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ÐÀÇ

Êàê ñîñòàâèòü ïîøàãîâûé ïëà� ðåøå�èÿ ïðîôåññèî�àëü�ûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ çà�à÷
â óñëîâèÿõ ââå�å�èÿ ÔÃÎÑ? Ó ��îãèõ ó÷èòåëåé ñåé÷àñ âîç�èêàþò çàòðó��å�èÿ
ñ ðàçðàáîòêîé ïëà�à ïî ôîð�èðîâà�èþ ó ó÷àùèõñÿ ÓÓ�. Ñ ÷åãî �à÷àòü, êàê ïðàâèëü�î
ïîñòðîèòü ïðîöåññ â�å�ðå�èÿ ýòîé è��îâàöèè â ïðàêòèêó óðîêà? Îá ýòî� ñòàòüÿ.

● универсальные учебные действия ● методика ● этапы выполнения
● постановка проблемы ● ресурсы ● продукт ● критерии эффективности

бери и пользуйся, зачем «изобретать вело-
сипед»? Но в современной жизни всё ча-
ще встречаются ситуации, когда то, чему
научили, уже не «работает». 

Типичный пример самостоятельного полу-
чения нового знания — освоение информа-
ционных технологий1. Современное общест-
во характеризуется стремительным разви-
тием науки и техники, коренным образом
преобразуется жизнь людей. Темпы обнов-
ления знаний настолько высоки, что
на протяжении жизни человеку приходится
неоднократно переучиваться, овладевать
новыми профессиями. Непрерывное обра-
зование становится реальностью и необхо-
димостью в жизни человека. Даже в самой
лучшей школе невозможно научить абсо-
лютно всему, чтобы полученных знаний
и опыта хватило на всю взрослую жизнь2.

Ñогласно результатам опроса Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ),

большая часть россиян (51%) нега-
тивно относится к проекту нового
образовательного стандарта. Поче-
му? Можно предположить, что
часть респондентов просто не пред-
ставляет себе, чем реформа образо-
вания может помочь школе, для че-
го она нужна и как пройдёт её вне-
дрение. Между тем за последние
десятилетия в обществе произошли
кардинальные изменения в пред-
ставлении о целях образования
и путях их реализации. По сути,
происходит переход от обучения,
которое понималось как передача
системы готовых знаний, к обуче-
нию как умению эти знания само-
стоятельно добыть.

Иногда учителю не совсем понят-
но, что же плохого в передаче го-
тового знания. Казалось бы, это
проще, удобнее, надёжнее: вот
оно, «готовое к употреблению» — 

1 См.: Швыдько З.В. Проектное обучение на уроках
информатики в начальной школе // Инновационные
проекты и программы в образовании. 2008. № 3.
2 См.: Тангалычев Р.Х., Казакова И.Р. Индивидуаль-
ная образовательная инициатива «Школа гуманитарных
практик» (Проект инновационного развития) //
Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 4.
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Способность учащегося самостоятельно успеш-
но усваивать новые знания, формировать уме-
ния и компетентности, включая самостоятель-
ную организацию этого процесса можно обоб-
щённо назвать умением учиться. Сегодня наи-
более перспективным путём признано форми-
рование у школьников универсальных учебных
действий, призванных помочь решить задачи
быстрого и качественного обучения.

Что входит в умение учиться? Можно назвать
несколько ключевых компетенций, образующих
это понятие: способность к работе с информаци-
ей, её пониманию, усвоению, обработке и оформ-
лению, умение регулировать свою деятельность,
владение логическими операциями и умение со-
трудничать с окружающими людьми.

Все эти компоненты присутствуют в концеп-
ции развития универсальных учебных дейст-
вий. Готовность школьников к обучению
на новой ступени образования целесообразно
оценивать не только и не столько на основе
знаний, умений навыков, сколько на базе
сформированности основных видов универсаль-
ных учебных действий. 

Методика «Зеркало инновационных преобразо-
ваний в практике», предложенная коллективом
авторов3, часто используется при работе над
проектами4. Эта методика позволяет быстро
и эффективно планировать свою деятельность
и разбивать решение проблемы на этапы, по-
ставив конкретную задачу на каждом из них.
В результате получается не только подробный
план работы по проблеме, но и анализ имею-
щихся ресурсов, учёт рисков и чёткое представ-
ление о желаемом результате вашего проекта.

Ìåòîäèêà «Çåðêàëî èííîâàöèîííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â ïðàêòèêå»

Разберём по пунктам каждый её этап.

1. Ïîñòà�îâêà ïðîáëå�û. Кратко фор-
мулируем суть проблемы. Для этого
нужно задать себе вопрос: «Что меня
волнует?» Поскольку речь идёт об ин-
новациях, рассмотрим примеры из педа-
гогической практики (хотя методика мо-
жет применяться для решения любых,
даже бытовых проблем).

Нужно задать себе вопрос: «Что меня
волнует в моей профессиональной дея-
тельности?» Ответ: «Мои ученики
не хотят учиться». Можно это обозна-
чить как «проблему низкой мотивации
учащихся» или подобрать другие форму-
лировки. Главное чтобы проблема была
обозначена чётко, по возможности ко-
ротко и ясно.

2. Ïðè÷è�û. Вспомогательным вопро-
сом здесь будет следующий: «Что явля-
ется причинами существования этой
проблемы?» Причины формулируются
с использованием слов «не» и «нет».
Их может быть несколько. Итак, про-
блема: ученики не хотят учиться.

Причины:
● педагог не знает, как заинтересовать
учеников;
● педагог не владеет необходимыми ме-
тодиками;
● педагог не умеет обучать посредством
проблемной ситуации.

При указании причин рекомендуется ос-
тавлять только те причины, на которые
сам участник проектной группы (или са-
ма группа) могут повлиять в ограничен-
ное время и с ограниченными ресурсами.
Не имеет смысла формулировать те
причины, на которые невозможно по-
влиять вообще (их разрешение находит-
ся вне нашей компетенции) либо в пе-
риод времени, предполагающий работу
по проекту.

При работе с причинами важно не пу-
тать причину проблемы со следствием
или вторичной причиной, вытекающей
из первой.

3 См.: Светенко Т.В., Галковская И.В., Яковлева Е.Н.
Стратегический план развития школы в условиях изменений.
Рабочая тетрадь. М.: НФПК, ООО «Миралл», 2005.
4 Сиденко А.С. Виды проектов и этапы проектирования //
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2008.
№ 2; Сиденко А.С. Педагогическая мастерская: от теории
к практике проектно-ориентированного обучения // Инновационные
проекты и программы в образовании. 2008. № 1.



работать в контексте проблемного
обучения.

5. Ìåðîïðèÿòèÿ. Чтобы понять, какие
нужно запланировать мероприятия, зада-
дим себе вопрос: как решить поставлен-
ную задачу, какие нужны действия?

Мероприятия логически вытекают из задач.
Каждая задача должна решаться в несколь-
ко этапов, решение может состоять из не-
скольких шагов. Эти шаги и есть мероприя-
тия, то есть вполне конкретные действия,
которые необходимо предпринять для реше-
ния задачи. При этом необходимо ответить
на вопрос: сколько нужно мероприятий
для решения каждой из названных задач?

Но придумать мероприятия не так слож-
но. Сложнее взять на себя ответствен-
ность за их исполнение, чётко обозначить,
что именно будет сделано и кем. Есть та-
кое выражение: «с кого потом спросить?».
Именно для этого в методике есть помет-
ка «ответственные».

Приведём примеры.

1. Задача: узнать, как заинтересовать
учеников.

Мероприятия, ответственные.

1.1. Узнать в Интернете, какие есть спо-
собы работы с мотивацией. Поручить это
Марии Ивановне Петровой, у неё есть
доступ в Интернет и она хорошо умеет
собирать информацию. Попросить у неё
ссылки, тексты статей и всё остальное,
что она найдёт, в конце месяца.

1.2. Посетить мотивационный тренинг или
семинар. Я сама хочу посетить этот тре-
нинг, чтобы узнать всё из первых рук.
Для этого мне нужно найти информацию
о тренингах и семинарах по этой пробле-
ме, узнать о стоимости и решить вопрос
с оплатой. Информацию я найду на сайте
нашего регионального центра повышения
квалификации. Если там не ведутся такие
семинары, то я воспользуюсь поисковой

Хотя большинство педагогов в качестве при-
чины низкой мотивации учащихся указывают
отсутствие интереса к своему предмету у де-
тей, это нельзя назвать первопричиной. Это,
скорее, следствие.

Как отличить причину от следствия и как
узнать, что является первопричиной? Нужно
задать вопрос «А что стоит за этим?»,
то есть какая причина стоит за этой и что
стоит за следующей — и так до логического
завершения цепочки причин и следствий.
Поясним на примере.

Дети не хотят учиться. Причина: им не ин-
тересен предмет. В чём причина? Им скучно
на уроке. Они пассивны на уроке. В чём
причина того, что им скучно и они не хотят
ничего делать? Педагог не знает, как их за-
интересовать и сделать активными. Почему
педагог не знает? Он не обучен методикам,
у него нет необходимых знаний.

3. Öåëü. Есть такое выражение: «Цель —
это зеркальное отражение проблемы». Если
проблема — это ситуация со знаком «ми-
нус», то в зеркале отражается всё наоборот:
ситуация меняется на «плюс» и проблема от-
ражается как цель. Наша проблема была
«Ученики не хотят учиться» — значит, на-
шей целью будет «Сделать так, чтобы уче-
ники захотели учиться».

4. Çà�à÷è. 
Задачи «отражаются» от причин, другими
словами, задачи — зеркальное отображение
причин. Сколько было причин, столько же
должно быть поставлено задач, от каждой
причины (ситуации-минус) отражается своя
задача (ситуация-плюс).

Приведём пример. Причины:
а) Педагог не знает, как заинтересовать уче-
ников. Задача: узнать, как заинтересовать
учеников.
б) Педагог не владеет необходимыми мето-
диками. Задача: овладеть методиками.
в) Педагог не умеет обучать посредством
проблемной ситуации. Задача: научиться

Å.À. Ñèäåíêî.  Ðàçðàáîòêà ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòà
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системой в Интернете и узнаю, где ведутся
подобные курсы. Вопрос оплаты я решу с на-
шим директором.

1.3. Посетить открытый урок в соседней шко-
ле по тому же предмету, который веду я. Это
я тоже сделаю сама. Я хочу сама увидеть, что
педагог делает на уроке, чтобы заинтересовать
учащихся. Для этого мне нужно поговорить
с завучем и узнать, как это лучше сделать.

2. Задача: овладеть такими методиками рабо-
ты с учащимися, чтобы им был интересен
и нужен мой предмет.

Мероприятия, ответственные.

2.1. Подобрать и изучить литературу о методе
проектов5.

Давно слышала о методе проектов, надо бы
узнать поподробнее. Есть много литературы, её
нужно изучить и составить своё мнение. По-
прошу нашего библиотекаря подобрать для ме-
ня книги о методе проектов. Часть книг прочи-
таю сама, другую часть дам коллеге, которую
тоже волнует проблема интереса учеников к её
урокам. Потом обменяемся мнениями.

2.2. Узнать в нашем региональном центре по-
вышения квалификации, есть ли курсы повы-
шения квалификации по методу проектов.

2.3. Узнать, кто из учителей применяет про-
ектную методику на своих уроках. Это может
быть и в нашей школе, и в соседней. Про на-

шу узнать просто: на перемене в учи-
тельской спросить, работал ли кто-то
по этому методу и какие отзывы.
Про соседнюю школу поговорить с за-
вучем. Может, кто-то давно и успешно
применяет этот метод, и я могла бы по-
смотреть какие-то материалы или посе-
тить урок. Возможно, со мной поделят-
ся готовыми проектами и расскажут, как
их проводить.

3. Задача: научиться работать в контек-
сте проблемного обучения, как это вы-
делено в концептуальных положениях
ФГОС. 

Мероприятия, ответственные.

3.1. Прочитать статьи об обучении по-
средством проблемной ситуации в жур-
налах. Попросить библиотекаря подо-
брать несколько журналов с небольшими
статьями по этой проблеме. Короткие
статьи читаются легко, поэтому на бли-
жайшем педсовете я попрошу коллег
взять по одному журналу и почитать
дома. Обменяемся мнениями в учитель-
ской по мере прочтения.

3.2. Узнать в учебно-методическом цен-
тре, когда будет следующий вебинар
по инновационному обучению в услови-
ях введения ФГОС в начальной школе.
Записаться на вебинар и задать там во-
прос: кто может поделиться успешным
опытом обучения через проблемную си-
туацию. Записать координаты, контак-
ты людей, чтобы, если нужно, списать-
ся потом по электронной почте и полу-
чить материалы.

3.3. В школьном коллекторе взять не-
сколько презентаций по проблемному
обучению и посмотреть их дома в вы-
ходные.

После того, как я составлю своё мнение
об обучении посредством проблемной
ситуации, я решу, нужны ли мне курсы
на эту тему. Может быть, после изуче-
ния литературы, вебинара, обсуждения

5 См.: Сиденко А.С. Педагогическая мастерская: от теории
к практике проектно-ориентированного обучения //
Инновационные проекты и программы в образовании. 2008.
№ 1; Сиденко Е.А. Мастер-класс: «Инновационная
деятельность учителя в условиях введения ФГОС второго
поколения» // Муниципальное образование: инновации
и эксперимент. 2010. № 4; Соколова И.А. Применение
технологии поэтапного формирования умственных действий
в начальной школе // Муниципальное образование: инновации
и эксперимент. 2008. № 2; Сторожева Н.В. О возможности
использования на уроках биологии метода учебных проектов //
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2008.
№ 2; Тимченко Е.А. Проектный подход в практической
деятельности учителя физического воспитания // Инновационные
проекты и программы в образовании. 2009. № 4;
Хуснетдинова М.К. Развитие самостоятельности школьников
средствами проектных технологий // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. 2010. № 3.



ников, с которыми гораздо быстрее до-
стигнете планируемого результата.

Время — тоже важный ресурс. У кого
из окружающих людей есть желание ре-
шать со мной эту проблему и время
на то, чтобы этим заняться? Может, кто-
то готов уделить время проведению одно-
го из запланированных мною мероприятий
и я могу поручить это ему?

Ещё один ресурс — связи, деловые
и неформальные контакты с людьми,
которые могут помочь в решении моих
задач.

К ресурсам относится вся литература,
бумажная и электронная, презентации,
видеофильмы, дидактические материалы,
учебные пособия, разработки уроков,
журнальные статьи, книги.

Ресурсами в нашем примере будут:
Интернет (информация о способах работы
с мотивацией, которую будет искать Ма-
рия Ивановна), возможность посетить от-
крытый урок в соседней школе, литерату-
ра о методе проектов, статьи об обучении
через проблемную ситуацию, возможность
посетить вебинар, презентации из школь-
ного коллектора, свободное время в вы-
ходные дни, которое я могу выделить
на просмотр материалов, наличие у меня
заинтересованной коллеги, которая тоже
хочет решить проблему низкой мотивации
учащихся.

Поскольку я не уверена, выделит ли ди-
ректор финансы на обучение на курсах по-
вышения квалификации, я не пишу это
в ресурс, хотя запланировала себе как ме-
роприятие разговор с директором по этому
вопросу.

7. Ïðî�óêò. Продуктом можно считать
то, что я получу в результате решения
моей проблемы. Для этого нужно задать
себе вопрос: что нового появится в моей
профессиональной практике (или в моей
жизни в целом), когда моя проблема ре-
шится? «Продукт» обычно формулируется

с коллегами и просмотра презентаций я сама
смогу применять этот метод на уроках. Если
возникнут затруднения, я буду искать курсы,
чтобы обучиться этому методу.

Итак, мы разобрали достаточно подробно
все мероприятия, которые планируются
для решения задач из нашего примера.
Пойдём дальше.

6. Ðåñóðñ. Это то, чем мы обладаем
для решения нашей проблемы, то, на что
мы можем рассчитывать. Ошибка, которую
часто допускают педагоги, работая по мето-
дике «Зеркало» — перечисление ресурсов,
которые были бы нужны для решения про-
блемы, но к которым нет доступа. К при-
меру, далеко не у всех есть возможность
пользоваться Интернетом. Зачастую она
есть лишь формально, например, сеть про-
ведена в управление образования, оттуда
можно при необходимости отправлять поч-
ту, но нельзя работать в поисковых систе-
мах и выходить на какие-либо сайты, и во-
обще вряд ли кто-то соберётся туда поехать
и там работать. В таком случае, указывать
Интернет как ресурс нельзя, как нельзя
и планировать какие-либо мероприятия, свя-
занные с работой в сети.

Очень часто в качестве ресурса указывают
деньги, которые нужно «попросить в бухгал-
терии», но таких прецедентов не было, бух-
галтерия ни разу не финансировала кому-то
обучение на курсах. В таком случае рассчи-
тывать, что курсы оплатят, не стоит. Можно
запланировать разговор с директором и бух-
галтерией как запасное мероприятие, но пи-
сать «деньги из бухгалтерии» в ресурс
не нужно.

Ресурсы бывают не только внешние,
но и внутренние. Самый мощный ресурс ча-
сто забывают указать. Это желание педагога
заниматься проблемой, интерес к этому во-
просу. Всегда необходимо помнить о жела-
нии как ресурсе, потому что если найти лю-
дей с желанием эту же проблему решить,
вы получаете единомышленников и помощ-
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с помощью существительного и отвечает
на вопрос кто? что?

В нашем примере продуктом будет заинтересо-
ванный ученик (точнее, ученики). Помимо ос-
новного продукта в ходе работы мы получим
несколько дополнительных продуктов: обученно-
го учителя, комплект методик, с которыми он
сможет работать, дидактическое материалы
и пособия, мультимедийные средства, которые
он будет использовать на уроках. По сути,
каждое запланированное мероприятие может
быть отражено в некотором продукте: програм-
ма, сценарий, план, видеофильм. Данная мето-
дика позволяет быстро наполнить часть педаго-
гического портфолио, представив результаты де-
ятельности структурировано, в системе.

Но как узнать, хороший ли продукт мы полу-
чили? Вдруг это не такой продукт, на который
мы рассчитывали? Для этого нужен следую-
щий пункт: критерии эффективности.

8. Êðèòåðèè ýôôåêòèâ�îñòè. Чтобы запол-
нить этот пункт, нужно задать себе вопросы:
что следует считать хорошим результатом?
Как я узнаю, что мой продукт — хороший,
что он удовлетворяет меня?

В нашем примере, где продуктом будет заин-
тересованный ученик, критериями эффективно-
сти можно назвать желание учеников учить
мой предмет, о котором я узнаю с помощью
следующих показателей (критериев):
● Активность учащихся на уроке: слушают,
задают вопросы, участвуют в диалоге, открыто
смотрят в глаза, смело отвечают, строят гипо-
тезы, участвуют в обсуждениях.
● Выполнение домашних заданий: им нравится
выполнять задания, подходят к этому творчес-
ки, неформально, предлагают свои варианты
заданий, делятся затруднениями, с удовольст-
вием рассказывают о том, что выполнили.
● Отличные знания по моему предмету: учени-
ки хорошо пишут контрольные, отвечают у до-
ски, повысилась успеваемость, ученики участву-
ют в олимпиадах.

Здесь также важно подобрать комплект кон-
трольно-измерительных материалов (далее КИ-
Мов) для диагностики результатов. В зависимос-
ти от решаемой проблемы критерии эффективнос-
ти, в том числе и КИМы, будут варьироваться.

Только оценив полученный результат,
можно понять тот ли это результат, кото-
рый был нужен, и не нуждается ли цель
в корректировке.

И наконец, мы подошли к последнему
пункту: 

9. Ñòåïå�ü ðàçðàáîòà��îñòè ïðîáëå�û.
Заполнение этого пункта нужно для того,
чтобы знать, на чей опыт можно опи-
раться. Это не обязательно опыт учёных
или целых научных школ. Это может
быть просто коллега-педагог или любой
человек, который сталкивался с той же
проблемой в жизни и её решал.

В нашем примере сюда можно вписать
выходные данные статей, книг и посо-
бий, к которым педагог будет обращать-
ся в решении задач по введению
ФГОС, а также опыт коллег.

Çàäàíèå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû

Мы предлагаем читателям потрениро-
ваться в экспертной оценке применения
этой методики для решения педагогичес-
ких проблем, связанных с введением
ФГОС в школе. Для этого вам нужно
проанализировать разработку учителя,
представленную ниже, и ответить на во-
просы:
● Актуальна ли, на ваш взгляд, пробле-
ма, выбранная автором?
● Находится ли её решение в компетен-
ции разработчика?
● Все ли причины реальны и устранимы
собственными силами?
● Являются ли указанные причины пер-
вопричинами или следствиями?
● Есть ли дополнительные причины, из-
за которых может существовать пробле-
ма? Если «да», назовите их.
● Корректно ли сформулирована цель:
достаточно ли она конкретизирована?
Можно ли будет зафиксировать её до-
стижение?
● Находится ли решение заявленных
задач в компетенции разработчиков?



Есть ли ресурсы на решение каждой задачи?
● Достаточен ли перечень мероприятий
по решению каждой задачи? Нужна ли их
корректировка? Если «да», то проведите
корректировку.
● Адекватно ли определены критерии
и можно ли по ним определить степень ре-
шения проблемы и задач? Уточните крите-
рии, если считаете нужным.

Ãðóïïà 1. Методика «Зеркало инновацион-
ных преобразований в практике».

1. Постановка проблемы: недостаточная го-
товность педагогов к разработке программ
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.

2. Причины: (формулировки с «не» и «нет»).

3. Цель: обеспечить готовность педагогов
к разработке программ внеурочной деятель-
ности.

4. Задачи:
● Осознание и принятие целей и задач
внеурочной деятельности при реализации
ФГОС-2.
● Освоение технологий разработки программ
внеурочной деятельности.
● Получение собственного опыта разработки
программ внеурочной деятельности.

5. Мероприятия, ответственные: постоянно
действующий семинар «Разработка программ
внеучебной деятельности при реализации
ФГОС-2» (модули).
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Òåîðåòè÷åñêèé 1. 
«Ìåñòî è ðîëü âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â ÔÃÎÑ-2»

Ïðàêòè÷åñêèé 1.
Êðóãëûé ñòîë «Òðàäèöèè è ïåðñïåê-
òèâû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè»

Òåîðåòè÷åñêèé 2. 
«Òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè»

Ïðàêòè÷åñêèé 2. 
Ñåìèíàð «Êîíñòðóêòîð 
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè»

Îáçîð èìåþùèõñÿ ïðîãðàìì âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñîçäàíèå áàíêà ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàìì

Ñîçäàíèå áàíêà ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàìì

Ñîçäàíèå ïðîåêòîâ ïðîãðàìì äëÿ ÎÓ

Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò:  óòâåðæäåíèå 
ïðîãðàìì âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

6. Ресурс: финансовые (стимулирующая
часть фонда оплаты труда), кадровые
(курсовая подготовка), информационные:
педагогическая печать, ИМЦ, ресурсы
сети.

7. Продукт: банк программ внеучебной
деятельности по ФГОС-2.

8. Критерии эффективности:
● охват учащихся;
● вариативность программ по направлени-
ям внеучебной деятельности;
● количество разработанных программ;
● удовлетворённость детей и родителей
программами внеучебной деятельности.

Ãðóïïà 2. Методика «Зеркало инноваци-
онных преобразований в практике».

1. Постановка проблемы: несформирован-
ность умения разрабатывать и осваивать
технологические карты урока.

2. Причины: (формулировки с «не»
и «нет»).

3. Цель: сформировать у педагогов умение
составлять технологические карты уроков.

4. Задачи (см. схему 1). 

5. Мероприятия, ответственные.

6. Ресурс: Интернет, методическая лите-
ратура, кадры и т.д.
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7. Продукт:
● рабочая программа педагога;
● программа формирования УУД;
● макеты технологических карт.

8. Критерии эффективности:
● экспертиза рабочих программ; 
● экспертиза программы формирования УУД;
● анализ эффективности урока по обеспечению
требований ФГОС (УУД).

9. Степень разработанности проблемы. Кто
из учёных и практиков имеет опыт решения
обозначенной вами проблемы, в чём он заклю-
чается? Кто и что сделал в этой области?
На какие наработки можно реально опираться,
проектируя свой учебный процесс?

Ãðóïïà 3. Методика «Зеркало инновационных
преобразований в практике».

1. Постановка проблемы: недостаточная готов-
ность педагогов к применению современных
образовательных технологий.

2. Причины: (формулировки с «не»
и «нет»).

3. Цель: оеспечить готовность педагогов
к использованию современных
образовательных технологий. 

4. Задачи (см. схему 2). 

5. Мероприятия, ответственные

6. Ресурс: Интернет, методическая
литература, кадры (школьная подго-
товка).

7. Продукт:
● учитель, готовый к использованию со-
временных образовательных технологий;
● банк данных.

8. Критерии эффективности:
● увеличение количества педагогов, ис-
пользующих современные образователь-
ные технологии;

Îâëàäåòü â ïîëíîì îáú¸ìå
òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ (ÓÓÄ)

Êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè

Çàñåäàíèå ÌÎ ïî äàííîé òåìå
Èçó÷åíèå èñòî÷íèêîâ 

ïî äàííîé òåìå

Òåìàòè÷åñêèé ïåäñîâåò, ÌÎ Ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû, òðåíèíãè Êðóãëûé ñòîë

Ðàçðàáîòêà ðàáî÷èõ
ïðîãðàìì, ïðîãðàììû

ôîðìèðîâàíèÿ ÓÓÄ
«Ìàñòåð-êëàññ»

Ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû,
òðåíèíãè

Îçíàêîìèòü ïåäàãîãîâ 
ñ àëãîðèòìîì ðàçðàáîòêè

òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû

Èçó÷èòü îïûò ðàáîòû 
ïî ðàçðàáîòêå ïðîäóêòèâíûõ

çàäàíèé

Ñèòóàöèÿ «ìèíóñ»

Ñèòóàöèÿ «ïëþñ»

Öåëü: ñôîðìèðîâàòü ó ïåäàãîãîâ óìåíèå ñîñòàâëÿòü òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû óðîêîâ.
Çàäà÷è:

Íå âëàäååò àëãîðèòìîì 
ðàçðàáîòêè òåõíîëîãè÷åñêîé 

êàðòû

Íåäîñòàòî÷íîñòü ñïåêòðà
çàäàíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ

äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä

Íåäîñòàòî÷íîå îñîçíàíèå öåëåé
è çàäà÷ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

ïðè ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ-2

Ñõå�à 1



обозначенной вами проблемы, в чём он
заключается? Кто и что сделал в этой об-
ласти? На какие наработки можно реаль-
но опираться, проектируя свой учебный
процесс? ÍÎ

● повышение эффективности урока;
● эффективность.

9. Степень разработанности проблемы. Кто
из учёных и практиков имеет опыт решения
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Îñîçíàíèå è ïðèíÿòèå öåëåé
è çàäà÷ ïðèìåíåíèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé

Êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè

Èçó÷åíèå ñîâðåìåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 

Ñåìèíàðû, 
ïðàêòèêóìû

Òåìàòè÷åñêèé ïåäñîâåò, ÌÎ Ñîçäàíèå áàíêà äàííûõ Îòêðûòûå óðîêè

Êðóãëûé ñòîë «Ìàñòåð-êëàññ» Òðåíèíãè

Îñâîåíèå ñîâðåìåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé

Ïîëó÷åíèå ñîáñòâåííîãî 
îïûòà 

Ñèòóàöèÿ «ìèíóñ»

Ñèòóàöèÿ «ïëþñ»

Öåëü: îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ïåäàãîãîâ ê èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. 
Çàäà÷è:

Íåäîñòàòî÷íàÿ 
îñâåäîìë¸ííîñòü

Íåæåëàíèå èñïîëüçîâàòü
ñîâðåìåííûå

îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè 

Íåäîñòàòî÷íîå îñîçíàíèå öåëåé
è çàäà÷ èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé

Ñõå�à 2


