят в них свои знания о жизни, обогащённые опытом чтения 

литературы, используют умения и навыки, выработанные при анализе 

изучаемых произведений. Вместе с тем осуществляется и естественный 

переход от жизни к литературе. Своеобразие этих сочинений в том, что они 

позволяют школьникам полнее проявить индивидуальность и 

самостоятельность. 

Например, школьники пишут миниатюры-размышления, рассуждения 

на темы: «Моё отношение к поступку героя», «А как поступил бы я и 

почему?», «За что можно одобрить и осудить героя?», «Мой любимый 

писатель (поэт)» и другие. 

Воспитательное воздействие таких сочинений бесспорно. Они 

вызывают у школьников интерес, желание глубже проникнуть в сюжет 

произведения, оценить происходящее. 

Изложения и сочинения в их наиболее сложных вариантах (изложение 

больших текстов с собственными критическими замечаниями по поводу 

содержания излагаемого, сочинения-рассуждения) требуют от учащихся 

сложного комплекса умений и навыков, среди которых: 

 навыки правильного построения предложений самой различной, 

в том числе и осложнённой, конструкции и соединения этих предложений в 

логически стройное целое; 

 навыки пользования словарным запасом; 

 навыки применения на практике знаний по грамматике, 

использования их в стилистических целях; 

 навыки пользования выразительными средствами языка; 
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 навыки правильного письма (с орфографической и 

пунктуационной точек зрения). 

Работа над этими навыками идёт из года в год в течение всего 

обучения. 

Школьное сочинение – творческое и самостоятельное изложение 

учеником своих мыслей, чувств, суждений с целью сообщить об этом 

другим. В зависимости от возраста учащихся и класса сочинения 

различаются по целям, тематике, сложности, содержанию. Сочинения 

проводятся в определённой системе, от этапа к этапу, повышая требования к 

их содержательности, техники изложения и грамотности. 

В итоге система сочинений помогает учителю обеспечивать умение 

учащихся рассказывать о чём-либо по плану, в определённой 

последовательности, не нарушая логики в развитии событий, выделять 

главные связи между явлениями, формулировать выводы и доказательства к 

ним, обобщать. Работа над сочинением – одна из тех областей методики, в 

которой не может быть единого стандарта, трафарета, где допускается и 

фактически существует большая вариантность в подходе к обучению. 

Различают два основных типа сочинений по их содержанию: сочинения 

на литературную тему и сочинения на свободную тему. Особое место в 

нашей работе отводится как раз последнему типу сочинений , так как именно 

здесь ученики раскрываются, чувствуют себя действительно свободно, а 

значит, их речь становится содержательной, выразительной. 

Вот варианты тем сочинений на свободную тему: 

1) из круга личных переживаний (эти сочинения опираются на 

личный жизненный опыт учащегося, на непосредственные наблюдения; здесь 

может быть описание случившегося с самим рассказчиком, увиденного, 

услышанного); 

2) сочинения, основой для которых послужили наблюдения; 

3) (специальные, случайные, организованные) над явлениями 

природы, общественной жизни людей; 
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3) сочинения по картине (варианты их разнообразны: рассказывание 

сюжета картины, описание пейзажа, введение картины в сочинение в 

качестве эпизода, которым начинается или заканчивается сочинение, 

сочинения по ряду картин); 

4) небольшие по объёму письменные высказывания учащихся в 

связной форме по какому-либо поставленному мною  вопросу. Выполняются 

они на уроке в течение 10-15 минут. Их целью может быть тренировка в 

использовании каких-либо стилистических приёмов, изобразительных 

средств языка, тематических словарей, в построении предложений 

определённой конструкции, а также активизация словаря, навыки делать 

краткие зарисовки каких-либо картин из жизни людей, природы; 

5) сочинения как один из результатов чтения художественной и 

научно-популярной литературы: аннотации, отзывы-рецензии, портретные 

характеристики; 

6) сочинения-записи прослушанного (лекции, рассказа); 

7) сочинения по аналогии, по образцу (подобный рассказ). 

Содержанием их является какой-либо известный учащимся или 

придуманный ими случай из жизни, аналогичный описанному в былине, в 

басне, в сказке. 

Навыки писать сочинения можно прививать учащимся в промежутках 

между «большими» сочинениями на материале сочинений-миниатюр, 

которые могут проводиться довольно часто и давать сравнительно быстро 

хороший эффект. Эти сочинения проверяются в классе после их написания. 

Анализ содержания, указания на ошибки способствуют закреплению у 

школьников навыков пользования связной грамотной речью. Кроме того, они 

являются удобным приёмом подготовки учащихся к развёрнутым 

сочинениям. 

Таким образом, если уроки русского языка и литературы станут для 

каждого ученика источником вдохновения, временем самовыражения и 

раскрытия своих эмоций, поисков ответов на волнующие вопросы, то и 
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личность школьника, его творческие способности будут только развиваться, 

потому что только реализация собственной личности приносит человеку 

настоящее удовлетворение. 

 

Проектная деятельность одаренных учащихся в рамках изучения 

регионального компонента по литературе 

И.Ю. Губина, 

учитель русского языка и литературы  

 

Проектная деятельность – это образовательное пространство, 

создаваемое с целью популяризации знаний, формирования мотивации 

ответственности учащихся и учителей за уровень знаний, создания духа 

творчества, удовлетворения запросов учащихся независимо от уровня 

подготовленности; развитие умений и навыков в различных формах научной, 

исследовательской и творческой деятельности.  

Исследовательская деятельность, как никакая другая, готовит учащихся 

работать активно, самостоятельно и творчески. Работа над проектами в 

рамках изучения регионального компонента формирует у учащихся умение 

собирать и систематизировать документальный материал, составлять 

интересные приложения с фотоматериалом, фольклором, словарем.  

Основными методами и приемами являются описательный, 

интерпретации и обобщения, метод исторического среза, статистический, 

стратиграфический (выявление процессов в хронологической 

последовательности), реализованный приемами анкетирования и опроса 

информантов. 

Выбор темы – один из важнейших этапов проектной работы по 

литературе в рамках изучения регионального компонента. Тема должна 

вызывать интерес у учащегося, позволять исследователю проявить свои 

историко-литературные знания, навыки самостоятельного 

литературоведческого анализа.  
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С исследованием сопряжены развитие наблюдательности, 

внимательности, аналитических навыков. Таким образом, учебное 

исследование в рамках изучения регионального компонента в области 

литературы является способом освоения действительности. Приобретение 

субъективно новых знаний (то есть самостоятельно получаемых, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося) принципиально 

отличает его от исследования в сфере науки, производящего новые знания. 

Развитие исследовательской деятельности учащихся формируется 

выработанными научными традициями с учетом специфики учебного 

исследования. Это деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением. Она 

предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: изучение теории, посвященной данной проблематике, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.  

В качестве примера приведем этапы работы учащихся над проектом по 

изучению обычаев и традиций казачества в романе А. Губина «Молоко 

волчицы»:  

- чтение и анализ художественного произведения; 

- участие в фольклорном празднике «Казачья свадьба» в г. Ставрополе; 

- сбор фольклора и фотоматериалов в период съезда казачьих станиц; 

- переписка с основателем музея казачества в станице 

Александрийской; 

- встречи и беседы с членами семей казаков, проживающих на 

территории Ставропольского края изучение семейных архивов (письма, 

фотографии); 

- сбор словаря казачьих символов по данной теме; 

- поиск в Интернете исследовательских материалов; 

- систематизация собранного материала, создание презентации. 

В процессе работы над выбранной темой учащиеся увлекаются не 

только работой над текстом художественного произведения, но и общением с 
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интересными людьми (поэтами, писателями, учеными), что многое дает в 

нравственном воспитании, помогает в формировании своей гражданской 

позиции, способствует определению жизненных целей и планов. 

Работа над проектами ориентирована на: 

- развитие умений и навыков по сбору и систематизации материала 

на заданную тему; 

- развитие умений по составлению диаграмм на основе анализа 

полученных данных; 

- совершенствование навыка работы с библиографическим и 

документальным материалом; 

- активизацию творческого потенциала учащихся; 

- расширение кругозора; 

- формирование мировоззрения и активной жизненной позиции. 

Итак, в процессе работы одаренных учащихся над проектами по 

изучению регионального компонента по литературе выявлены следующие 

результаты:  

1. Благодаря собранному материалу у учащихся повысилось качество 

знаний по предметам гуманитарного цикла на 10%. 

2.Проектная деятельность дала возможность ученикам принять участие 

в научно-практических конференциях разного уровня. 

3.Творческая работа способствовала профориентации учащихся, 

которые стали студентами вузов (факультет филологии и журналистики СГУ, 

Лингвистический университет г. Пятигорска, МГУ). 

 

Компьютерная диагностика знаний учащихся 

И.В. Павелко,  

Учитель информатики  

 

При систематическом проведении контроля знаний учащихся по 

различным темам с помощью компьютера у каждого школьника появляется 
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возможность оценить свои успехи по объективным критериям. Учителю же 

такой контроль дает достаточно полную картину успехов каждого ученика в 

овладении знаниями и умениями в соответствии с обязательными 

требованиями программы. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, 

тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.  

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для 

усиления обучающей функции тестирования, могут быть использованы такие 

дополнительные меры стимулирования учащихся, как раздача 

преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной 

подготовки,  совместный разбор результатов теста.  

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет 

деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности.  

Тестирование – более справедливый метод, т.к. ставит всех учащихся в 

равные условия как в процессе контроля, так и в процессе оценки, 

практически исключая субъективизм преподавателя. 

Безусловно, подобный контроль не позволяет в полной мере выявить 

качество знаний испытуемых, но незнание материала выявляет сразу. 

Входные, промежуточные и выходные срезы по математике, 

информатике, физике и другим предметам проводились у нас в школе, как 

правило, с помощью созданных в содружестве с грамотными и 

перспективными учащимися обучающих программ по различным темам 

курсов.  
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Ученик, работающий с этими программами, видел на экране результат 

своей работы: количество верных ответов на данный момент времени во всех 

заданиях и количество верных ответов в текущем задании. В этих 

программах использовались тесты открытого и закрытого типов. 

Сведения о каждом учащемся, его оценки и результирующий код 

записывались в выходные файлы, которые формировались в каждой работе.  

В настоящее время использовать эти программы нет возможности в 

связи с заменой компьютерной техники и ее другими параметрами. Поэтому 

сейчас используются готовые программные оболочки, некоторые из которых, 

достаточно надежные, качественные и эффективные. 

Одна из таких оболочек – MyTest (сайт Клякс@.net), состоящая из 

программы тестирования учащихся, редактора тестов и журнала результатов, 

предназначена для создания и проведения компьютерного тестирования, 

сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте или 

измененной преподавателем шкале. 

Редактор тестов весьма удобен, имеет дружественный интерфейс. 

Любой учитель-предметник, даже владеющий компьютером на начальном 

уровне, может легко составить свои тесты для программы MyTest и 

использовать их на уроках. 

При наличии компьютерной сети можно организовать 

централизованный сбор и обработку результатов тестирования, используя 

модуль журнала MyTest. Результаты выполнения заданий выводятся 

учащемуся и отправляются учителю. Учитель может оценить или 

проанализировать их в любое удобное для него время. 

Программа MyTest работает с семью типами заданий: одиночный 

выбор, множественный выбор, установление порядка следования, 

установление соответствия, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор 

места на изображении.  

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому в 



109 

 

настройках теста предусмотрено ограничение времени выполнения как всего 

теста, так и любого ответа на задание (для разных заданий можно выставить 

разное время). 

И, наконец, при правильном отборе контрольного материала 

содержание теста может быть использовано не только для контроля, но и для 

обучения. При включении обучающего режима учащийся получает 

информацию о своих ошибках. 

Таким образом, пользуясь не только готовыми, но и самостоятельно 

разработанными КИМ (контрольно-измерительными материалами), учитель 

получает достаточно полную картину успехов каждого ученика, может 

оказать индивидуальную помощь учащемуся по обнаруженным пробелам в 

знаниях и корректировать собственную деятельность при обнаружении 

неудовлетворительных результатов по теме у значительной части учащихся. 

Так, при изучении в 9-м классе темы «Моделирование и 

формализация» входе диагностической работы, содержащей 23 задания, было 

установлено, что наибольшее количество ошибок допущено в заданиях на 

выявление истинности или ложности определений и опознавании 

информационной модели исторического события. После коррекции и 

повторной работы с другим вариантом заданий получены результаты, 

позволяющие сделать вывод, что пробелы знаний у большинства учащихся 

ликвидированы. 

Подобные диагностические проверки проводятся по большинству 

изучаемых тем в курсе информатики, что позволяет своевременно выявить 

незнания учащихся и скорректировать свою деятельность для получения 

более высоких результатов. 
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Диалоговые формы работы с использованием ИКТ 

 на уроках математики 

Л.Н. Бирюкова,  

учитель математики 

 

Актуальной задачей современной школы является реализация 

компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование 

ключевых компетенций, обобщенных и прикладных предметных умений, 

жизненных навыков.  

Между тем наблюдения за опытом проведения дискуссий, 

политических собраний и митингов, деловых совещаний, научных 

конференций дают основание сделать вывод о том, что во многих 

выступлениях отсутствуют взвешенность, глубина и убедительность 

доводов, выдержанность и последовательность рассуждений, соблюдение 

этических норм, гибкость мышления и быстрота реакций. В них по-прежнему 

«сквозит» монополия на истину, особый стиль общения и убеждения со 

свойственными ему монологическими нравоучениями и жесткими, 

безапелляционными суждениями. Коммуникативно-направленное 

образование отходит от монологического способа обучения и 

переориентируется на диалогический, способствующий развитию у 

школьников коммуникативных свойств, а именно: умения обсуждать, 

договариваться, аргументировать, доказывать, соглашаться (или не 

соглашаться) [3]. В связи с этим остро стоит вопрос о целенаправленной 

работе по развитию у учащихся интеллектуальных, физических, 

эмоционально-волевых, познавательных умений.  

Новый подход в решении этих задач – интерактивное обучение, 

которое заинтересовало меня тем, что эта технология имеет в виду вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Одна из самых существенных целей 

состоит в создании таких комфортных условий обучения, при которых 

ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
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состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. В 

российской научной школе эти идеи нашли блестящее воплощение в 

открытиях А.А. Ухтомского. Учёный считал, что важно «уметь конкретно 

подойти к каждому отдельному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить 

его жизнью, рассмотреть в другом не просто нечто равноценное тебе, но и 

ценить другого выше собственных интересов, отвлекаясь от предвзятостей, 

предубеждений и теорий» [5]. 

Основой для развития математики с древних времен считаются 

практические задачи и практические работы. Поэтому считаем лабораторно-

практические работы, зачетные работы по теме в группе, выполняемые 

учащимися в виде презентации, творческого отчета, математических 

проектов, удачным воплощением указного подхода. Учитывая возрастные 

особенности, нами предлагаются творческие задания, например, 

пятиклассникам по измерению, составлению плана, изображение в цветном 

рисунке или сочинение сказочных историй описывающих какое-либо 

математическое правило либо закон. Эмоции способствуют развитию 

познавательного интереса к предмету, прочному запоминанию важной 

информации. Старшеклассники уже работают над более сложными 

проблемами, открывая для себя возможности классифицировать способы 

решения, например, уравнений по их виду, поработать с софизмами, 

историческими задачами, провести и проанализировать свой первый 

социологический опрос. 

Другим мощным средством оказания помощи в понимании 

школьниками многих явлений и закономерностей является компьютер. 

Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов 

позволяет организовать качественную подготовку к ГИА и ЕГЭ, за короткое 

время получать объективную картину уровня усвоения повторяемого 

материала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. При этом 

есть возможность выбора уровня трудности задания для конкретного 

ученика. Для ученика же важно то, что сразу после выполнения теста (когда 
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эта информация еще не потеряла свою актуальность) он получает 

объективный результат с указанием ошибок, что, как правило, невозможно, 

например, при письменном опросе (требуется время на проверку и анализ 

работ). 

Из нашей методической шкатулки можно предложить следующие 

формы работы в диалоге:  

 карточка другу – ученики получают задание составить по 

указанной учителем теме карточку для друга. Естественно он должен знать 

решение заданий в своей карточке и проверить на следующем за этим 

домашним заданием уроком знания одноклассника. Сам проверяющий 

находится в том же положении, что и его сосед, решая приготовленную 

товарищем карточку «В споре рождается истина». Пользу от такого общения 

получают оба участника процесса. К недостаткам этого вида работы можно 

отнести неудобства применения этой формы в слабом классе с невысоким 

уровнем подготовленности по предмету; 

 мерцающий опрос – к доске приглашаются учащиеся, как 

правило, разного уровня готовности к уроку и в рамках здоровой 

конкуренции отвечают на серию заготовленных учителем по теме урока 

вопросов. Для развития самоанализа и критичности ума предлагаются 1-2 

учащимся проанализировать ответы учеников, работавших у доски. Учитель 

подводит итоги и выставляет оценки всем выступившим; 

 «неизвестное об известном» – детям предлагается творческое 

задание найти неизвестное об известном, незнакомое об изученном, отыскать 

другие доказательства уже рассмотренной теоремы и защитить свой проект; 

 опрос «Змейка» – эффективен при отработке знания правил для 

школьников младшего звена. Опрос начинается с любого ученика, каждый 

следующий должен продолжить формулировку с того места, на котором 

ответ предыдущего был остановлен учителем. Эта форма заставляет 

концентрировать внимание каждого учащегося, непрерывно анализируя 

происходящее, следить за логикой рассуждений. 



113 

 

Диалоговые формы работы помогают учителю добиваться хороших 

результатов в обучении школьников. 
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Деятельностные задания как один из способов активизации 

деятельности учащихся на уроках английского языка 

М.К. Акопджанова,  

учитель английского языка 

 

Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, 

т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества 

учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью 

его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, 

которые трудно достигаются в традиционном обучении:  

- формировать не только познавательные, но и профессиональные 

мотивы и интересы, воспитывать системное мышление специалиста;  

- учить коллективной мыслительной и практической работе, 

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений, воспитывать 
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ответственное отношение к делу, социальным ценностям и установкам, как 

коллектива, так и общества в целом. 

Обучение – самый важный и надежный способ получения 

систематического образования. Отражая все существенные свойства 

педагогического процесса (двусторонность, направленность на всестороннее 

развитие личности, единство содержательной и процессуальной сторон), 

обучение в то же время имеет и специфические качественные отличия.  

Будучи сложным и многогранным, специально организуемым 

процессом отражения в сознании учащегося реальной действительности, 

обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 

управляемый педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает 

полноценное усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развитие их 

умственных сил и творческих способностей.  

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она 

осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и 

социальных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно-

полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая 

деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-

практических действий в учебном процессе. Но только в процессе обучения 

познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только 

человеку учебно-познавательной деятельности или учении.  

Обучение всегда происходит в общении и основывается на вербально-

деятельностном подходе. Слово одновременно является средством 

выражения и познания сущности изучаемого явления, орудием 

коммуникации и организации практической познавательной деятельности 

учащихся. 

Обучение, как и всякий другой процесс, связано с движением. Оно, как 

и целостный педагогический процесс, имеет задачную структуру, 

следовательно, и движение в процессе обучения идет от решения одной 
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учебной задачи к другой. Обучение не сводится к механической «передаче» 

знаний, умений и навыков, т.к. обучение является двусторонним процессом, 

в котором тесно взаимодействуют педагоги и учащиеся, преподавание и 

учение. Отношение учащихся к учению преподавателя обычно 

характеризуется активностью. Активность (учения, освоения, содержания и 

т.п.) определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» 

обучаемого с предметом его деятельности.  

В структуре активности выделяются следующие компоненты:  

• готовность выполнять учебные задания;  

• стремление к самостоятельной деятельности;  

• сознательность выполнения заданий;  

• систематичность обучения;  

• стремление повысить свой личный уровень и другие.  

С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона 

мотивации учения учащихся это самостоятельность, её осуществления самим 

учащимся без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и 

самостоятельность неотделимы друг от друга: более активные школьники, 

как правило, и более самостоятельные. Управление активностью учащихся 

традиционно называют активизацией. Главная цель активизации – 

формирование активности учащихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности. Наибольший активизирующий эффект на 

занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами должны:  

 отстаивать свое мнение;  

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;  

 ставить вопросы своим товарищам и учителям;  

 рецензировать ответы товарищей;  

 оценивать ответы и письменные работы товарищей;  

 заниматься обучением отстающих;  
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 объяснять более слабым учащимся непонятные места;  

 самостоятельно выбирать посильное задание;  

 находить несколько вариантов возможного решения 

познавательной задачи (проблемы);  

 создавать ситуации самопроверки, анализа личных 

познавательных и практических действий;  

 решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения.  

Формирование интереса к учению – важное средство повышения 

качества обучения. Это особенно важно в начальной школе, когда ещё только 

формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному 

предмету. Чтобы формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять 

свои знания, необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в 

знаниях. 

Один из важнейших факторов развития интереса к учению – 

понимание детьми необходимости того или иного изучаемого материала. 

Поэтому, перед тем, как приступить к изучению какой-либо темы, я много 

времени уделяю поискам активных форм и методов обучения, продумывая 

каждый урок. 

Готовясь к урокам, на которых учащиеся получают новые знания, 

стараюсь пробудить в них активное восприятие. Лучшему усвоению 

материала способствуют средства наглядности, опорные схемы, таблицы, 

которые применяю на уроке. Также использую и дидактические игры. Они 

вызывают у детей живой интерес к процессу познания, активизируют их 

деятельность и помогают легче усвоить учебный материал. Например, такие 

как «Снежный ком», «Журналист» и др.  

Одной из проблем, с которой сталкиваются учителя английского языка, 

является молчание учеников. А как можно научить говорить на английском 

языке, если ученик не желает высказываться или высказывается только тогда, 

когда учитель просит его об этом? 
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Современные педагогические технологии предполагают изменения 

учебной ситуации таким образом, чтобы учитель из «непререкаемого 

авторитета» стал внимательным и заинтересованным собеседником и 

соучастником процесса познания. Коммуникативная методика, как одна из 

современных методик обучения английскому языку способствует тому, 

чтобы учитель был не только носителем информации, но и наблюдателем и 

консультантом. 

В языковой области целью обучения иностранному языку при 

коммуникативной методике предполагается обучение общению на 

иностранном языке в устной и письменной форме в рамках речевой 

ситуации.  

Как известно, способом устно-речевого общения является говорение. 

Цель обучения говорению в школе есть развитие у учащихся способности в 

соответствии с их реальными потребностями и интересами осуществлять 

устное речевое общение в разнообразных ситуациях. 

Задача учителя в создании условий, которые способствовали бы 

общению учащихся. Для этого учитель должен учитывать специфические 

признаки данного вида речевой деятельности. Если есть цели и мотивы 

общения, учтены характерные особенности участников общения, их возраст, 

уровень развития и т.д., то акт общения в рамках какой-либо речевой 

ситуации, безусловно, состоится.  

Для создания данных условий в процессе обучения английскому языку 

я использую приемы активизации, которые учитывают все 

вышеперечисленные признаки устного речевого вида деятельности. 

Преимущества этих приемов в том, что учащиеся, активно участвуя в 

процессе обучения, начинают обдумывать, вспоминать, использовать 

изученный языковой материал.  

Лучшими приемами активизации речи учащихся, на мой взгляд, 

являются приемы взаимодействия человека с человеком, т.е. интерактивные 

приемы. Их использование предполагает моделирование жизненных 
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ситуаций, ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации. 

Во время изучения грамматики одной из основных целей является 

формирование умения учеников использовать грамматические структуры в 

речи. Использование мини-диалогов, содержащих личностно-

ориентированные вопросы - один из эффективных способов добиться этого. 

Помимо обучения устной речи, любой учитель английского языка 

стремится не только научить говорить ученика на языке, но и работает над 

обогащением речи учащихся. И здесь очень важна роль оценочно-

эмоциональных выражений, которые украшают речь и помогают высказать 

мысль в интересной форме.  

Ещё один вид заданий на уроках иностранного языка – это творческие 

задания. К творческим заданиям при коммуникативной методике обучения 

английскому языку относят интерактивные ролевые игры и открытые 

обсуждения. На мой взгляд, использование их – удачный прием активизации 

учеников старших классов для побуждения их к устному высказыванию. 

Одним из ведущих способов активизации речемыслительной 

деятельности учащихся является лингвострановедение. Оно ставит своей 

целью изучение языка одновременно с изучением культуры. Язык здесь 

выступает связующим звеном между поколениями.  

Технология активизации речемыслительной деятельности учащихся  на 

основе лингвострановедения опирается на следующие принципы: 

- изложение знаний в учебнике (учителем) направлено не только на 

расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение 

предметного содержания, но и на преобразование личного опыта каждого 

ученика; 

- учебный материал организован таким образом, чтобы ученик имел 

возможность выбора при выполнении заданий; 
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- в процессе взаимодействия обеспечивается контроль и оценка не 

только результата, но и, главным образом, процесса учения, т. е. тех 

трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая учебный материал. 

- образовательный процесс обеспечивает построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения как субъективной деятельности.  

Для активизации речемыслительной деятельности учащихся на 

английском языке важно проанализировать средства, формы, стратегию и 

тактику речемыслительной деятельности, индивидуальные особенности 

учащихся. 

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы: 

1. Активность как самостоятельной, так и коллективной 

деятельности учащихся возможна лишь при наличии стимулов. Главным в 

начале активной деятельности должна быть не вынужденность, а желание 

учащегося решить проблему, познать что-либо, доказать, оспорить. 

2. Одно из важнейших факторов развития интереса к учению – 

понимание детьми необходимости того или иного изучаемого материала. 

Поэтому для развития познавательного интереса очень важно определиться с 

формами и методами обучения, продумывая каждый урок.  

3. Одним из способов, наиболее часто употребляемым нами в 

практике, является говорение. Задача учителя в создании условий, которые 

способствовали бы общению учащихся. Если есть цели и мотивы общения, 

учтены характерные особенности участников общения, их возраст, уровень 

развития и т.д., то акт общения в рамках какой-либо речевой ситуации, 

безусловно, состоится. Для создания данных условий в процессе обучения 

английскому языку необходимо использовать приемы активизации, которые 

учитывают все вышеперечисленные признаки устного речевого вида 

деятельности.  

4. Использование лингвострановедческого материала на уроке 

английского языка позволяет изучать не только язык, но и культуру страны 

изучаемого языка. В данном случае язык выступает в роли связующего звена 
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между поколениями и средством передачи внеязыкового коллективного 

опыта. 

 

Организации исследовательской деятельности учащихся на основе 

технологии критического мышления 

В.В. Копылова,  

учитель физики  

 

Главной задачей школы в настоящее время, по нашему мнению, 

становится задача научить учиться и критически мыслить наше юное 

поколение, чтобы оно было готово к предстоящей жизни в социуме. Данная 

проблема связана с совершенно новой общественной и экономической 

ситуацией, сложившейся в конце XX века. В первую очередь, она связана с 

беспрецедентным технологическим и информационным взрывом, 

порожденным появлением компьютерных информационных технологий, 

бесконтрольным потоком информации из СМИ.  

На данном этапе становится актуальной использование в 

педагогической деятельности, наряду с известными методиками и приемами, 

технологии критического мышления. Это относительно молодая технология, 

поскольку разработана она была в конце XX столетия, в 1997 году, 

американскими филологами Дженни Л. Стилом, Кертисом С. Мередит, 

Чарлзом Темплом и Скоттом Уолтером). Именно они впервые 

структурировали и систематизировали данную технологию выделив три 

стадии: стадию вызова, стадию осмысления и стадию рефлексии. 

Формирование критического мышления в симбиозе с технологией 

проектов может осуществляться как в урочной деятельности, так и во 

внеурочной. В урочной деятельности начинается первичная диагностика 

учащихся, которые впоследствии составят ту группу, с которой учитель 

станет осуществлять совместную творческую исследовательскую 

деятельность. Начиная с первого года изучения физики обязательным для нас 
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является дифференциация обучения. Это и дифференцированное 

(разноуровневое) домашнее задание, и контроль полученных знаний. 

Безусловным составляющим аспектом являются задания творческого, 

проблемного характера. Непосредственно на уроке это может иметь некий 

творческий (спонтанный) характер. К примеру, при решении задачи в 8-м 

классе из сборника задач по физике автора В.И. Лукашика на вопрос, какая 

из лампочек будет иметь больший накал нити, решение подразумевает 

теоретический подход. Ответ, конечно, был получен, но это для учащихся 

оказалось не убедительным. Было предложено решить задачу 

экспериментально. Учащимися был проведен эксперимент с исследованиями 

различных параметров, и на уроке была представлена защита «мини-

проекта». Таким образом, задача получила логическое завершение. 

Во внеурочной деятельности реализовать технологию критического 

мышления помогает участие учащихся в «Турнире юных физиков» (ТЮФ), 

проводимом Ставропольской Малой Академией Наук (МАН), на каждом 

этапе интеллектуальной игры. 

На стадии вызова учащиеся получают задания. Учитель каждому 

игроку команды предлагает выбрать задачу и самостоятельно 

структурировать предложенное.  Ученик знакомится с условием, сам учитель 

не дает ответы на вопросы, не хвалит и не высмеивает предложенные версии.  

На стадии осмысления учащиеся изучают проблему, выстраивают цепь 

логических рассуждений, план проведения эксперимента и непосредственно 

приступают к эксперименту. Возможна работа в парах. Необходимым 

условием любого эксперимента является его аналитическая обработка и 

сопоставление с теоретическими данными. После получения 

экспериментальных зависимостей и подтверждением или построением 

математической модели готовится презентация.  

На стадии рефлексии начинается самый интересный и захватывающий 

этап проведения игры. Каждая команда выступает в роли докладчика, 

оппонента, рецензента. Участники команд демонстрируют свои пути 



122 

 

решения поставленной проблемы, обосновывают их, выслушивают мнения 

других участников команд, противостоят оппонированию (на должном 

научном уровне) или сами выступают в роли оппонентов, указывая на 

недостаточность освещения проблемы или ошибочность предложенного пути 

ее решения. 

Таким образом, применение технологии «критического мышления» при 

подготовке и участии в турнире юных физиков, способствует развитию у 

учащихся самостоятельности, умения задавать себе и другим вопросы, 

порождать свои смыслы и идеи, обосновывать их, обсуждать их в дискуссии, 

выслушивать мнение другого, критически относиться к мнению автора или 

оппонента, не принимать все на веру, осуществлять рефлексию своей 

деятельности и деятельности других людей; учиться анализировать, 

классифицировать, работать с понятиями, а не определениями.  

Для участия в ТЮФе приглашаются учащиеся, которые проявили интерес 

к изучению предмета. По нашему мнению, это является достаточным, но не 

обязательным условием: интересны не только «явно увлеченные и одаренные 

дети», но и так называемые «спящие ребята», которых в силу различных 

причин не удалось привлечь к активному участию в образовательном процессе. 

Нам интересны те, кого мы смогли заинтересовать своим предметом. Пусть это 

будут работы, выполненные на недостаточно высоком теоретическом и 

экспериментальном уровне. Из нашего опыта известно, что у большинства 

участников появляется здоровый азарт, интерес и жажда к новому турниру 

упрочить свои знания, подготовить работу на более высоком уровне, отработать 

стратегию и тактику командной игры. МАН предоставляет возможность 

проявить себя любой категории учащихся с разной степенью способностей и 

направлений мышления. 

Безусловно, важным аспектом является организация научно-

исследовательской деятельности индивидуального характера. Здесь уже ведется 

работа непосредственно, с учащимся, который проявил свои незаурядные 

способности. После того, как он обозначил круг своих интересов, ознакомил 
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учителя с результатами  личных исследований, начинается работа по созданию 

целостного проекта, то есть формируется тема работы, цель, ставится более 

широкий  круг задач, решение которых требует более детального, 

исследовательского подхода для формирования целостного представления  

обозначенной проблемы, в целом. 

Описанная методика применяется нами в течение семи лет. От года к 

году мы находим новые приемы, корректируем отдельные моменты, но 

неизменным остается то, что всегда есть определенная категория учащихся, на 

протяжении нескольких лет их количество стабильно, которые лично 

проявляют желание участвовать в проектно-исследовательской деятельности в 

рамках данной методики. Наша задача поддержать их, не оттолкнуть и тогда, я 

думаю, что, именно такие пытливые ребята будут готовы для жизни в нашем 

социуме. 

   

Работа с одаренными детьми учителя-предметника в рамках школьного 

научного общества учащихся 

Н.П. Васюкова,  

учитель биологии  

 

В современных условиях общество предъявляет высокие требования не 

только к уровню знаний выпускников школ, но и к умению работать 

самостоятельно, к способности рассматривать проблему или явление с точки 

зрения различных наук. 

Один из возможных способов достижения указанных целей – учебно-

исследовательская деятельность детей, в том числе в рамках научного 

общества учащихся (НОУ). В ходе её учащиеся приобщаются к пониманию 

глобальных  и локальных проблем, у них появляется ответственность за 

состояние окружающей среды, за здоровье людей, усиливается стремление к 

получению теоретических знаний в области экологии, биологии, медицины и 

других наук, способствующих решению конкретных задач. 
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Цель любого проекта, а для учителя НОУ – это сложный 

многоплановый проект – заключается в формировании ключевых 

компетенций, т.е. комплексных свойств личности, включающих 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность 

мобилизовать их в необходимой ситуации. 

Выполнение социального заказа общества в образовании, развитие 

конкурентоспособности, лидерских качеств – конечный результат нашей 

работы.  

Элементы научно-методической новизны нашего опыта: 

 определение НОУ как особого культурного пространства; 

 обоснование деятельности НОУ как идеальной площадки для 

проведения педагогического эксперимента для внедрения целостного 

подхода и отслеживание конкретных результатов. 

Задачи: 

1. Создание инициативной творческой группы педагогов для 

разработки и реализации проекта НОУ. 

2. Изучение опыта организации НОУ в других школах. 

3. Определение структуры НОУ, его целей и задач, содержания 

деятельности. 

4. Выявление способных учащихся и вовлечение их в НИД. 

5. Реализация НИД через различные формы работы. 

В нашей работе используется следующая технологическая цепочка 

выполнения НИР, включающая этапы: диагностический, теоретический, 

практический, рефлексивный. 

Проектная деятельность даст возможность выйти за рамки урока и 

представить изучаемую проблему с разных точек зрения. Ребята учатся 

основам научного эксперимента, определению задач работы, выбору методов 

изучения данной темы, обобщению полученных результатов, способам 

презентации исследования. При выполнении комплексных проектов и 
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исследовательских работ в качестве руководителей привлекаются ученые 

различных высших учреждений города. 

Широкие контакты школьников с общественными организациями 

(санитарная эпидемиологическая служба, ботанический сад, СГУ, СГМА), 

получение от них конкретных заданий, информации, помощи в решении 

местных проблем формируют у детей чувство сопричастности заботам 

родного края и ответственность за его благополучие.  

Несомненно, помощь МАН г. Ставрополя в организации занятий со 

специалистами высочайшего уровня, учёными необходима, но также 

необходимо стимулировать интерес к проведению научно-исследовательской 

работы и преподавателями школы. Многие ученики уходят для выполнения 

научно-исследовательского проекта от школьного учителя к преподавателям 

высшей школы. Конечно, школа не имеет достойной материально-

технической базы, не всегда оплачивается «голый» энтузиазм учителя, к 

сожалению, у большинства учителей школ работы в рамках НОУ сводятся к 

проектам и проектной деятельности, а не исследовательской. Подавляющее 

большинство учителей сами не имеют опыта научной работы, из-за чего 

просто вводят своих учеников в заблуждение, теряя время и силы на 

реферативные работы. 

«Без стремления к научной работе учитель … попадает во власть трех 

демонов: механичности, рутинности, банальности», – указывал А. Дистервег 

(Избранное собрание сочинений. – М., 1956. – С. 332). 

Для организации, поддержания и сохранения школьных НОУ, для того, 

чтобы мы не «загоняли» ответственных детей на дополнительную для них 

нагрузку, зачастую, больше в интересах школы, чем в их собственных, для 

организации исследовательской деятельности в рамках школы необходимо: 

 - желание учителя работать с детьми в данном направлении; 

- развитие исследовательской компетенции учителя, подразумевая под 

этим сотрудничество в организации исследования преподавателей двух 

звеньев. Это позволит школьному учителю уйти от рутинного восприятия 
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своей деятельности; учитель приобретет новые или давно забытые навыки и 

умения (компетенции), заставит двигаться вперёд; повысит самооценку и 

оценку его  компетентности учениками. 

Исследовательские и проектные работы в школе – это великолепная 

возможность перехода на новый уровень отношений учитель – ученик, 

возможность ухода от теоретизированности школьных курсов и 

нарастающего объема информации, за которой уже давно ни ученик, ни 

учитель не могут угнаться. Учить ребенка находить нужную информацию, 

мыслить, анализировать, сопоставлять и применять – это сегодня важнее. А 

потому эти технологии в школе нужно развивать. Учить учителей и внедрять 

в образовательный процесс. 

Участие в конференциях любых уровней и опыта их организации 

достаточно, чтобы увидеть, что те ученики, которые занимались 

исследовательской деятельностью в школе в вузах, и учатся успешнее 

других, и продолжают активно заниматься исследованиями. Кроме того, в 

процессе защиты проекта формируется умение выступать, выражать свой 

взгляд, отстаивать свою позицию, критически относится к информации (как к 

чужим, так и своим результатам исследований) и т.д. 

Важнейшее условие успеха учебно-исследовательской деятельности 

школьников – использование межпредметных связей. Очень важно развивать 

у учеников межпредметные компетенции. Поэтому темы работ предлагаются 

различные: от медицинской тематики («Морфофизиологические особенности 

подросткового периода») до области прикладных знаний («Обоснование 

рентабельности пчеловодства на примере личной части семейной пасеки») и 

т. д. Так, в работе над экологическими проектами учащимся приходится 

интегрировать знания самых разных образовательных предметов. Например, 

при выполнении проекта «Эколого-гигиенические критерии оценки 

городской среды» использовались знания биологии, геологии, географии, 

экологии, а в проекте «Экология жилища» интегрировались знания по 

биологии, химии, физике, экологии.  
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Научно-исследовательские работы учащихся получили высокие 

оценки, они стали лауреатами конференций различных уровней. О 

результативности проектной деятельности свидетельствуют и успех в 

научной работе наших выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения. 

 

 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках химии 

Е.П. Ченцова,  

учитель химии  

 

Сегодня применение компьютерных технологий в образовании 

представляется естественным и необходимым, поэтому важной задачей 

современного учителя является показать учащимся возможности ИКТ. В 

связи с этим возникают вопросы, связанные с наиболее эффективным 

применением ИКТ при обучении. 

Использование компьютерных моделей позволяет раскрыть 

существенные связи изучаемого объекта, глубже выявить его 

закономерности, что, в конечном счете, ведет к лучшему усвоению 

материала. Ученик может исследовать явление, изменяя параметры, 

сравнивать полученные результаты, анализировать их, делать выводы. 

Применение анимации и звукового сопровождения в обучающих 

программах воздействуют на несколько каналов восприятия обучаемого 

(аудиальный, кинестетический, визуальный), что позволяет при обучении 

учитывать особенности каждого учащегося. 

Компьютерные технологии существенно усиливают мотивацию 

изучения различных предметов, в том числе и химии, повышают уровень 

индивидуализации обучения, интенсифицируют их деятельность.  
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Использование ИКТ в своей деятельности как учителя условно делится 

на 4 направления: теоретическая поддержка курса, создание презентаций к 

урокам, проектная деятельность учащихся, контроль знаний. 

Программная поддержка курса химии. Использование электронных 

пособий, прежде всего, определяется, исходя из целей урока, содержания и 

последовательности подачи учебного материала. На уроках лекциях это 

теоретическая поддержка курса, на практических занятиях – виртуальная 

лаборатория, на этапе контроля – возможность пройти тест и разобрать свои 

ошибки. 

Однако следует помнить, что программные средства для эффективного 

применения в учебном процессе должны соответствовать курсу химии 

базового и профильного обучения, иметь высокую степень наглядности, 

простоту использования, способствовать формированию общеучебных и 

экспериментальных умений, обобщению и углублению знаний и т.д. 

В нашей работе нашли применение следующие электронные пособия: 

Раздел: Общая и неорганическая химия:  

1. Серия электронные уроки и тесты по темам: “Вещества и их 

превращения”, “Атом и молекула”, “Водные растворы”, “Соли”. 

2. Учебные электронные издания: образовательной коллекции 1С –

«Общая и неорганическая химия» и «Виртуальная химическая лаборатория» 

- 8-й класс, 9-й класс, 11-й классы. 

Раздел: Органическая химия: “Производные углеводородов”, 

“Органическая химия. 10-й класс”. 

Весь курс: “Химия 1С – репетитор  + варианты ЕГЭ”, «Подготовка к 

ЕГЭ на 100 баллов. Химия». 

Создание презентаций. Вместе с тем хочется отметить, что каким бы 

совершенным не было электронное пособие, каждый учитель видит 

преподавание предмета по-своему. И здесь ИКТ опять приходят на помощь – 

для создания презентаций к урокам и внеклассным занятиям, например в 

программе Power Point. 
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В нашей методической копилке разработаны уроки по темам:  

8-й класс:  «Кислоты, их классификация и свойства», «Основания», 

«Менделеев», «Химические реакции» 

9-й класс: «Сера: аллотропные модификации», «Урок-сказка 

«Приключения Серной Кислоты», «Физические и химические свойства 

щелочно-земельных металлов». 

10-й класс: «Алканы», «Нефть», «Углеводороды. Моносахариды» 

11-й класс: «Химическое равновесие и способы его смещения», 

«Окислительно-восстановительные реакции». 

Создание собственных презентаций к урокам вызвало живой интерес у 

учащихся к программе Power Point – и вот уже сами ребята предлагают мне 

свои собственные презентации к различным разделам школьного курса. Так 

сама собой возникла проектная деятельность учащихся. 

Проектная деятельность. Метод проектов один из примеров 

педагогических технологий имеющий богатый творческий потенциал. Он 

позволяет создать условия для развития познавательного интереса 

школьников к химии; позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к обучению. Преимущество этого метода в том, что он хорош как для 

ученика с высокой мотивацией к предмету, так и для повышения мотивации 

слабоуспевающих учащихся. Именно этот метод ярко демонстрирует, на мой 

взгляд, взаимодействие “учитель – ученик”. 

Работа над проектами осуществляется следующим образом. Прежде 

всего, учащимися определяется актуальная для них проблема, над которой в 

течение определенного времени, индивидуально или в группе, ребята будут 

работать. На этом этапе учащиеся формируют умения выявлять проблемы в 

различных областях знания.  

Постановка задачи и составление плана работы развивает умение 

искать возможные пути решения выбранной проблемы, определять объекты 

исследования.  
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Выполнение данного проекта в соответствии с поставленными 

задачами. У учащихся развиваются умения выдвигать гипотезы, ставить 

эксперименты с природными объектами, систематизировать и обобщать 

полученные данные, анализировать информацию, полученную из разных 

источников, исследовать химические процессы.  

Подведение итогов работы. Этот этап дает возможность учителю 

выработать у ребят умения делать аргументированные выводы, обрабатывать 

данные экспериментальной и опытной работы, оформлять полученные 

результаты, научить решать познавательные и творческие задачи, работать в 

сотрудничестве.  

Подготовка защиты работы. Ребята самостоятельно готовят 

презентацию проекта с использованием компьютера, мультимедийного 

оборудования, выстраивают систему доказательств.  

Презентация проекта. Данный этап имеет цель: представить результат 

своей деятельности, довести до общественности проблему, способы ее 

решения, доказать правильность решений, что позволяет развивать умения у 

школьников владеть искусством и культурой коммуникации. 

Первый опыт по данной технологии был представлен на уроке-

конференции “Нефть – её мировое значение”. Ученики готовили материал по 

программам: «Нефть, ее переработка», «Экология нефти», «Разработка новых 

месторождений нефти», «Нефтяная экономика России», «Нефтяные войны» 

Контроль знаний. Важным в работе учителя является организация 

контроля знаний учащихся. И здесь использование ИКТ играет важную роль. 

Нами используются готовые контролирующие программы – например: для 

фронтального контроля знаний после изучение какого-либо раздела, или для 

индивидуального контроля знаний учащихся, или для подготовки к ЕГЭ и 

т.д.  

Однако в классах различных профилей тестовые задания должны 

различаться, в связи с этим я использую самостоятельно составленные тесты 

в программах Power Point, Exsel, Word. 
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8-й класс «Строение атома», «Типы химических связей», «Простые 

вещества», «Типы химических реакций», «Основные классы неорганических 

соединений». 

9-й класс «Периодический закон», «Металлы», «Углерод и его 

соединения», «Водород, галогены», «Кислород и сера», «Органическая химия 

– базовый уровень», «Органическая химия – профильный уровень». 

10-й класс «Углеводороды», «Азотсодержащие», «Альдегиды и 

кетоны». 

11-й класс «Типы химических связей», «Периодический закон и 

строение атома», «Состояние веществ».  

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что учитель, свободно 

владеющий современными технологиями, включая ИКТ, может 

заинтересовать учащихся своим предметом и добиться повышения качества 

образования. 

 

 

 

 
Апробация механизма введения стандартов второго поколения в 

практику начальной школы 

Е.А. Барановская,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 

Основной целью апробации Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения в МОУ СОШ № 2 в 2008/09 

учебном году являлось проведение экспертной оценки предлагаемых 

компонентов ФГОС и материалов, обеспечивающих их инструментальное 

введение с учетом специфики образовательного учреждения.  

Коллектив учителей начальных классов активно включился в изучение, 

а затем в апробацию условий введения ФГОС. Работа была начата с изучения 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического 
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потенциала образовательной сети школы. Проведен анализ ресурсов учебной 

и методической литературы, программного обеспечения используемого для 

организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности 

учащихся.  

ФГОС предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, 

включающим учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 

требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в школе была апробирована модель Портфолио ученика 

начальных классов (портфеля личных достижений ученика). Данные, 

накопленные в портфолио за период обучения в начальной школе, помогут 

детям при переходе в пятый класс, поскольку классный руководитель и 

учителя-предметники смогут сразу получить гораздо больший объем 

информации о каждом из них, нежели раньше.  

В течение года проводились исследования работоспособности 

учащихся в течение недели, составлена шкала для оценки уровня здоровья 

учащихся в зависимости от степени адаптации, проведены исследования 

общего физического развития обучающихся. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху его нужно знать и понимать. В связи с тем, что перед учителями была 

поставлена задача – помочь родителям в организации не только 

всестороннего развития, но и полной интересной творческой жизни детей во 

второй половине дня, была разработана программа «Я расту и развиваюсь». 
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По условиям апробации учебный день учащихся начальных классов 

разделился на 2 половины: урочное время и внеурочная деятельность.  

Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно 

организовать досуг детей.  

Важный аспект апробации ФГОС второго поколения – активная работа 

с родительской общественностью. Мы обсуждали проект стандартов с 

родителями, они считают важным результатом образования формирование 

личности и гражданской позиции школьников. 

Опыт первого года апробации условий введения ФГОС позволил 

сделать вывод о том, что такого рода реформирование системы работы 

образовательного учреждения давно назрело. Школа полного дня оказалась 

востребованной и родителями, и детьми.  

Оценка соответствия различных ресурсов требованиям стандарта 

нового поколения в начальной школе показала определённую зависимость 

качества кадровых и количества финансовых ресурсов и результативности 

образовательного процесса в МОУ СОШ № 2. Результаты этого 

исследования показали также, что, исходя из потребностей субъектов 

образовательного процесса в общем образовании, анализа возможностей их 

согласования,  необходимо обратить особое внимание на качество кадровых 

ресурсов, на качественное повышение квалификации педагогов и  создание 

системы объективной оценки их труда. 

Первый год участия в апробации показал как свои положительные 

стороны, так и выявил ряд проблем, с которыми столкнутся многие школы: 

нехватка комнат для занятий внеучебной деятельностью; необходимость 

введения ставок воспитателей ГПД или освобожденных классных 

руководителей для проведения занятий и контроля во второй половине дня; 

отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым 

необходим дневной сон и дополнительный отдых; двусменность и т.д. 

Стандарты второго поколения – одна из важнейших образовательных 

тем сегодня. Причём непосредственно внедрять новые ФГОС придётся 
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директорам, завучам и учителям российских школ. Чтобы работа по 

внедрению ФГОС прошла более плодотворно, необходимо, на наш взгляд, 

выработать механизм поэтапных действий по изменению или дополнению 

уже сложившейся в школе образовательной системы, чтобы привести её в 

соответствие с требованиями нового стандарта. Этот механизм должен 

включать определённую последовательность действий в рамках всей школы. 

Необходимо помнить, что проводимые изменения в начальном звене не 

могут в дальнейшем не отразиться на среднем и старшем звеньях школы. 

 

Читательская компетентность как фактор развития коммуникативной 

деятельности школьников 

С.И. Кафанова,  

заведующая библиотекой  

 

Сегодня читательская культура личности высоко ценится мировым 

сообществом: 2003–2013 годы объявлены ООН десятилетием грамотности.  

Однако в России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение 

уровня читательской культуры населения. В результате огромного 

количества революционных перемен в жизни общества за последние 20 лет 

статус чтения, роль чтения, отношение людей к нему сильно изменились. 

Недавние исследования социологов свидетельствуют о том, что развиваются 

процессы «кризиса чтения».  

Сегодняшний мир совсем иной, чем 20 лет назад. Компьютер, 

телевизор, портативные мультимедийные и игровые устройства отняли у 

детей время и желание читать. Родители жалуются, что детей трудно 

заставить читать. Часто обращаются к педагогам за советом: как пробудить у 

ребенка интерес к чтению?  

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека 

к книге формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда решается 

вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно 
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пассивным. Важно отметить и то, что в наши дни, когда школа 

переориентируется с развития памяти ребенка на развитие его мышления, 

значение книги неизмеримо возрастает.  

Цель нашей работы заключается в создании условий для развития 

читательского интереса у школьников. 

Библиотекарь для ребенка – прежде всего, квалифицированный 

читатель, который постоянно демонстрирует образец отношения к книге и 

чтению, доброжелательно и уверенно передает детям свои читательские 

навыки.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

o развитие потребности в чтении (самостоятельном, 

инициативном) посредством использования разнообразных форм 

внеклассной деятельности;  

o развитие читательской компетентности учащихся через 

организацию литературных игр, творческих конкурсов.  

Под читательской компетентностью понимают необходимые знания, 

умения и навыки, позволяющие ребенку свободно ориентироваться в 

разнообразии книг, библиографическую грамотность, позитивное отношение 

к чтению.  

В качестве критериев интереса рассматриваем:  

o активную познавательную направленность ребенка на тот или 

иной предмет или явление действительности (в частности, чтение детской 

литературы);  

o положительное эмоционально-окрашенное отношение к чтению; 

o творческие проявления в привлекательной для ребенка 

деятельности.  

Исходя из этого, показателями читательского интереса школьников 

являются:  

o положительное отношение к самой читательской деятельности 

("люблю читать");  
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o заинтересованность конкретными книгами ("хочу эти книги");  

o увлечение самим процессом чтения ("не могу оторваться от 

книги");  

o стремление поделиться с другими радостью от общения с книгой 

("хочу, чтобы другие об этой книге узнали").  

«Нет наслаждения книгой, – говорил С.Л. Соловейчик, — нет чтения, 

нет читателя. Безучастное перелистывание страниц, холодное наблюдение за 

происходящим в книге – это не чтение. Любование искусством писателя и 

поэта, восторг по поводу удачного выражения, изумление перед мастерством 

изображения и описания, волнение, вызванное глубиной мысли — вот 

чтение».  

Любование, восторг, изумление, волнение в своей совокупности и 

составляют феномен, называемый читательским интересом. Работа по 

формированию читательского интереса осуществляется через уроки 

литературы, внеклассное чтение, сотрудничество с городскими 

библиотеками, литературные праздники. Уроки внеклассного чтения 

предоставляют широкие возможности для творчества детей, их 

познавательного развития. Это обсуждение книг, конференции, устные 

журналы.  

Внеклассную деятельность нужно рассматривать и как составную часть 

учебно-воспитательного процесса, и как одну из форм организации досуга. 

Она способствует развитию читательского интереса и, как следствие, 

углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей 

каждого ученика, развитию творческой активности детей. Немаловажное 

значение при этом имеет и разнообразие форм внеклассной деятельности, что 

делает этот процесс увлекательным. Под формами внеклассной деятельности 

подразумевается выражение содержания этой деятельности через 

определенную структуру отношений учителей, библиотекаря, учеников и 

родителей.  
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Таким образом, нами выделены следующие условия, оказывающие 

влияние на эффективное формирование читательского интереса учащихся: 

взаимодействие всех компонентов системы организации этой деятельности, 

разнообразие форм организации внеклассной деятельности. 

Эффективному развитию читательского интереса школьников 

способствуют условия, включающие в себя системное использование 

разнообразных форм внеклассных занятий, работы с учреждениями 

культуры.  

Организация разнообразных форм внеклассных занятий 

Нами практикуются следующие формы внеклассных занятий: беседы, 

конкурсы чтецов, презентации книги, литературные праздники, 

литературные игры, библиотечные часы, устные журналы, читательские 

конференции. 

Центральным звеном в работе по развитию читательского интереса 

школьников является организация литературных игр и литературных 

праздников, читательских конференций.  

Литературные игры – игры, построенные на словесном материале. Взяв 

за основу это определение, мы разделили литературные игры следующим 

образом: литературные головоломки, игры со словами (кроссворды, 

чайнворды и т. д.); литературные викторины; "стилизованные" игры ("Брейн-

ринг", "Поле чудес", "Умники и умницы", "Счастливый случай" и т. д.).  

Литературные игры интересны и полезны школьникам. В основе 

литературных игр лежит узнавание художественных произведений по 

отдельным отрывкам, воссоздание строк и строф по заданным словам, 

постановка и разгадывание каверзных вопросов по прочитанным 

произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен литературных 

героев, фамилий авторов, названий книг и произведений по серии вопросов, 

воспроизведение героев и книг по описанию и т. п.  

В определенный срок (месяц или больше – в зависимости от объема 

читаемого материала) детям предлагается самостоятельно прочесть то или 
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иное литературное произведение. По окончании этого срока проводится 

литературная игра. Ребятам очень нравится принимать участие в таких 

мероприятиях, и они с нетерпением ждут того дня, когда будут подводиться 

итоги прочитанного.  

С огромным желанием пробуют они свои силы в составлении игровых 

заданий для одноклассников (викторины, кроссворды, игры со словами, 

создание иллюстраций и т. д.). В процессе литературных игр подобного рода 

развиваются интеллектуальные, моральные, волевые качества личности 

играющих, проявляется и совершенствуется кругозор, активизируются 

задатки и способности детей. Используя накопленный собственный опыт, 

прибегая к помощи старших (учителей, библиотекаря, родителей), ребята 

проявляют свои творческие способности (создают собственные иллюстрации 

к литературным произведениям, сочиняют стихи, пишут рассказы). 

В конце каждого учебного года выявляются интеллектуальные лидеры 

и активные читатели года.  

Организация разнообразных форм работы с учреждениями культуры: 

в своей практике мы используем следующие формы работы с краевой 

детской библиотекой имени А. Екимцева: библиотечные часы; 

библиографические уроки; встречи с писателями, проводимые на базе 

городской библиотеки. 

Регулярные посещения городской библиотеки учащимися нашей 

школы способствуют повышению их читательского интереса. Велика 

помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что пробудить 

интерес детей к творческому чтению способны только люди творческие, 

сами испытывающие радость от общения с книгой, способные вести диалог с 

детьми.  

В заключение хочется сказать, что когда учитель и библиотекарь – 

единомышленники и работают вместе, это даёт ощутимые результаты. 

Беседы, знакомство с новинками детской литературы, практические занятия 

по выбору книг, внедрение информационных технологий воспитывают 
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увлеченного читателя. Совместными усилиями мы показываем детям, 

насколько интереснее и богаче станет жизнь, если подружиться с книгой. 

 

Организация психолого-педагогической поддержки 

 одаренных учащихся 

Т.Н. Гутко,  

педагог-психолог  

 

С 1 сентября 2009 г. в соответствии с программой опытно-

экспериментальной работой МОУ СОШ № 2 в структуре научно-

методической службы предусмотрена работа психолого-методической 

службы. 

Служба создана с целью оптимизации учебного процесса и создания 

психологически адаптивной среды всех участников образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности службы являются 

следующие: 

1. Формирование банка информации по проблеме выявления и 

сопровождения одаренных детей в процессе изучения отечественных и 

зарубежных технологий работы. Информация представлена на цифровых 

носителях, включает компьютерные варианты диагностических методик. 

2. Психодиагностическая работа включает: 

а) выявление одаренных, талантливых высокоинтеллектуальных 

учащихся, для чего могут быть использованы следующие методики: 

 тест вербальной креативности (RAT) С. Медника в адаптациях 

А.Н. Воронина и Л.Г. Алексеевой, Т.В. Галкиной;  

 тест креативности П. Торранса; 

 тест коэффициента интеллекта (IQ) Г. Айзенка; 

 тест механической понятливости Беннета; 
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 тест структуры интеллекта Амтхауэра; 

 школьный тест умственного развития (ШТУР) К.М.Гуревич и 

др.; 

 школьный тест освоенности мышления (ШТОМ); 

 групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ванна;  

б) комплексную диагностическую работу с классными коллективами 

переходных звеньев в адаптационный период; 

в) обследование в связи с задачами профориентации, отбора в классы 

углубленной подготовки, для чего используется пакет психодиагностических 

методик в адаптации Г. Резапкиной: методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной; методика «Тип мышления»; 

методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной); 

опросник профессиональных склонностей; 

г) мониторинг личностных особенностей и функциональных 

состояний; 

д) индивидуальные мероприятия с целью выявление и оценки 

состояния детей, имеющих проблемы учебного характера, взаимоотношений 

и адаптации, для чего могут быть использованы такие методики как: 

 патохарактерологичекий диагностический опросник А.Е. Личко; 

 тест школьной тревожности П. Филлипса, шкала самооценки 

уровня тревожности Спилберга-Ханина; 

 копинг-тест Лазаруса; 

 методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда; 

 личностный опросник Айзенка (EPI); 

 тест смысложизненных ориентаций; 

 тест фрустрационных реакций Розенцвейга. 
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3. Коррекционно-развивающая работа проводится по результатам 

диагностической деятельности, по запросу классных руководителей, 

родителей в форме тренингов, развивающих занятий, психологических игр, 

бесед и дискуссии по проблемам мотивационной картины личности, 

смысложизненных ориентаций, преодоления возрастных и ситуационных 

кризисов личности, отработке навыков эффективной коммуникации и 

социального взаимодействия, профилактике негативных форм девиаций.  

В школе разработаны и активно внедряются в практику тренинг 

креативности, мотивационные тренинги, тренинги снятия тревожности и 

психоэмоционального напряжения, различные формы профориентационных 

занятий, тематические занятия по развитию познавательных процессов и т.д. 

4. Консультативная деятельность, ориентированная на всех 

участников образовательного процесса, проводится по индивидуальным 

запросам. Актуальной тематикой консультаций родителей и педагогов 

являются вопросы возрастных особенностей учащихся, построения 

эффективного взаимодействия, результаты психодиагностической 

деятельности с определением направлений и возможностей работы системы 

«педагог-психолог-родители».  

5. Консультативная помощь учащимся включает несколько 

направлений: 

 интерпретация и сообщение  результатов диагностической 

работы;  

 помощь в преодолении личностных проблем, формировании 

адекватных форм психического реагирования; 

 преодоление коммуникативных  и социально-перцептивных 

трудностей  

 помощь в преодолении психологических проблем одаренных 

учащихся: трудностей произвольной саморегуляции, недостаточной 
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потребности в творчестве, инфантильности развития социального и 

эмоционального интеллекта, трудности профориентации и т.д. 

Важными разделами сопровождения одаренных учащихся являются: 

 работа с родителями по воспитанию одаренного ребенка в семье, 

формами организации которой являются практикумы для родителей по 

выявлению скрытой одаренности, выпуск памяток по проблеме 

формирования личности одаренного ребенка, её развития, преодоления 

трудностей адаптации; 

 работа с педагогами по развитию одаренности учащихся, которая 

включает методическую помощь в выявлении одаренных детей, подбор 

эффективных методов работы с  ними, преодоление психолого-

педагогических трудностей ребенка, налаживание функционирования 

системы «педагог-учащийся». 

С сентября 2010/11 учебного года в школе организована деятельность 

службы психологической разгрузки педагогов, где на сегодняшний день 

разработаны материалы презентаций, памяток, тренинги, диагностические 

методики для изучения и коррекции психологических трудностей педагогов, 

и для содействия развитию психолого-педагогической компетентности. 

Служба ведет мониторинг таких феноменов в психике педагогов, как: 

профессиональная направленность личности; уровень самооценки и 

субъективного контроля, мотивация достижения успеха и избегания неудач; 

уровень притязаний и личностной тревожности, уровень эмпатии по 

отношению к взрослым и детям. организаторские и коммуникативные 

качества личности, психологическая атмосфера и структура в 

педагогическом коллективе; 

Служба осуществляет научно-методическую работу в форме 

подготовки и выпуска методических публикаций в рамках опытно-

экспериментальной работы школы по таким темам, как: «Конфликт и 

взаимопонимание в педагогическом процессе», «Синдром эмоционального 

выгорания педагогов». 
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Как результат работы Службы можно отметить:  

 повышение уровня психологической грамотности педагогов и как 

результат – уменьшение количества проблемных ситуаций в классах и более 

осознанная и целенаправленная работа по созданию условий для 

индивидуального развития личности педагогов и учащихся; 

 повышение готовности педагогов, учащихся, родителей к 

использованию психологической информации об учащихся в 

образовательной деятельности; 

 возрастание уровня культуры и комфортности атмосферы 

общения в детском коллективе, снижен уровень конфликтности в отдельных 

классах; 

 формирование системы работы с детьми в кризисной ситуации и 

проблемными детьми; 

 систематичность профориентационной и информационной 

работы; 

 выявление одаренных и способных детей на максимально ранних 

сроках; 

  систематический мониторинг психологической состояния 

учащихся, а также уровень функционального состояния, по результатам 

которого проводятся коррегирующие воздействия. 
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Раздел 6.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПЕДАГОГОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Творческая группа педагогов - первичное самодеятельное 

педагогическое формирование, участвующее в реализации программы 

инновационной и опытно-экспериментальной работы.   

1.2. Творческая группа осуществляет  методическую и научно – 

исследовательскую работу, реализует научные подходы и стратегии, 

разрабатываемые педагогическим и методическим советами школы. 

1.3. В состав творческой группы  входят учителя по межпредметному 

принципу, самостоятельно осуществляет планирование и организацию 

своей работы (распределение функций, форма документации и 

представления результатов). 

1.4. Творческая группа согласует свою работу с заместителем директора по 

научно – методической работе, подотчетна методическому и педагогическому 

совету школы. 

 

2. Задачи и направления деятельности творческой группы. 

2.1. Определение локальных направлений  опытно – экспериментальной 

работы. 

2.2. Теоретическое и практическое рассмотрение основных проблем в 

рамках темы опытно-экспериментальной работы. 

2.3. Формирование банка данных (теоретические материалы в научно-

педагогической литературе 

и периодике, методические разработки, передовой педагогический 
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опыт) по проблеме ТГП, их  систематизация и оформление для 

методкабинета. 

2.4. Выявление   и   оказание   помощи   в   обобщении   опыта  работы   своего   

образовательного 

учреждения и его педагогов по рассматриваемой проблеме. 

2.5. Разработка    методических    рекомендаций    по    проблеме    ТГП    и    

их    представление 

педагогическому    коллективу    на    открытых    заседаниях     МО,     

научно-методического     или педагогического советов,  

внутришкольных методических  семинарах,  педагогических чтениях и 

конференциях, а также в виде аналитических справок или отчетов. 

2.6. Разработка методического инструментария для установления 

эффективности проводимых нововведений, результатов исследования. 

 

3. Порядок работы творческой группы. 

3.1. Творческая группа организует свою работу при наличии не менее 5 преподавателей. 

3.2. Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее опытных педагогов, 

имеющих творческие и организаторские способности и участвующих в опытно – 

экспериментальной деятельности. 

 

                                                4. Документация творческой группы. 

4.1. Положение о творческой группе. 

4.2. План работы творческой группы 

4.3. Аналитический материал по результатам опытно – экспериментальной 

деятельности. 

4.4. Протоколы заседаний творческих групп. 

 

 

 

 



146 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПО РАБОТЕ 

С     ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ МОУ СОШ № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

1.       Общие положения 

1.1. Координационный центр по работе с одаренными детьми (далее - 

Центр) является структурным подразделением методической системы 

школы  и создается в соответствии с реализацией Программы опытно-

экспериментальной работы учреждения и «Приоритетных направлений 

методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-2010 годы». 

1.2. Центр     создается     с      целью      организации,      координации, 

стимулирования деятельности педагогов и специалистов школы по развитию 

одаренных учащихся и оказания методической помощи всем участникам  

данной деятельности. 

1.3. В состав Центра входят инициативные, творческие педагоги и  

специалисты,   активно   участвующие   в   работе   с   одаренными   

детьми, обивающиеся    высоких    результатов    в    данном    виде    

педагогической  деятельности. Численность и персональный состав Центра 

определяется по  представлению   заместителя   директора   школы   по   

научно-методической работе   —   руководителя   Научно-методической   

службы    и   утверждается директором на учебный год. 

2.       Задачи и направления деятельности Центра 

2.1.    Основные задачи, решаемые Центром: 

2.1.1. Повышение эффективности деятельности школы по развитию 

одаренных детей. 

2.1.2. Развитие  компетенции  педагогов и  специалистов  школы  в 

области деятельности по выявлению и развитию одаренности  

учащихся. 
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2.1.3. Оказание    помощи    администрации,    методической    службе 

учреждения в развитии системы работы с одаренными детьми. 

2.2.    Основные направления деятельности: 

2.2.1. Организация и проведение диагностики с целью выявления  

различных видов одаренности учащихся школы. 

2.2.2. Организация,     стимулирование,     экспертиза,     обобщение, 

коррекция      инновационных      инициатив      педагогов      и 

специалистов учреждения в области  работы с одаренными  

детьми. 

2.2.3. Координация   деятельности   Научного   общества   учащихся 

школы. 

2.2.4. Организация научно-методических мероприятий 

(конференций, семинаров,  симпозиумов,  чтений  и   проч.)  в 

сфере работы с одаренными детьми и по ее результатам. 

2.2.5. Поиск     и     разработка     методических     рекомендаций     по 

организации и содержанию работы с одаренными детьми. 

2.2.6. Анализ условий эффективности работы с одаренными детьми 

в школе. 

3.       Формы работы Центра 

3.1. Основные формы работы Центра: организация методических 

семинаров и других видов занятий по изучению технологий выявления и 

развития одаренности учащихся, создание и развитие банка данных по 

проблемам работы с одаренными детьми, оказание консультационно-

методической помощи педагогам и специалистам по работе с одаренными 

детьми и др. 

 

4.        Организация работы и документация Центра 

4.1. В    целях    эффективной    организации    своей    работы    

Центр   разрабатывает план работы на учебный год, утверждаемый 
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директором  школы, и проводит заседания,  периодичность которых 

определяется производственными задачами.  

4.2. Документацию    Центра    составляют:    Положение    о    Центре, 

годовой   план   работы,   список  членов  Центра,   годовой   отчет  о  

работе,  документация    о    деятельности    Научного    общества    учащихся,    

другие   материалы     по     необходимости     (аналитические     справки,     

результаты  диагностических исследований, методические рекомендации и 

т.д.). 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ МОУ СОШ № 2 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Научно - методический кабинет (далее НМК) создается в 

образовательном учреждении по решению педагогического совета и 

подчиняется директору и его заместителю по научно-методической работе. 

1.2. Методический кабинет является структурным подразделением научно-

методической службы школы. 

1.3.  НМК работает по плану, скоординированному с годовым планом работы 

образовательного учреждения. 

1.4. Руководитель НМК назначается приказом директора учреждения из 

числа своих заместителей, методистов или наиболее опытных членов 

педагогического коллектива. 

1.5. Организация деятельности методического кабинета осуществляется 

заведующим кабинетом и его заместителем,  назначаемыми директором 

школы. 

1.6. Права и обязанности членов НМК определяются должностными 

инструкциями и распорядительными документами органов образования и 

директора учреждения. 
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2. Основные цели 

  

2.1. Организация методического обеспечения деятельности образовательного 

учреждения в проведении государственной политики в области образования. 

2.2.Осуществление деятельности по совершенствованию непрерывного 

профессионального образования педагогов, оказание им методической 

помощи. 

2.3. Осуществление взаимодействия с профессионально-педагогическими 

ассоциациями и научными учреждениями,  методическими службами города 

и края, НМК других общеобразовательных учреждений, а также 

методическими формированиями своей школы. 

2.4. Организация работы  в школе, направленной  на развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

2.5. Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса и 

состояния методической работы в образовательном учреждении; изучение и 

обобщение педагогического опыта. 

2.6. Создание системы информационно-методической поддержки внедрения 

нового и обновленного содержания образования, использование 

современных развивающих технологий и средств обучения. 

   

3. Направления деятельности 

  

3.1. Совместный с администрацией школы педагогический анализ состояния 

методической работы и определение дальнейших путей ее 

совершенствования. 

3.2. Работа по выявлению образовательных потребностей педагогов; помощь 

администрации в создании организационно-педагогических условий для 

реализации запросов учителей. 

3.3.Осуществление прогнозирования и планирования развития методической 

службы образовательного учреждения. 
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3.4. Участие в формировании методической сети учреждения, в организации 

ее работы. 

3.5. Систематическая работа по информированию учителей об основных 

направлениях развития образования, о педагогическом опыте, 

инновационных процессах, разработках и внедрении современных 

образовательных технологий и средств обучения 

3.6. Организация и оказание методической поддержки педагогам в 

инновационной деятельности, в проведении опытно-экспериментальной, 

исследовательской работы. 

3.7. Участие в экспериментальной оценке программ, планов, методических 

рекомендаций, пособий, учебно-методических комплексов, разработанных 

педагогами образовательного учреждения. 

3.8. Изучение, обобщение и создание банка педагогического опыта. 

3.9. Проведение совместно с библиотекой информационно - 

библиографической работы. 

3.10. Участие в административном контроле по изучению деятельности 

методических формирований. 

3.11. Информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров. 

3.12. Инициирование вопросов стимулирования методической работы. 

3.13. Обеспечивает оперативную помощь в работе учителя и учащихся. 

3.14. План работы методического кабинета утверждается ежегодно Научно-

Методическим Советом школы. 

3.15. Отчет о проделанной работе заслушивается на заседании Научно-

Методического Совета в конце учебного года.  

3.16. Каждый учитель школы может использовать в работе материалы 

фондов кабинета 

 

4. Материальная база и финансирование 
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4.1. НМК финансируется из выделяемых по смете расходов средств отделом 

(управлением) образовании, из фонда директора, а также спонсорских 

средств. 

4.2.  НМК обеспечивается необходимым помещением, мебелью, аудио-

видеотехникой. 

4.3. При НМК может быть создана автономная библиотека методической и 

психолого-педагогической литературы, обеспечивающая  реализацию 

основных направлений деятельности данной методической структуры. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГО – МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО УЧАСТНИКОВ 

1.       Общие положения 

1.1. Служба психолого – методического сопровождения 

образовательного процесса и его участников (далее – Служба) 

является структурным подразделением методической системы школы  и 

создается в соответствии с реализацией Программы опытно-

экспериментальной работы учреждения и «Приоритетных направлений 

методической работы в МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя на 2007-2010 годы». 

1.4. Служба     создается     с      целью   оптимизации 

учебного процесса с созданием психологически  адаптивной среды для 

всех участников образовательного процесса.   

1.5. В состав Службы входят школьный психолог, учитель-логопед и 

социальный педагог. Численность и персональный состав Службы 

определяется по  представлению   заместителя   директора   школы   по   

научно-методической работе   —   руководителя   Научно-методической   

службы    и   утверждается директором на учебный год. 
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2.       Задачи и направления деятельности Службы 

2.1. Цели и задачи работы психологической службы определяются на 

основе анализа проблем школы, запросов учителей, родителей, учащихся,  

системы профессиональных предпочтений психолога.      Целью 

деятельности педагога – психолога является создание и совершенствование 

системы социально-психологического сопровождения.   

2.2.  Основная задача службы – обеспечение высокопрофессиональной 

консультативной, диагностической, коррекционной помощи детям, 

педагогам, родителям. Служба выполняет следующие функции: сбор 

информации о проблеме, консультирование педагогов и родителей по 

запросам, диагностика учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Основным средством достижения главной цели психологической 

службы школы являются создание и соблюдение психологических условий, 

обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка. 

3. Основные направления деятельности: 

1. Психопросветительское. 

1. Проведение тематических родительских собраний и лекционных 

семинаров для родителей с целью ознакомления с особенностями возраста 

детей и рекомендациями для родителей. 

2. Проведение обучающих семинаров для учителей  с целью повышения 

их психолого-педагогической компетентности. 

3. Проведение тематических классных часов для учащихся, направленных 

на повышение психологической грамотности, развитие коммуникативных 

навыков общения, наркопрофилактику. 

2. Психодиагностическое. 

1. Оценка психического состояния детей и выявление детей "группы 

риска" по факторам нормального развития, успешного обучения, 

благополучного психоэмоционального состояния. 
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2. Психодиагностическое изучение особенностей развития детей "группы 

риска" 

3. Комплексная диагностика классных коллективов в 1-х и переходных 

звеньях в период адаптации. 

4. Индивидуальная личностная диагностика учащихся, имеющих 

проблемы учебного характера. 

5. Диагностические исследования особенностей учащихся старших 

классов в связи с задачами профориентации, а также выбора специализации в 

обучении. 

3. Психопрофилактическое. 

1. Методическая помощь педагогам в работе с детьми "группы риска" в 

форме выступлений на педсоветах, методических объединениях, 

родительских собраниях, консультаций. 

2. Индивидуальные и групповые консультации для детей и подростков по 

проблемам обучения, общения, межличностного взаимодействия. 

3. Профилактическая работа в классных коллективах, направленная на 

развитие познавательной мотивации, групповой сплоченности, 

формирование критического отношения к асоциальному поведению и  

вредным привычкам. 

4. Социально - перцептивные, коммуникативные тренинги в старших 

классах, направленные на саморазвитие, повышение толерантности, 

эмпатийности учащихся. 

4. Психокоррекционное. 

1.Индивидуальная и групповая работа по коррекции девиантного поведения 

учащихся. 

2.  Коррекционно-развивающие и индивидуально-ориентированные занятия с 

учащимися, имеющими трудности коммуникативного характера. 

3.Психокоррекционные занятия с учащимися «группы риска»,  направленные 

на оптимизацию функционального состояния. 

5. Психоконсультативное 
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1.Индивидуальные консультации для всех участников учебного процесса. 

2. Групповые и индивидуальные консультации для педагогов и родителей по 

проблемам  обучения, воспитания, развития  детей, взаимодействия с ними. 

          3.Лекционные семинары для родителей, тематические родительские 

собрания.  

6. Психолого – педагогическое сопровождение одаренных учащихся 

школы. 

1. Создание учебной, научно – методической базы для работы по выявлению 

и развитию одаренных детей. 

2. Организация системы работы с родителями по воспитанию  одаренного 

ребенка в семье. 

3. Организация  системы работы с педагогами по развитию одаренности у 

учащихся. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка, предметом – социально-психологические 

условия успешного обучения и развития. 

 

4.        Организация работы и документация Службы 

4.2. В    целях    эффективной    организации    своей    работы    

Служба   разрабатывает план работы на учебный год, утверждаемый 

директором  школы, и проводит заседания,  периодичность которых 

определяется производственными задачами.  

4.2. Документацию    Службы    составляют:    Положение    о    Службе, 

годовой   план   работы,   список  членов  Службы,   годовой   отчет  о  

работе,  документация    о    деятельности    Службы,    другие   материалы     

по     необходимости     (аналитические     справки,     результаты  

диагностических исследований, методические рекомендации и т.д.). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

      

1. Общие положения. 

1.1. Информационно-аналитический центр (далее Центр) школы 

создается с целью информационного обеспечения  образовательного 

процесса. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ «Об 

образовании»,  нормативными документами Министерства образования РФ, 

локальными актами образовательного учреждения, настоящим   Положением. 

1.3. Общее  руководство деятельностью  Центра  осуществляет 

Руководитель (на правах заместителя директора), назначаемый  директором 

из числа наиболее квалифицированных педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое или специальное    образование. 

1.4. В своей деятельности Центр подотчетен Научно – методическому 

совету школы. 

1.5. При Центре в случае необходимости могут создаваться временные 

творческие коллективы для проведения опытно-экспериментальных 

исследований в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

 

2. Основные цели. 

2.1. Организация работы информационно-аналитической службы    в  

образовательном учреждении. 

2.2. Разработка и внедрение информационного и программного обеспечения 

внутришкольного управления,  образовательного процесса. 

 

3. Основные направления: 

3.1.  Планирование и организация: 

- разработки информационного и программного обеспечения 

внутришкольного управления, образовательного процесса в школе. 

- работы по совершенствованию документооборота школы. 
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- проектирования технологических схем и процессов обработки 

школьной административно-хозяйственной и педагогической 

информации; 

- обучения административного и педагогического персонала 

использованию технических средств информации в  

     управленческой, образовательной, хозяйственной деятельности. 

3.2. Разработка: 

- отдельных фрагментов программы развития, образовательной 

программы и других стратегических документов образовательного 

учреждения; 

- проектов совершенствования управления школой на основе 

использования экономико-математических методов и Современных 

технических средств; 

-   программного обеспечения опытно-экспериментальной и об-

разовательной деятельности школы;  

 

3.3.  Просветительская деятельность: 

- создание условий для педагогов по освоению информационного 

пространства с помощью ПК (курсы для учителей разного уровня); 

- обеспечение педагогов необходимой методической литературой, 

правовыми документами в области образования, программами и инструктивно 

– методическими письмами; 

- организация и проведение теоретических и практических семинаров 

различной направленности с целью повышения профессионального 

мастерства учителя; 

- организация и проведение тренингов личностного роста по запросам 

педагогов; 

- развитие научно – исследовательских умений педагогов. 

3.4.  Консультативная деятельность: 
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- консультации для руководителей МО по организации деятельности 

методического подразделения; 

- консультации для творческих групп различной направленности; 

- поиск консультантов и научных руководителей в рамках исследо-

вательских и экспериментальных тем; 

- индивидуальные консультации по запросам учителей; 

- индивидуальные консультации и собеседования по результатам посещения 

уроков и внеклассных мероприятий; 

- консультации по подготовке педагогов к профессиональным конкурсам, 

конференциям, по обобщению опыта работы и проведению авторских 

мастерских. 

3.5. В информационно – аналитическом  центре педагоги могут работать над 

своими проектами, пособиями, разрабатывать материалы авторских 

мастерских, семинаров, творческих отчетов. 

 

4. Обязанности и права 

4.1. На Центр возлагается:  

4.1.1.   Разработка нормативных документов,  регламентирующих работу 

Центра.  

4.1.2.   Установление связи с учреждениями, занимающимися  

программным обеспечением образовательного процесса. 

4.1.3. Информирование коллектива школы о ходе и  результатах работы 

Центра. 

4.2.    Центр имеет право:  

4.2.1.Принимать участие:  

    -    в разработке стратегии развития школы, в создании  соответствующих    

стратегических документов; 

    - в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

программного обеспечения образовательного процесса. 
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4.2.2.  Проводить приемку и экспертизу работ, связанных с  

содержанием деятельности  Центра,  выполненных  по  заказу школы 

различными исполнителями. 

4.2.3.   Вносить предложения: 

-   по изменению,  совершенствованию структуры,  состава  и 

деятельности Центра; 

-  по обеспечению опытно-экспериментальной работы Центра 

необходимыми финансовыми и материально-техническими    ■ 

ресурсами; I 

-   о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

работников Центра. 

 

5. Ответственность 

5.1. Руководитель несет ответственность за несвоевременное и  

некачественное выполнение Центром возложенных на него функций.  

5.2. Взаимоотношения. Связи. 

Центр осуществляет взаимодействие с другими структурными 

подразделениями школы, с учреждениями образования,   занимающимися 

программным обеспечением образовательного процесса. 

5.3. Организация работы. 

     -  В состав Центра входят: 

    -    руководитель; 

            -   специалисты Центра. 

            - руководитель  Центра осуществляет свою деятельность в   | 

                 соответствии с должностной инструкцией. 

5.4. Центр составляет годовой план работы, где определяется основное 

содержание, объем и  сроки исполнения работы. Он рассматривается и 

утверждается на Научно – методическом совете школы. 

5.5. По завершении учебного года руководитель Центра представляет НМ 

совету отчет о выполнении плана работы.    
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5.6. Центр проводит заседания в соответствии с планом работы школы. 

5.7.Ликвидация и реорганизация Центра производится по реше 

нию  Научно – методического  совета и оформляется приказом директора 

школы. 

5.8.Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой 

дел Центра. 

 

6. Материальная база и финансирование 

6.1. Информационно – аналитический  центр финансируется из выделяемых 

по смете расходов средств отделом (управлением) образовании, из фонда 

директора, а также спонсорских средств. 

6.2.  Информационно – аналитический  центр обеспечивается необходимым 

помещением, мебелью, аудио-видеотехникой. 

6.3. При информационно – аналитическом центре может быть создана 

автономная  медиатека, библиотека методической и психолого-

педагогической литературы, обеспечивающая  реализацию основных 

направлений деятельности данной  структуры. 
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