
ПРОТОКОЛ № 2 заседания районного методического объединения заместителей 

директоров по учебной работе от 01 декабря  2023 г. 

 

На заседании присутствовали И.В.Кирюхина, заместитель начальника Управления 

образования администрации Каменского района Пензенской области, Н.Г.Чамина, начальник 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания учреждений Каменского 

района Пензенской области», заместители директоров школ по учебной работе. 

Должно присутствовать 17 заместителей директоров по учебной 

работе. 

Присутствовали 17заместителей  директоров по учебной работе. 

Повестка дня: «Качество образования как основной показатель работы школы»  

1. «Практические аспекты подготовки учащихся к ГИА - 2024». Новые Порядки проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска  11 классов к 

ЕГЭ.   

2. Формирование функциональной грамотности по ФГОС и ФОП. 

3. Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы. Анализ 

результатов стартовой и входной диагностик. 

    4. Консультационная поддержка школ ШНОР. 

 

1. По 1 вопросу слушали И.В. Кирюхину, заместителя начальника Управления 

образования администрации Каменского района Пензенской области, которая довела до 

сведения заместителей директоров по учебной работе информацию о том, что в 2023/24 

учебном году итоговое сочинение пройдет по новому порядку ГИА-11. Раздел об итоговом 

сочинении расширили за счет ежегодных методических рекомендаций Минпросвещения и 

Рособрнадзора. Основные изменения затрагивают организацию испытания и уже знакомы. 

Однако есть новшества, которые школе нужно учитывать при подготовке учащихся к 

итоговому сочинению и изложению: 

-сроки итогового сочинения; 

-сроки информирования об итоговом сочинении; 

-требования к комиссии по проведению и проверке; 

-права участников итогового сочинения; 

сроки проверки работ. 

Кроме того, ФИПИ обновил структуру закрытого банка тем итогового сочинения. В раздел 3 

«Природа и культура жизни человека» добавили новую тему – «Язык и языковая личность». 

Также уточнили комментарии к разделам закрытого банка заданий. И пополнили новыми 

текстами открытый банк заданий. 

Сроки итогового сочинения 

Главное изменение в разделе об итоговом сочинении – изменили вторую дату повторного 

проведения сочинения. Теперь второй дополнительный срок для итогового сочинения пройдет 

во вторую среду апреля. В 2023/24 учебном году второй дополнительный срок пройдет 10 

апреля. Раньше одиннадцатиклассники могли повторно пройти испытание в первую рабочую 

среду мая. 

   Сроки информирования об итоговом сочинении 

В порядке скорректировали требования к информированию одиннадцатиклассников и их 

родителей об итоговом сочинении. Теперь о датах испытания, порядке проведения и проверки 

сочинения школа должна сообщать не позднее чем за месяц до основной даты итогового 

сочинения, то есть в 2023/24 учебном году проинформировать участников собеседования до 6 

ноября. Ранее нужно было проинформировать за месяц до завершения срока подачи заявления. 

 

 

 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году - 6 

декабря. 

Дополнительные даты итогового сочинения: 



7 февраля (первая среда февраля), 

10 апреля (вторая среда апреля). 

Срок действия результатов, полученных на итоговом сочинении: как допуск к ГИА - 

бессрочно, при подаче документов в образовательная организация высшего образования - 4 

года. Если участник прошлых лет принимает решение переписать итоговое сочинение, то 

результат предыдущей работы аннулируется. 

2. По 2 вопросу слушали  выступление  руководителя РМО  заместителей директоров по 

учебной работе Морозовой  О.А. по вопросу «Формирование функциональной грамотности 

по ФГОС и ФОП». 

 В своём выступлении Ольга Александровна  отметила, что сегодня задача учителя не 

только дать ученику прочные хорошие знания, но и помочь ему в будущем стать социально 

успешным, а для этого должен измениться не только педагог, но и сам стиль обучения. Она 

подробно рассказала о «Формирование функциональной грамотности обучающихся, задачи и 

пути решения». Своё выступление начала с притчи, которая известна с давних пор, но не 

потеряла актуальности и в наше время. Называется она «Чайная церемония». Эта притча о 

знаниях и применении их на деле, говоря современным языком «функциональная грамотность 

школьников».  

Почему понятие функциональной грамотности стало актуальным для современной 

школы? 

 1. Изменения в мировой экономике XXI века, породившие необходимость 

приспособления к конкурентной экономической среде, обострили проблемы качества 

образования, поскольку «образовательный интеллект» населения рассматривается важнейшим 

стратегическим ресурсом государства. 

 2. Из указа Президента Российской Федерации: - Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

3. Международные исследования (PISA) оказали в последние годы наибольшее влияние 

на развитие образования в мире, в том числе и в России. Не учитывать результаты PISA 

отечественное образование сегодня не может, поскольку вопрос о конкурентоспособности 

стоит очень остро. Известно, что качество российского образования отличается от качества 

образования за рубежом. Исследования PISA на сегодня рассматриваются как универсальный 

инструмент сравнительной оценки в мире как универсальный инструмент сравнительной 

оценки эффективности школьного образования. Данные, полученные в ходе исследования, 

служат основой для определения стратегий развития системы образования как с точки зрения 

содержания и методов обучения в целом, так и с точки зрения воздействия контекстных 

факторов (модель управления, язык обучения, социальный статус семьи и др.) на уровень 

развития функциональной грамотности школьников. В ходе тестирования в рамках PISA 

оцениваются три области функциональной грамотности: грамотность в чтении, математическая 

и естественнонаучная грамотность Одним из наиболее известных международных оценочных 

исследований, основанных на концепции функциональной грамотности, является 

Международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся 

(ProgramforlnternationalStudentAssessment - PISA), проводимой под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). PISA оценивает способности 15-летних 

подростков использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе, для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также 

в межличностном общении и социальных отношениях. 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления формирования функциональной грамотности.  

1.Математическая грамотность 

 2.Читательская грамотность  

3.Естественнонаучная грамотность  

4.Финансовая грамотность 

 6.Глобальные компетенции  

6.Креативное мышление  

     Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям 

понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие 

граждане. (Примеры из исследований PISA ).  

Читательская грамотность - способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. (Примеры из 

исследований PISA ).  

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

научно объяснять явления; понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов  

Финансовая грамотность -включает знание и понимание финансовых терминов, понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятии эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни. 

Глобальная компетентность — это многогранная цель обучения на протяжении всей 

жизни. Глобально компетентная личность способна изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а 

также действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия. 

 Креативное мышление: понятие Способность продуктивно участвовать в процессе 

выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных (новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и 

эффективных (действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или 

знаний, нового эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т.п.) выражения воображения.  

5. Факторы, влияющие на развитие функциональной грамотности:  

1) содержание образования (национальные стандарты, учебные программы);  

2) формы и методы обучения;  

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся;  

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

 5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий уровень 

автономии школ в регулировании учебного плана);  

6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со 

всеми заинтересованными сторонами; 

 7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей.  

6. Формирование функциональной грамотности школьников возможно через решение трех 



основных задач:  

1.Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность преодоления 

образования, в том числе и путем самообразования. 

 2.Формирование у каждого учащегося опыта творческой социально значимой 

деятельности в реализации своих способностей средствами ИКТ.  

3.Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на гуманистических 

отношениях. 

 В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается параллельно с 

компьютерной грамотностью, следовательно, для успешного развития функциональной 

грамотности школьников и достижения ключевых и предметных компетенций необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 • обучение на уроках должно носить деятельностный характер;  

• учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности ;  

• предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели;  

• правила аттестации отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебного 

процесса; 

 • используются продуктивные формы групповой работы;  

• обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к реализации 

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том числе с 

использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских технологий, 

цифровой инфраструктуры. 

 Для этого необходимо:  

• использовать в обучении инновационные методы, современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии, т.е. использовать технологии 

дистанционного обучения, применять on-line уроки лучших преподавателей.  

• психологическое содействие в выборе наиболее продуктивных методов и средств 

обучения; 

 • совместное (коллегиальное) обсуждение процесса и результатов профессиональной 

деятельности. 

   Следовательно, научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, 

а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он 

выбирает, формируют функциональную грамотность учащихся, соответствующую их 

возрастной ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном становлении современного 

учителя является проблема повышения его технологической компетентности, включающей 

в себя глубокую теоретическую подготовку и практический опыт продуктивного 

применения современных образовательных технологий на уроке, готовность к их 

адаптации и модификации с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся.  

 Какие задачи нужно предлагать нашим учащимся, чтобы развить их умственные 

способности и научить применять полученные знания в реальных условиях?  

7. Особенности заданий для оценки функциональной грамотности. 

 -Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью предметных 

знаний,например, по математике.  

-В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, близкая понятная 

обучающемуся. 

 -Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни.  

-Ситуация требует осознанного выбора модели поведения.  

-Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны. Требуют 

перевода с обыденного языка на язык предметной области (математики, физики и др.) -

Используются иллюстрации: рисунки, таблицы. 

 

Основные шаги по формированию функциональной грамотности В рамках реализации 



указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве одной из 

приоритетных целей развития нашей страны на ближайшие годы названо вхождение России в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, была разработана методология 

и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований. Методология предусматривает целый комплекс мероприятий, в том числе 

проведение ежегодной региональной оценки по модели PISA в 15 субъектах РФ. Итак, перед 

нами стоит четкая задача. МОНСО разработало алгоритм действий по достижению данной 

цели. Очень важно понять каждому педагогу, что данное направление работы касается каждого 

из нас. Мы все вместе работаем на результат, который покажут наши дети. Именно нам решать 

чему учить? зачем учить? как учить? А главное - как учить результативно? 

 

 

По 3 вопросу слушали  выступление Буркина А.А.  по теме «Внутришкольная система 

оценки качества образования: проблемы и перспективы». Она рассказала , что одна из задач 

развития образования – формирование востребованной ВСОКО и образовательных 

результатов. При этом система оценки достижения планируемых результатов включает: 

внешнюю и внутреннюю систему оценивания. Система ВСОКО должна стать инструментом, 

обеспечивающим надежной информацией руководителя, заместителей руководителя, 

учителей школы для своевременного реагирования в достижении высокого качества 

образования. Качество можно достичь быстрее, когда каждый будет чувствовать свою 

сопричастность. Поэтому возникает необходимость пересмотреть ВШК и ВСОКО с позиции, 

которая выстроена в системе «контроль - самоконтроль – коллективные формы контроля». 

Качество обучения – один из главных критериев образования. От результатов внутренней 

оценки к независимой оценке ОГЭ и ВПР» Проблема оценки качества образования является в 

настоящее время одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации. Общая черта системных изменений – нацеленность на обеспечение качества 

образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие современным 

требованиям государства и общества. Оценка качества образования подразумевает не только 

оценку качества образовательных достижений обучающихся, но и оценку качества 

образовательного процесса, те к независимой оценке ОГЭ и ВПР. Значит, при создании 

системы оценки качества образования, необходимо рассматривать весь комплекс 

показателей, начиная от организации питания и досуга обучающихся до учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Также важно оценивать степень 

доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей 

школьников. Учитывать влияние школы на здоровье детей и их социализацию. Говорить о 

системе дополнительного образования, о наличии в ней ресурсов, направленных на решение 

вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий.  

Модель оценки качества образования в соответствии с новыми стандартами должна 

обеспечивать оценку нескольких составляющих качества образования: • образовательные 

результаты учащихся; 

 • условия;  

• реализацию образовательного процесса, включая образовательные программы, качество 

деятельности учителя.  

Также она рассказала , что целью построения школьной системы оценки качества 

образования является: 

 - создание школьной системы в оценке качества предоставляемых образовательных услуг;  

- формирование прозрачной, объективной и независимой картины результатов обучения. 

 - подготовка и участие в независимой оценке качества ВПР и ОГЭ.  

При построении модели необходимо определять основные принципы:  

• объективность, обеспечиваемая единой системой критериев и показателей оценки;  

• полнота информации, реализуемая за счет системности работы в соответствии с планом;  

• реалистичность, определяемая нормами и показателями качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  



• открытость и прозрачность процедур оценки качества образования. 

        Для осуществления диагностики качества образования в  МОУ СОШ с.Владыкино   

ведется целенаправленный сбор информации о состоянии учебного процесса и факторах, 

оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

         В данной технологии предусмотрены педагогическая и  психологическая диагностики. 

Каждый вид диагностики включает в себя ряд процедур, использующих стандартные методики. 

         Педагогическая диагностика осуществляется с целью получения информации о качестве 

учебной и воспитательной работы в образовательном учреждении. Основная методика, 

используемая в ней, предусматривает использование не только методов тестирования, но и 

традиционные формы контроля обученности - письменная контрольная работа, сочинение, 

практическая работа и т.д 

        Диагностика уровня обученности осуществляется на четырех уровнях – входящем, 

текущем, промежуточном и итоговым. Входящая диагностика проводится в начале учебного 

года с использованием комплексной работы по предметам. Текущая диагностика проводится 

после изучения каждой отдельной темы с использованием стандартизированных тестов или 

других видов контроля. Итоги работы обучающихся подвергаются поэлементному анализу, 

позволяющему получить качественные показатели уровня обученности по каждому отдельному 

критерию и параметру содержания образования. Значения этих показателей позволяют судить о 

параметрах, которыми обучающиеся уже владеют, о параметрах, которыми обучающиеся 

овладели в недостаточной степени, и о параметрах, которыми обучающиеся не владеют. На 

основании такого анализа строится программа дальнейших действий учителя, администрации. 

Психолога – программа коррекционной работы. 

        Итоговая диагностика проводится один раз в конце учебного года, задания к ней 

подбираются с учетом результатов текущей диагностики. В эти работы включаются вопросы на 

проверку прочности знаний и задания, с которыми обучающиеся не справлялись при текущей 

проверке. 

        Диагностика уровня воспитанности осуществляется методом экспертной оценки. Суть 

метода состоит в коллективной оценке группой, состоящей из экспертов (учителей, 

работающих с данным учеником) и личности обучающегося, его воспитанности. Экспертная 

оценка воспитанности обучающихся проводится один раз в год согласно плану 

внутришкольного контроля всеми учителями, работающими в данной параллели. 

Технология оценки. Для каждого класса создаются опросные листы. 

         Регулярная диагностика обученности позволяет вести сравнение показателей качества 

обученности каждого ученика во времени, наблюдая за темпом роста ребенка, сравнивая его 

нынешние результаты с прежними. Такое сравнение делает процесс обучения личностно – 

ориентированным и более гуманным. 

       В тоже время накопленные данные о качестве обученности обучающихся позволяют вести 

мониторинг деятельности каждого преподавателя и школы в целом.  

       В МОУ СОШ с.Владыкино   разработана процедура анализа и интерпретации результатов. 

Полученные в результате диагностики данные анализируются и интерпретируются по трем 

направлениям: 

        - качество образования каждого ученика; 

        - обеспечение качества образования каждым учителем; 

        - обеспечение качества образования в данном классе,, на параллели, в образовательном 

учреждении. 

        По результатам всех видов диагностики ученик получает рекомендации по коррекции 

качества образования, если это необходимо. 

         Располагая результатами диагностики и мониторинга, администратор может вести 

сравнение качества обучения в каждом классе, по каждому предмету со средними значениями 

по школе. Сравнительный анализ результатов диагностики   позволяет   выявить   факторы,   

влияющие  на качество образования, и принять адекватное решение по  

устранению недостатков в обучении и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды образовательного учреждения. 



        В качестве таких факторов могут выступать: квалификация педагогов, учебный план, 

выбранные педагогические технологии, наличие или отсутствие методического обеспечения, 

материальная база и т.д. 

Определив, какой из факторов в данном случае влияет на качество образования, администратор 

может принять обоснованное решение о дальнейших действиях: планировать методическую 

работу педагогического коллектива; внести изменение в учебный план; принять или отвергнуть 

данную педагогическую технологию; использовать в дальнейшем этот учебник или заменить 

его.  

         Для того чтобы продуктивно реализовать внутреннюю систему качества образования 

необходимы следующие мероприятия: 

        - определение цели деятельности школы, цели преподавания по каждому предмету и 

образовательной области; 

        - изучение   в   районе   влияния   учебного   заведения,   спрос   на   потребности 

инфраструктуры в том или ином  

содержании обучения обучающихся, разработку в соответствии с запросами учебного плана 

школы, образовательных программ; 

        - постоянное изучение запросов на образование обучающихся, родителей, педагогов. 

Анализ удовлетворённости качеством образования обучающихся, родителей, учреждений 

других типов; 

        - разработка системы текущей и итоговой диагностики хода и результата образовательного 

процесса, создание системы научно-методического обеспечения; 

        - совершенствование системы сбора данных, информационных потоков, обработки и 

анализа информации, принятия на их основе управленческих решений; 

         - создание творческих групп педагогов, задачей которых является осуществление 

взаимодействий с другими учебными заведениями; 

         - установление связей с руководителями организаций, учебных заведений, которые и 

будут в дальнейшем работать с нашими обучающимися; 

        - согласование программ с потребителями, через деятельность Управляющего совета, 

которое заключается в выявлении и сближении позиций сторон в вопросе “чему учить?” как по 

содержанию, так и по степени практической ориентации знаний; 

        - управление   качеством   образования   выступает  системообразующим  компонентом  в  

системе  деятельности  

общеобразовательных учреждений, обеспечивая целенаправленную работу всех субъектов 

педагогического процесса по функционированию и развитию. 

         Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством необходимо обладать  

надежной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса, деятельности 

системы управления и т. д. Получение такой информации возможно при осуществлении 

мониторинга. 

Образовательный мониторинг-форма организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая, 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. 

Оценка качества образования по динамике изменения его результатов очень 

продуктивный способ, требующий систематического мониторинга результатов. Таким образом, 

фундаментальной основой механизма управления качеством образования выступает психолого-

педагогический, медицинский, социальный мониторинг, а сущностью процесса управления 

развитием качества образования является рефлексивный подход как в развитии самого объекта 

(образовательного процесса), так и управления им. 

Мониторинг качества образования выступает в роли механизма, благодаря которому все 

обучающиеся имеют не только обязательный уровень знаний, умений и навыков в соответствии 

с ФГОС и ФОП, но и оптимальный (индивидуальный) для каждого уровень образования, 

выражающийся в его (образовании) качестве. 

 

 



 

По 4 вопросу слушали  выступление  руководителя РМО  заместителей директоров по 

учебной работе Морозовой  О.А. по вопросу  методической поддержки  ШНОР. Она  

отметила, что данная программа реализуется в рамках национального проекта «Образование» 

и  предусматривает поддержку конкретных школ с низкими образовательными результатами, 

выявленных на основании специально разработанной методики. Ольга Александровна 

отметила ,что именно адресная помощь, организация партнерства   школ с высокими 

результатами обучения (школы-кураторы) и ШНОР , поможет в разработке и реализации 

программы перевода ШНОР  в эффективный режим функционирования, обеспечивающий 

качество образования. В общении со школой основная функция школы- куратора – 

консультационная. Куратор – проводник новых идей для дальнейшего развития школы. 

Куратор помогает школе осознать имеющиеся проблемы, направляет усилия школы по 

анализу и разрешению трудностей, связанных с организацией и реализацией образовательного 

процесса. Важно, чтобы куратор обладал способностью делиться своим опытом решения 

схожих проблем, размышлять вместе с директором и коллективом школы, включенной в 

программу, над лучшим решением выявленных в ходе диагностики затруднений. В своей 

работе куратор опирается на имеющиеся у него опыт и знания, а также на консультационную 

поддержку, оказываемую на федеральном и региональном уровне.               Для осуществления 

эффективных преобразований необходимо выполнение  следующих условий. 

Четкое понимание имеющихся проблем. В рамках настоящего проекта предусмотрено 

проведение диагностики школ, отобранных для участия в программе  поддержки, по 

результатам которой планируется дать более точные характеристики  ситуации в школе и 

возможные направления ее коррекции. 

Реалистичное целеполагание. Каждая школа ставит перед собой определенные цели в своей 

работе.  

Объективные показатели. Если выбраны реалистичные цели ближайшего развития, то 

желательно иметь показатели, которые бы говорили о том, насколько школа продвинулась в 

достижении выбранной цели. Показатели должны в точности соответствовать цели. Кроме 

того, необходимо иметь уверенность в том, что все данные  для расчета показателей 

объективны. Например, если показателем выступает доля обучающихся, имеющих 

положительные отметки по контрольным или проверочным  работам, то необходимо 

обеспечить, чтобы отметки были получены на основании  объективной процедуры 

оценивания. А для этого необходимо наличие в школе  выстроенной системы объективной 

оценки качества подготовки обучающихся, упомянутой  в предыдущем пункте. 

Готовность педагогического коллектива к преобразованиям. С одной стороны, такая 

готовность опирается на признание того, что в школе имеются проблемы, требующие решения. 

С другой стороны, степень готовности к преобразованиям во многом зависит от реалистичности 

предлагаемой программы преобразований. Таким образом, важнейшим фактором 

формирования готовности педагогического коллектива к реализации каких-либо мер развития 

является лидерство директора, его способность предложить реалистичную и понятную 

коллективу программу преобразований или хотя бы основу этой программы, которая 

подтолкнет педагогический коллектив к сотрудничеству в дальнейшем построении программы 

развития. 

Система работы учителя может быть акцентирована на развитие у обучающихся навыков 

самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности (например, 

посредством последовательно реализуемой совокупности требований к организации различных 

видов учебной деятельности, проверке результатов выполнения заданий). Индивидуальные 

пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть компенсированы за счет 

дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий 

по повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к ранее 

изученному в процессе освоения нового материала. Наличие одинаковых существенных 

пробелов в предметной подготовке у значительного числа обучающихся класса требует 

определенной корректировки основной образовательной программы вплоть до формирования 

образовательной программы компенсирующего уровня. Для повышения качества обучения в 



каждой образовательной организации должны быть  разработаны программы, в которых 

определены мероприятия по повышению мотивации обучающихся через использование 

приемов формирующего оценивания. Важнейшей составляющей образовательного процесса, 

обеспечивающей развитие успешной личности, является внеурочная деятельность. Детей с 

низкой мотивацией к учебной деятельности привлекают к занятиям в кружках, мероприятиях 

разного уровня. При планировании методической и учебно-воспитательной работы 

акцентировать внимание на вопросах качества преподавания учебных предметов, работе со 

слабоуспевающими и их родителями, качестве работы учителя по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Ольга Александровна выделила Программы антирисковых мер по направлениям: 

1.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2.Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

Разработка индивидуальной траектории обучения для каждой группы риска: 

1.Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающего обучающегося на текущую четверть (по итогам предыдущего учебного 

периода) 

2. Коррекционная работа по  сопровождению детей, испытывающих затруднения в освоении 

образовательных программ (индивидуальная /групповая работа со слабоуспевающими 

учащимися)  

(в помощь Методические рекомендации по предметам) 

Следующие меры: 

1.Увеличение доли обучающихся, успешно освоивших программы учебных предметов, курсов 

на «4» и «5»  

2.Уменьшение доли обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты на уровне ООО 

При системном использовании активных методов роль учителя принципиально 

меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально 

меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается 

в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие к 

учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся, а значит формировать и развивать 

мотивацию - значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося (это могло бы 

привести к манипулированию другим человеком), а поставить его в такие условия и ситуации 

развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развивались бы 

с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. 

Конечно, отдельные установки и действия педагогов можно отнести к разным компонентам 

формирования мотивационной сферы.  

Совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач может быть отнесена и к мотивам и к постановке 

целей. Изучая проблемы мотивации, мы убедились в том, что учителя с демократическим 

стилем управления учебной деятельностью стремятся создать для ребят ситуацию успеха, 

вызвать ощущение продвижения вперёд, переживание успеха в учебной деятельности. Для 

этого они правильно подбирают уровень сложности заданий, справедливо, “по заслугам” 

оценивают результат деятельности школьников. Они используют все возможности учебного 

материала, чтобы заинтересовать класс: создают проблемные ситуации, активизируют 

самостоятельное мышление, организуют сотрудничество учеников, выстраивают позитивные 

отношения с классом, проявляют искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

Необходимое условие для всего этого - знание индивидуальности каждого ученика, опора на 

имеющиеся у него возможности и мотивы. 

 

 

Решили: 

1.  Информацию выступающих принять к сведению. 

2.  Продолжить изучение и обобщение педагогического опыта при подготовке учащихся к 

ГИА. 

3. Изучить на заседаниях школьных методических объединений   опыт педагогов по 



формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках предметных областей.    

Создать банк заданий, отвечающих формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

4.  Совершенствовать систему внутришкольного контроля и управления качеством 

образования в школе. Рекомендовать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга 

для отслеживания обученности, личных достижений, личного роста каждого ученика, или 

класса в целом; проводить коррекцию знаний по результатам. 

5. Рассмотреть на заседаниях ШМО современные технологии, способствующие 

повышению мотивации учения. Использовать опыт учителей-предметников по применению 

наиболее эффективных форм работы, а также достижения современной науки по 

формированию мотивации у обучающихся  по преодолению пробелов программного 

материала в рамках реализации технологии деятельностного метода в системе общего 

образования. 

 

 

 

 

Руководитель РМО зам. директоров по учебной работе                                              /О.А. Морозова/ 


