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Проведём небольшую педагогическую рефлексию.
Что обычно происходит, когда учитель входит в класс и сообщает детям: «Сего-

дня мы пишем контрольную работу»? Даже если дата контрольной была заранее опре-
делена и шла подготовка к работе, класс начинает недовольно-тревожно гудеть, кто-то
обязательно скажет о том, что не знал, не готов к контрольной и т.п.

Как чаще всего реагируют учителя на вывешенное завучем объявление с датами
посещения уроков с целью контроля (тематического ли, фронтального — неважно)?
Согласны с вами, уважаемый руководитель: скорее всего учитель испытает опреде-
лённое напряжение, а может, и стресс от запланированного администрацией посеще-
ния урока.

А как реагируем мы, когда слышим об окружном или муниципальном контроле
образовательных учреждений, о скором посещении инспектором нашей школы? Дума-
ем, не стоит объяснять…

Почему же так происходит? Почему в основном только негативные эмоции вызы-
вает слово «контроль» и у ребёнка, и у взрослого? Ведь контроль любой деятельности
по своей сути естествен и проводится с благими намерениями. Ясно же: невозможно
двигаться вперёд, если мы не знаем, чего достигли, не в курсе реального положения
дел. Цели, которые ставят перед нами современная жизнь и общество, невозможно
реализовывать в школе, не контролируя происходящие процессы в образовании и уп-
равлении. Да и новые задачи могут быть поставлены только на основе результатов
объективного анализа информации, которая является результатом контрольно-диа-
гностической функции внутришкольного управления.

Несмотря на то, что контроль как вид управленческого действия, контрольно-ди-
агностическая функция управления подробно разработаны многими авторами
(Ю.А. Конаржевским, А.М. Моисеевым, Л.М. Плаховой, Д.В. Татьянченко, П.И. Тре-
тьяковым и др.), на практике внутришкольный контроль до сих пор осуществляется,
к сожалению, на недостаточно профессиональном уровне. Одно из самых важных тре-
бований к этой управленческой функции — действенность порой просто не выпол-
няется, одна из главных задач внутришкольного контроля — обеспечить сочетание
административного и общественного контроля с самоанализом и самоконтро-
лем участников образовательного процесса подменяется строгим инспектировани-
ем учителя и ученика администрацией школы. Об этом свидетельствуют, например,
данные, полученные нами в результате опроса в школах одного из округов г. Москвы
(опрошено 93 человека). На вопрос: «Является ли контроль, осуществляемый в ва-
шей школе, помощью в вашей педагогической деятельности?» — только половина оп-
рошенных педагогов ответила утвердительно. А анализ ответов учителей на вопрос
«Выявляет ли контроль основные проблемы методической деятельности?» — пока-
зал, что всего 47% респондентов готовы ответить утвердительно.

Это говорит о том, что качество внутришкольного контроля порой не соответст-
вует его сущностным характеристикам. Ведь главное предназначение контроля в со-
временном образовании — не строгое инспектирование, не только сравнение объек-
та контроля с другими по определённым характеристикам, а скорее, качественная

оценка происходящих изменений в субъекте управления с целью корректировки,

КАК ИЗБАВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОТ БОЯЗНИ КОНТРОЛЯ?

Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами,

какие разум предлагает нам в помощь.
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принятия коллегиальных управленчес-

ких решений по его развитию. 

Глаголы, характеризующие внутри-
школьный контроль: не только «наблю-
дать», «констатировать», «оценивать»,
но и «диагностировать», «исследо-
вать», «обучать», «конструиро-
вать», «помогать», «воодушевлять».

Многие руководители в погоне за
инновациями хватаются за любую новую
(и часто полезную) идею, новый способ
реализации внутришкольного контроля.
В частности, осуществляют мониторинг,
забывая об истинной его цели: в конечном
счёте, полученная в ходе мониторингового
исследования информация непременно
должна преобразоваться в управленчес-
кое решение. Только так руководить полу-
чит новые результаты, а следовательно,
и новую реальность для нового этапа мо-
ниторингового исследования. 

Как показывает анализ практики
российских школ, мониторинг зачастую
проводится бессистемно: информация по-
лучена, сделан отчёт на педсовете.
А дальше что? На этом исследование
проблемы может и закончиться.

В такой ситуации мониторинг рас-
сматривается как навязываемая форма
контроля. Он не становится потребностью
учителей, помощью им. Между ними и ру-
ководителями школы по-прежнему суще-
ствует непреодолимый административный
барьер. Учитель по-прежнему не мотиви-
рован на положительное отношение
к внутришкольному контролю, потому что
он ведётся без учёта достижений психоло-
го-педагогической науки, не опирается на
самоконтроль и саморефлексию.

А между тем современные тенден-
ции в российском образовании связаны
с компетентностным подходом, который
подразумевает деятельностную, активную
роль ученика и учителя в образователь-
ном процессе. Следовательно, ни учи-

тель, ни обучающийся не должны быть

отстранены и от формирования спосо-

бов внутришкольного контроля, и кри-

териев оценки собственной деятельнос-

ти и её результатов.

Понятно, что при таких требованиях
коренным образом необходимо менять
принципы практической реализации вну-
тришкольных исследований в рамках кон-
трольно-диагностической функции управ-
ления.

Модернизировать внутришкольный
контроль можно не только за счёт «встра-
ивания» в его систему мониторинга,
но прежде всего за счёт перестройки кон-
трольно-диагностической функции, вклю-
чения в эту деятельность субъектов обра-
зовательного процесса на разных уровнях:
ученик, учитель, методическая служба,
руководитель, предоставления им воз-
можности самооценки, рефлексии, про-
гнозирования, участия в принятии управ-
ленческого решения.

Для осуществления самоконтроля
субъектов образовательного процесса не-
обходимо реализовать такие задачи: 

● повысить образовательную ком-
петентность ученика. Чтобы осуществ-
лять самоконтроль, учащиеся должны
быть не только мотивированы к нему,
но и овладеть навыками рефлексивной
деятельности, одной из ключевых компе-
тенций;

● учитель должен в совершенстве
владеть определёнными ключевыми ком-
петенциями, чтобы не только контроли-
ровать деятельность школьников,
но и рефлексивно оценивать развитие
своей профессиональной компетентнос-
ти. Ключевыми при этом становятся уме-
ния осуществлять анализ и самоанализ.

Всё это говорит о том, что перед
школьной методической службой встаёт
задача помогать учителям успешно разви-
вать образовательную компетентность
учащихся, умение осуществлять монито-
ринговую деятельность. Это, в свою оче-
редь, предъявляет повышенные требова-
ния к управленческой — профессиональ-
ной — компетентности руководителей.

Рассмотрим, как организуется в со-
временных условиях система самоконтро-
ля в опыте конкретного образовательного
учреждения — московской гимназии
№1526  Южного округа (табл. 1.).

Ò à ò ü ÿ í à  Ø à ì î â à ,  
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В гимназии 1526 комплексная дея-
тельность по формированию и развитию
образовательной компетентности, а так-
же здоровьесбережение учащегося стали
системой в работе учителя, психолого-
педагогического центра, гимназической
научно-методической службы, руководи-
телей разного уровня.

На всех уровнях участники образо-
вательного процесса осуществляют обя-
зательный самоконтроль здоровьесбере-
жения. Методы контроля и диагностики
этой главной сферы человеческой жизне-
деятельности таковы: анализ результатов

ежегодных диспансеризаций учащихся,
учителей и руководителей, диагностики
индексов физической активности, вынос-
ливости, общей работоспособности,
скрининг-тесты для учащихся, разнооб-
разные диагностические методики сбере-
жения физического и психического здо-
ровья для учителей и руководителей. 

Технология рефлексивно-диалогиче-
ского взаимодействия руководителя (педа-
гога-психолога) с гимназистами в группах
личностного роста — это адаптированная
технология группового организационного
развития, развития навыков не только

Ò à á ë è ö à  1

Ðàçíîóðîâíåâûé ñàìîêîíòðîëü è ðåôëåêñèÿ â ñèñòåìå âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ 

Óðîâíè Ñôåðû ÂØÊ Ìåòîäû ñàìîêîíòðîëÿ

I óðîâåíü

Ñàìîêîíòðîëü ó÷àùåãîñÿ

Îáðàçîâàòåëüíàÿ 

êîìïåòåíòíîñòü ó÷àùèõñÿ

Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Âîñïèòàíèå

— Ðåôëåêñèâíîå ïîðòôîëèî

— Ïóáëè÷íàÿ ñàìîðåôëåêñèÿ

— Òåñòîâî-îáó÷àþùèå ïðîãðàììû

— Àíàëèç èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ îáó÷åíèÿ (ïî Ë. Ðåáåêêà, Îêñôîðä)

— Äèñïàíñåðèçàöèÿ

— Ñêðèíèíã-òåñòû (óðîâåíü çðåíèÿ)

— Òåñòû ìýðà (ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà)

— Òåñòèðîâàíèå ïî ïðîãðàììå «Íàâèãàòîð» (èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî

ñîñòîÿíèÿ, îáùàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü)

— Ñàìîäèàãíîñòèêà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé øêîëüíèêîâ 

(ïî Þäèíîé È.Ã.)

II óðîâåíü

Ñàìîêîíòðîëü ó÷èòåëÿ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 

êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ

Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ 

ðàáîòà ó÷èòåëÿ

— Ñàìîàíàëèç ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè 

(ìåòîäèêè Ãàëååâîé Í.Ë., Òðåòüÿêîâà Ï.È. è äð.)

— Äèñïàíñåðèçàöèÿ

— Ìåòîäèêà ÑÀÍ

— Ñàìîîöåíêà ýìîöèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ (ïî Ôàäååâîé Å.È.)

— Ñàìîîöåíêà óðîâíÿ ïîâñåäíåâíîãî ñòðåññà (ïî Ôàäååâîé Å.È.)

— Îáîáùåíèå îïûòà, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå ðàáîòû, 

ðåôëåêñèâíûé àíàëèç

— Ïðîâåäåíèå è ñàìîàíàëèç îòêðûòûõ óðîêîâ â Íåäåëÿõ ïåäàãî-

ãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

— Ðåôëåêñèâíîå ïîðòôîëèî ó÷èòåëÿ

III óðîâåíü

Ñàìîêîíòðîëü ñòðóêòóðû

âíóòðèøêîëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

(íà ïðèìåðå ìåòîäè÷åñêîé

ñëóæáû)

Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ — Óïðàâëåí÷åñêèé ìîíèòîðèíã (ñáîð èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ

ïî ðàçðàáîòàííîé êîìïëåêñíî-öåëåâîé ïðîãðàììå): êðèòåðèè ïðî-

äóêòèâíîñòè, àäàïòèâíîñòè, ñèñòåìíîñòè è ôóíêöèîíàëüíîñòè, íå-

ïðåðûâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè óïðàâëåíèÿ, îïòèìàëüíîñòè óñëîâèé,

ïðîåêòèâíîñòè

IV óðîâåíü 

Ñàìîêîíòðîëü ðóêîâîäèòåëÿ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 

(óïðàâëåí÷åñêàÿ)

êîìïåòåíòíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

Çäîðîâüåñáåðåæåíèå

— Ñàìîàíàëèç óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

— Èçó÷åíèå óðîâíÿ (ïðîôåññèîíàëüíîé) óïðàâëåí÷åñêîé êîìïå-

òåíòíîñòè (ìåòîäèêè Ï.È. Òðåòüÿêîâà, Ý.Â. Ëèòâèíåíêî è äð.)

— Óïðàâëåí÷åñêîå ïîðòôîëèî

— Äèñïàíñåðèçàöèÿ

— Ìåòîäèêà ÑÀÍ

— Ñàìîîöåíêà ýìîöèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ (ïî Ôàäååâîé Å.È.)

— Ñàìîîöåíêà óðîâíÿ ïîâñåäíåâíîãî ñòðåññà (ïî Ôàäååâîé Å.È.)
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межличностного взаимодействия, но и на-
выков рефлексии — групповой и саморе-
флексии. Групповая мыследеятельность
состоит из процедур самоопределения,
подготовки индивидуальных и групповых
творческих работ, совместной с педагога-
ми разработки критериев их оценки,
а также оценки публичного выступления
с презентацией, психологического анали-
за проделанной работы (итоговой органи-
зационной рефлексии) в ходе оргдеятель-
ностных игр.

Отличительная черта занятий
в группах личностного роста — тренинги
игрорефлексии, позволяющие дополни-
тельно раскрыть индивидуальные способ-
ности ребёнка, развивать память, наблю-
дательность, способность к рефлексии,
фантазию, воображение, смелость пуб-
личного самовыражения и самооценки
собственной деятельности. Направления
работы групп личностного роста разнооб-
разны: «Компетентность в общении»,
«Гимнастика чувств», «Приёмы акти-
визации мышления», «Лидерство»
и другие. Это позволяет педагогическому
коллективу гимназии развивать навыки
самоконтроля учащихся в различных сфе-
рах учебно-познавательной, творческой
и воспитательной деятельности.

Технология рефлексивно-диалогиче-
ского взаимодействия, применяемая
в психолого-педагогической деятельнос-
ти, даёт ощутимые результаты для гимна-
зии в модернизации внутришкольного
контроля. Учащиеся становятся активны-
ми субъектами образовательного процес-
са, поскольку участвуют в совместной
разработке критериев оценки. Этот опыт
обобщён в научных публикациях.

Ещё одним важным методом разви-
тия саморефлексии учащехся стало со-
здание портфолио. В последнее время эта
тема широко обсуждается научной обще-
ственностью и школьными практиками,
находит применение и пользуется заслу-
женным, как мы полагаем, успехом в рос-
сийских школах. Дело в том, что эта тех-
нология универсальна для модернизации
контроля, по своей сути, поскольку сме-

щает акценты контроля: позволяет уче-
нику оказаться в ситуации успеха при
изучении отдельных тем, разделов, пред-
метов, активно мотивирует его на дости-
жения. Портфолио интегрирует в себе
количественные и качественные оценки,
помогает школьнику развивать ключевые
общепредметные и предметные компе-
тенции. 

Педагоги гимназии № 1526 выбра-
ли технологию рефлексивного портфо-
лио не случайно. В отличие от папок до-
кументов и достижений, рефлексивный
портфолио содержит такие разделы, как
эссе «Мой портрет», «Мои образова-
тельные цели», «Самоанализ», «Прогноз
на будущее», рубрику «Отзывы учите-
лей», что позволяет включить ученика
в процесс самоконтроля, а следователь-
но, и саморегуляции, экспертизы собст-
венной деятельности, самокоррекции. 

При психологически правильно вы-
строенной организации работы с рефлек-
сивным портфолио контроль не вызывает
напряжения учащегося и не противопос-
тавляет его, как в ходе оценочного кон-
троля, учителю.

Конечно, технология рефлексивного
портфолио достаточно трудоёмка и для
школьника, и для учителя, поскольку са-
мооценка предполагает, помимо совмест-
ной разработки чётких эталонов оценива-
ния деятельности, творческий подход
к таким разделам, как эссе, резюме и т.п.,
последующее планирование работы на
новом этапе, с учётом нового результата. 

Однако эту технологию активно ис-
пользуют не только педагоги гуманитар-
ных дисциплин гимназии — изобрази-
тельного искусства, мировой художест-
венной культуры, истории, литературы,
но и учителя географии, биологии, химии.
В урочной деятельности развитие навы-
ков рефлексии у учащихся осуществляет-
ся путём развития критического мыш-
ления, аналитических навыков работы
с информацией. Так, одной из полюбив-
шейся ученикам форм работы на уроке
стало заполнение в ходе изучения новой
темы рефлексивной таблички «Знаю —

Ò à ò ü ÿ í à  Ø à ì î â à ,  

Ë è ä è ÿ  Ê à ð ï ó õ è í à

К А К  И З Б А В И Т Ь  У Ч И Т Е Л Е Й  

О Т  Б О Я З Н И  К О Н Т Р О Л Я ?
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хочу узнать — узнал». Эта форма моти-
вирует школьника к активной познава-
тельной деятельности, включает творчес-
кие ресурсы, побуждает анализировать
и оценивать значимость суждений, кон-
тролирует процесс познания. 

Учителя гимназии вовлечены в про-
цесс внутришкольного контроля благода-
ря активной работе по индивидуальным
научно-методическим темам в рамках
единой гимназической темы: «Выбор
критериев оценки сформированности
ключевых компетенций учащихся и их
внедрение в педагогическую практику».

Помимо самодиагностики уровня
профессиональной компетентности (по
методикам Н.Л. Галеевой, П.И. Третьяко-
ва и др.), все педагоги анализируют, обоб-
щают и систематизируют свой опыт в пе-
дагогическом рефлексивном портфолио,
содержащем те же обязательные рефлек-
сивные разделы, которые есть в портфо-
лио ученика.

Ежегодно научно-методическая
служба гимназии проводит контрольно-
рефлексивное собеседование, на кото-
ром учителя представляют обобщение
опыта работы по своей теме, проводят
рефлексивный самоанализ результатов
научно-методической деятельности,
представляют примерное планирование
индивидуального педагогического иссле-
дования на следующий учебный год.
В течение учебного года кафедры гимна-
зии проводят Недели педагогического
мастерства, в ходе которых учителя дают
открытые уроки, творческие воспита-
тельные мероприятия с последующим их
самоанализом с точки зрения рациональ-
ности используемых технологий, повы-
шения уровня своей профессиональной
компетентности, развития ключевых об-
щепредметных, предметных компетенций
учащихся, соответствия целей и задач
мероприятия единой научно-методичес-
кой теме. Материалы подробного само-
анализа позволяют заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе
представить достоверный анализ эффек-
тивности Недели педагогического мас-

терства на педагогическом совете гимна-
зии, отрефлексировать реальные резуль-
таты и коллегиально принять то или иное
управленческое решение.

Самоконтроль на уровне мето-
дической службы реализуется в гимна-
зии с помощью мониторинга качества
управления научно-методической
службой. Для обоснованных решений
система внутришкольного управления
нуждается в отражении объективной кар-
тины происходящих процессов. Это ста-
новится возможным только при постоян-
ном потоке сопоставимой во времени ин-
формации о качестве управления
методической службой. В гимназии раз-
работана комплексно-целевая программа
управленческого мониторинга. Методы
сбора информации различны, разнона-
правленны и позволяют получать объек-
тивную информацию по многим важным
показателям. Проблемный самоконтроль
деятельности методической службы
в контексте качества и стандартов вклю-
чает в себя оценку рациональности орга-
низационной структуры методической
службы; административных процедур уп-
равления методической работой и её ре-
зультатов; обеспеченность ресурсами;
уровень профессиональной компетентно-
сти, владение основными технологиями
и методиками, личные достижения педа-
гогов и руководителей, выполнение плана
и программ; анализ и оценку документа-
ции методической службы.

Подобная самооценка методической
службы позволяет школам отслеживать
реализацию новых подходов к качеству
и содержанию образования и управления
им, быть готовыми выполнять относи-
тельно новые функции, связанные с реги-
страцией, лицензированием, аттестацией
и аккредитацией школ, их участием в фе-
деральных конкурсах учреждений, реали-
зующих инновационные программы.

Самоконтроль на уровне руководи-
теля также находится в системе его по-
вседневной работы и выполняет важные
самодиагностические, аналитические
и коррекционные функции. Методики,
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используемые руководителями на этом
уровне; — рефлексивный самоанализ,
диагностика управленческой компе-
тентности, формирование управленче-
ского портфолио.

Приводим пример разработанной ме-
тодистами гимназии карты самоконтроля
планирования и проведения научно-мето-
дического совета с учётом современных
подходов к образованию и управлению.

Êàðòà ñàìîêîíòðîëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà

¹ Ïîêàçàòåëè Áàëë

1 Ó÷òåíà ñïåöèôèêà åäèíîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé òåìû øêîëû

2 Ñîáëþäåíà çàêîíîìåðíîñòü è ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ çàñåäàíèÿ

3 Ïðîáëåìà îáñóæäåíèÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì ñîâðåìåííà è àêòóàëüíà äëÿ øêîëû

4 Âûðàæåíà ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü çàñåäàíèÿ 

5 Âûáîð ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò òåìàòèêå è ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ 

ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ

6 Âûáîð ïðîáëåìû ó÷èòûâàåò íàêîïëåííûé â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå îïûò

7 Ïðîáëåìà çàñåäàíèÿ ïðåäïîëàãàåò çíàíèå äîñòèæåíèé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêèè 

(íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé óðîâåíü ïðîáëåìû)

8 Ó÷òåíû òðåáîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíîñòè è ïðååìñòâåííîñòè òåìàòòèêè çàñåäåíèé

9 Ïåðèîäè÷íîñòü îáñóæäåíèÿ ïðîáëåì íà çàñåäàíèÿõ íîñèò ðàçâèâàþùèé õàðàêòåð

10 Òåìàòèêà çàñåäàíèÿ âûõîäèò íà îïðåäåë¸ííûå ôèëîñîôñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, äèäàêòè÷åñêèå 

è ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷÷åñêèå ïðîáëåìû

Как показывает анализ существую-
щей школьной практики, прежде чем оп-
ределить методы сбора информации
о формировании образовательной
компетентности учащихся, важно
учитывать, что этот процесс предполага-
ет реализацию совместной деятель-
ности учителя и учащихся по овладе-
нию детьми образовательной компе-
тентностью в совокупности её

Ò à ò ü ÿ í à  Ø à ì î â à ,  

Ë è ä è ÿ  Ê à ð ï ó õ è í à

К А К  И З Б А В И Т Ь  У Ч И Т Е Л Е Й  

О Т  Б О Я З Н И  К О Н Т Р О Л Я ?

составляющих. Контроль со стороны
учителя в условиях модернизации тре-
бует обновления способов качествен-
ной системной оценки деятельности
учащегося по формированию и разви-
тию знаний, умений, опыта практичес-
кой деятельности. Как нам видится, од-
ним из элементов этого может стать ха-
рактеристика овладения учащимися
образовательной компетентностью. 

Эта характеристика будет наполняться
содержанием в соответствии с мнения-
ми разных учителей при содействии
школьных психологов ежегодно и может
использоваться в индивидуальной рабо-
те с неуспевающими, на педагогических
консилиумах, консультациях учителей-
предметников для родителей. Вот при-
мерный вариант предлагаемой формы
(табл. 2).

Ïðèìå÷àíèå. Æèðíûì øðèôòîì âûäåëåíû ïîêàçàòåëè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ.

0 — ïîêàçàòåëü îòñóòñòâóåò; 1 — ïîêàçàòåëü ïðèñóòñòâóåò ÷àñòè÷íî; 2 — ïîêàçàòåëü ïðèñóòñòâóåò; 

3 — ïîêàçàòåëü ÿðêî âûðàæåí.

Ò à á ë è ö à  2

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà õàðàêòåðèñòèêè îâëàäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé êîìïåòåíòíîñòüþ ó÷àùèìñÿ

Çàòðóäíåíèÿ ó÷àùåãîñÿ

â îâëàäåíèè ïðåäìåòíûìè

êîìïåòåíöèÿìè

Ïðè÷èíû çàòðóäíåíèé Òèïîëîãè÷åñêèå

îñîáåííîîñòè

Ìåðû

Îòíîøåíèå 

ê ó÷åíèþ

Îñîáåííîñòè 

ïñèõè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ

Ñôîðìèðîâàííîñòü 

êëþ÷åâûõ è îáùåïðåäìåòíûõ 

êîìïåòåíöèé
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Но чтобы использование подобной
формы характеристик учащихся было
эффективным, необходимо не только под-
держивать и углублять тесные контакты
предметных объединений с психологичес-
кой службой школы, но и пересмотреть
роль учителя и систему планирования
его деятельности на уроке, приме-
нять системный подход к оценке зна-
ний, умений учащихся и их образова-
тельной компетентности на каждом
занятии. 

Осуществляя личностно-деятельно-
стный подход, можно определить совмест-
ные действия учителя и учащегося, позво-
ляющие эффективно повышать образова-
тельную компетентность, и, прежде всего,
формировать в системе знания — веду-
щие предметные компетенции. Подоб-
ный подход предполагает также умение
учителя вычленять ведущие предметные
компетенции, составлять план изучения
темы, раздела, всего курса на их основе,
перемежать контрольные уроки с проведе-
нием внутреннего «ЕГЭ»: самостоятельно

разработанного тестирования (поскольку
готовые тесты не всегда могут подойти).
Это позволит отследить такие важные ка-
чества выделенных учителем ведущих
предметных компетенций, как систем-
ность, действенность, прочность знаний
учащихся. 

Развитие ведущих компетенций
в плане необходимо прослеживать по
всему курсу от 5-го до 11-го класса, по-
добный план должен быть на руках
у каждого школьника. Только тогда на-
пряжение школьника при контроле будет
автоматически снято, повысится его мо-
тивация к самоконтролю, поскольку оп-
ределённые в плане образовательные це-
ли ученика в овладении системой пред-
метных знаний представлены не только
на текущий учебный год, но и на не-
сколько лет вперёд.

Приведём пример структуры содер-
жательных линий ведущих (укрупнённых)
предметных компетенций, которыми дол-
жен овладеть ученик при изучении курса
алгебры в 5–11-х классах.

Ò à á ë è ö à  3

Ñòðóêòóðà ñîäåðæàòåëüíûõ ëèíèé âåäóùèõ (óêðóïí¸ííûõ) êîìïåòåíöèé ïî àëãåáðå

Êëàññû

5-é

Ëèíèÿ óðàâíåíèé

Ðåøåíèå óðàâíåíèé 

íà îñíîâå çàâèñèìîñòè

ìåæäó êîìïîíåíòàìè

Ëèíèÿ íåðàâåíñòâ

Ïîíÿòèå íåðàâåíñòâà.

Äâîéíîå íåðàâåíñòâî

Âû÷èñëèòåëüíàÿ ëèíèÿ

Íàòóðàëüíûå ÷èñëà.

Äåñÿòè÷íûå äðîáè

Ôîðìàëüíî-îïåðàòèâíàÿ

ëèíèÿ

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé

çàêîí óìíîæåíèÿ

Ôóííêöèîíàëüíàÿ 

ëèíèÿ

×èñëîâîé ëó÷

6-é Ñâîéñòâà óðàâíåíèé Ñòðîãèå è íåñòðîãèå

íåðàâåíñòâà

Îáûêíîâåííûå äðîáè.

Ïîëîæèòåëüíûå è îò-

ðèöàòåëüíûå ÷èñëà

×èñëîâàÿ ïðÿìàÿ. 

Êîîðäèíàòíàÿ 

ïëîñêîñòü

7-é Ëèíåéíîå óðàâíåíèå Ñòåïåíü ñ íàòóðà-

ëüíûì ïîêàçàòåëåì

Äåéñòâèÿ ñî ñòåïåíÿìè.

Îäíî÷ëåíû è ìíîãî÷ëåíû.

Ôîðìóëû ñîêðàù¸ííîãî

óìíîæåíèÿ

Ïîíÿòèå ôóíêöèè. 

Ëèíåéíàÿ ôóíêöèÿ. 

Y= x²

Y = x³

8-é Êâàäðàòíûå óðàâíå-

íèÿ. Äðîáíî-ðàöèî-

íàëüíûå óðàâíåíèÿ

×èñëîâûå íåðàâåíñòâà

è èõ ñâîéñòâà. Íåðà-

âåíñòâî ñ îäíîé ïåðå-

ìåííîé. Ñèñòåìû

íåðàâåíñòâ

Èððàöèîíàëüíûå ÷èñ-

ëà. Ñòåïåíü ñ öåëûì

ïîêàçàòåëåì

Ðàöèîíàëüíûå äðîáè.

Ïðåîáðàçîâàíèå âûðà-

æåíèé, ñîäåðæàùèõ

êâàäðàòíûå êîðíè

Îáðàòíàÿ ïðîïîð-

öèîíàëüíîñòü

9-é Íåðàâåíñòâà âòîðîé

ñòåïåíè. Ðåøåíèå

íåðàâåíñòâ ìåòîäîì

èíòåðâàëîâ

Êîðåíü n-é ñòåïåíè Ïðåîáðàçîâàíèå âûðà-

æåíèé, ñîäåðæàùèõ

êîðíè n-é ñòåïåíè

Êâàäðàòè÷íàÿ 

ôóíêöèÿ
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Одним из путей совершенствования
функций учителя при организации по-
знавательной деятельности, как мы
полагаем, является планирование обуче-
ния в форме технологической карты,
разработка которой предполагает реше-
ние таких вопросов применительно
к каждому уроку: 

1. Какие цели обучения будут до-
стигнуты при изучении данной темы?

2. Какие новые элементы образова-
тельной компетентности на уровне веду-
щих предметных компетенций следует
раскрыть и усвоить учащимся?

3. Какие общепредметные компе-
тенции формируются и развиваются на
этом этапе?

4. Какую роль играет тема в форми-
ровании ключевых компетенций уча-
щихся?

5. Какие организационные формы
обучения более всего соответствуют со-
держанию учебного материала, уровню
подготовки учащихся и реализуют цели
учебного занятия?

6. Как осуществляется межпред-
метная интеграция на данном этапе? 

Технологическую карту учитель со-
ставляет индивидуально, на основе своих
возможностей и уровня образовательной
подготовки учащихся. Мы позволим себе
выделить некоторые общие её компонен-
ты, представленные в таблице 3.
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10-é Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå

óðàâíåíèÿ

Ïðîñòåéøèå òðèãîíî-

ìåòðè÷åñêèå íåðàâåí-

ñòâà

Âû÷èñëåíèå ïðîèçâîä-

íûõ

Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå

ôóíêöèè. Èññëåäîâàíèå

ôóíêöèé ñ ïîìîùüþ

ïðîèçâîäíîé è ïîñòðî-

åíèå ãðàôèêîâ

11-é Èððàöèîíàëüíûå

óðàâíåíèÿ. Ïîêàçà-

òåëüíûå è ëîãàðèôìè-

÷åñêèå óðàâíåíèÿ

Ïîêàçàòåëüíûå 

è ëîãàðèôìè÷åñêèå

íåðàâåíñòâà

Ëîãàðèôì ÷èñëà Âû÷èñëåíèå èíòåãðàëîâ.

Îáîáùåíèå ïîíÿòèÿ

«ñòåïåíü»

Ïåðâîîáðàçíàÿ ôóíê-

öèÿ. Ñòåïåííàÿ, ïîêà-

çàòåëüíàÿ è ëîãàðèô-

ìè÷åñêàÿ ôóíêöèè

Если технологическую карту учи-
тель разрабатывает на весь годовой курс
изучения предмета, то обязательным яв-
ляется контроль школьной методической
службы. При этом самоконтроль учаще-
гося, контроль учителя и руководителя
должны быть выстроены в соответствии

с нацеленностью на отслеживание сис-
темы качеств знаний и умений
школьников (системность, дейст-
венность, прочность). По усмотре-
нию учителя технологическая карта мо-
жет включать и другие компоненты,
но мы считаем, что необходимой состав-
ляющей, помимо конечных результа-
тов овладения темой, формирования
образовательной компетентности на
всех уровнях и всех этапах учебного за-
нятия, является ещё и определение
влияния используемых образова-
тельных технологий на здоровьесбе-
режение школьника.

Несомненно, что и сама форма тех-
нологической карты на межпредметной
основе, с учётом развития общепредмет-
ной компетентности школьника, позво-
лит оптимизировать количество часов
на изучение какой-либо темы и снизить
учебную нагрузку.

Для учащихся (особенно с высо-
кой готовностью к непрерывному обу-
чению) технологическая карта станет
своеобразным стимулом к самообразо-
ванию, поскольку позволит увидеть
изучаемую тему целостно и самостоя-
тельно организовать познавательную
деятельность в соответствии со своими
возможностями. На основе технологи-
ческих карт можно предложить уча-
щимся 5–9-х классов включать в пред-
метный рефлексивный портфолио та-
кую форму самоконтроля школьника
(таблица 5).

Подобный подход к оценке школь-
никами своей образовательной компе-
тентности, разработанные учителем
тесты, разноуровневые вопросы 
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и задания для самоконтроля в соответст-
вии с содержанием технологической кар-
ты, способствуют повышению мотива-
ции к самообразованию, к результатам
своей учебно-познавательной деятель-

ности, но и развитию ключевых компе-
тентностей — информационной, комму-
никативной, компетентности решения
проблем, опыта рефлексивной деятель-
ности. 
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Ïðèìåðíàÿ ôîðìà òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû ó÷èòåëÿ

Íîìåð óðîêà â êóðñå

Íîìåð óðîêà â òåìå

Òåìà óðîêà

Êàêèìè âåäóùèìè ïðåäìåòíûìè êîìïåòåíöèÿìè äîëæåí îâëàäåòü ó÷àùèéñÿ:

— çíàòü…

— óìåòü…

— ïðèìåíÿòü â äåÿòåëüíîñòè…

— …

Ðàçâèòèå îáùåïðåäìåòíûõ êîìïåòåíöèé

Ðîëü ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ â ðàçâèòèè êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé 

Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ è ôîðìû îðãàíèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íàïðàâëåíû íà:

— îâëàäåíèå ïðåäìåòíûìè êîìïåòåíöèÿìè;

— ðàçâèòèå îáùåïðåäìåòíûõ êîìïåòåíöèé;

— ðàçâèòèå êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé, âëèÿíèå èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé 

è îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì íà çäîðîâüåñáåðåæåíèå ó÷àùåãîñÿ

Ñàìîêîíòðîëü ó÷àùåãîñÿ:

— ñèñòåìíîñòü çíàíèé;

— äåéñòâåííîñòü çíàíèé (óìåíèå ïðèìåíÿòü çíàíèÿ);

— ïðî÷íîñòü çíàíèé

Êîíòðîëü ó÷èòåëÿ:

— ñèñòåìíîñòü çíàíèé ó÷àùèõñÿ

— äåéñòâåííîñòü çíàíèé ó÷àùèõñÿ

— ïðî÷íîñòü çíàíèé (îòñðî÷åííûå ïðîâåðêè)

Êîíòðîëü àäìèíèñòðàöèè:

— ôîðìèðîâàíèå ó÷èòåëåì çíàíèé ó÷àùèõñÿ â ñèñòåìå;

— ðàáîòà ó÷èòåëÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðèìåíåíèþ çíàíèé, îðãàíèçàöèè îïûòà;

— ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïðî÷íîñòè çíàíèé
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Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ñàìîêîíòðîëÿ ó÷àùåãîñÿ

×èñëî

ìåñÿöà

Íîìåð, 

òåìà óðîêà

×òî äîëæåí 

çíàòü

Çíàþ

Ìî¸ ìíåíèå

Óðîâåíü çíàíèÿ

Óðîâåíü âëàäåíèÿ

Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ

Ìíåíèå ó÷àùèõñÿ Ìíåíèå ó÷èòåëÿ

Ðåêîìåíäàöèè

Ðåêîìåíäàöèè

Ðåêîìåíäàöèè

×òî äîëæåí

óìåòü

×òî ìîãó 

ïðèìåíèòü 

íà ïðàêòèêå

âíå óðîêà

Óìåþ

Ïðèìåíÿþ

Ìî¸ ìíåíèå

Ìî¸ ìíåíèå

Ìíåíèå ó÷àùèõñÿ

Ìíåíèå ðîäèòåëåé (äðóçåé)

Ìíåíèå ó÷èòåëÿ

Ìíåíèå ó÷èòåëÿ 



На уровне методической службы
в рамках мониторинга организован поток
постоянно обновляющейся информации,
и это позволяет регулировать управление
развитием профессиональной компетент-
ности конкретного учителя и педагогичес-
кого коллектива в целом. Вот примерная
форма для сбора данных, характеризую-
щих качество учебных занятий (табл. 6):
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Êëàññ

Ïðåäìåòû

Ó÷èòåëü çíàåò êîìïîíåíòû îáðàçîâàòåëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ

Öåëè óðîêà ñòàâÿòñÿ ñ ó÷¸òîì:

— óðîâíÿ îáðàçîâàòåëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷-ñÿ;

— íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ êëþ÷åâûõ è îáùåïðåäìåòíûõ êîìïåòåíòíîñòåé 

Èñïîëüçóåìûå òåõíîëîãèè ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà çäîðîâüåñáåðåæåíèå ó÷àùèõñÿ

Îðãàíèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ ïî ïðèíÿòèþ öåëåé óðîêà

Îòáîð ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà:

— ïðîâåä¸í ñ ó÷¸òîì öåëåé ýòàïà,

— íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå: 

— ïðåäìåòíûõ,

— îáùåïðåäìåòíûõ,

— êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé ó÷àùèõñÿ

Îòáîð ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ ïðîâåä¸í â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷àìè çàíÿòèÿ è ñîäåðæàíèåì ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Îòáîð ôîðì îðãàíèçàöèè ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâåä¸í ñ ó÷¸òîì óðîâíÿ îáðàçîâàòåëüíîé

êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ 

Ïðåäøåñòâóþùèå ýòàïû ðàáîòàëè íà ãëàâíûé

Ïîñëåäóþùèå ýòàïû ðàáîòàëè íà ãëàâíûé

Öåëè óðîêà:

— äîñòèãíóòû ïîëíîñòüþ;

— äîñòèãíóòû ÷àñòè÷íî;

— íå äîñòèãíóòû
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Наш эксперимент показал, что
сочетание самоконтроля учащегося
и контроля учителя повышает объек-
тивность оценивания причин затрудне-
ний, результаты учащегося, достигну-
тые по определённым темам, позволяет
выявить причины неуспешной или
успешной сформированности образо-
вательных компетенций, определить
траекторию процесса их формиро-
вания.

В течение года учащийся, учитель

и руководитель знают о сроках само-

контроля и внешнего контроля, руко-

водитель вместе с учителем определя-

ет, когда и какие типы учебных заня-

тий лучше посетить, чтобы получить

данные о мотивации учащихся, о ко-

нечных результатах и т.д. Учитель
и сам может подготовить самоанализ

этих конечных результатов и предста-
вить его руководителю. 

Таким образом, внутришкольный
контроль модернизируется. Мы достига-
ем не только нового качества отслежива-
ния уровня образования и управления
образовательным процессом, но и важ-
ного здоровьесберегающего эффекта:
снимается напряжённость участни-
ков образовательного процесса при
внутришкольном контроле. НО
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