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К написанию данной статьи автора стимулировала в основном негативная 
оценка содержания опыта, который демонстрируют на экзамене претенденты на 
получение (подтверждение) высшей квалификационной категории, и того, как 
они это делают.

Главная причина того, что на экзамене неуспешны больше половины его 
участников, лежит в их неумении решать физические задачи, которые не слож
нее тех, что предлагаются на централизованном тестировании.

Чтобы быть успешным в первый день экзамена, учителю необходимо специ
ально готовиться — брать сборники задач и самому решать, решать и решать... 
Известно, что научиться решать задачи можно только в процессе их решения.

Чтобы быть успешным во второй день экзамена необходимо: 1) иметь эффек
тивный опыт и грамотно его описать и 2) в разработанном на самом экзамене 
уроке продемонстрировать идеи опыта и убедительно представить его комиссии. 
Надеемся, что претенденту на высшую категорию будут полезны следующие ре
комендации.

Описание опыта работы

Предположим, что вы, коллега, имеете 
эффективный опыт, то есть обеспечиваете 
высокую результативность своей педагоги
ческой практики без чрезмерных усилий 
самого педагога и учащихся. Более того, 
ваш опыт является достаточно актуальным 
для образовательной практики.

Первый шаг. Посмотрите на сайте Ака
демии последипломного образования Про
грамму квалификационного экзмена [1] и 
Методические рекомендации Министерства 
образования о квалификационном экза

мене [2]. В этих рекомендациях указано, 
что должно быть представлено в описа
нии опыта, а также критерии его оценки. 
Ознакомьтесь также на страницах нашего 
журнала с примерами обобщённого опыта 
С. А. Еремеевой, Е. JI. Сороко, А. Г. Суга- 
кевича. Их опыт был хорошо оценен экс
пертами — членами экзаменационной ко
миссии.

Второй шаг. Сформулируйте тему опы
та. Уже на этом этапе многие экзаменую
щиеся демонстрировали свою беспомощ-
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ность. Тема должна «вырастать» из сле
дующих оснований:

1) педагог ощущал затруднения в ра
боте, видел противоречия в деятельности; 
имелась проблема, например, тратилось 
много усилий, ресурсов, а результаты 
оставляли желать большего;

2) он нашёл средства (методы, техноло
гии, учебные ситуации и др.) и включил 
их в свою систему работы, что позволи
ло решить данную проблему; в результате 
улучшились соответствующие параметры 
образовательного процесса и качество об
разования учащихся.

В названии темы обязательно должны 
быть обозначены цель, на достижение кото
рой данный опыт ориентирован, и средства, 
с помощью которых данная цель достигает
ся. Есть два варианта формулировки темы: 
1) цель — средства и 2) средства — цель. 
Пример первого варианта: «Развитие у уча
щихся умений решать физические задачи 
на основе алгоритма поэтапного формиро
вания умственных действий». Пример вто
рого варианта: «Физический эксперимент 
на уроке как средство развития исследова
тельских умений учащихся».

«Целевую» часть темы важно сформули
ровать на основе требований учебной про
граммы. Обратимся к программе 10 класса

(2015 г.). В её пояснительной записке, в 
частности, указаны следующие цели обу
чения физике:

• владение знаниями о методах научно
го познания природы, современной физиче
ской картине мира...;

• развитие познавательных интересов, ин
теллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и само
стоятельного приобретения новых знаний...;

• использование приобретённых знаний 
и умений для решения практических, жиз
ненных задач, рационального природополь
зования и защиты окружающей среды...

Разве это не подсказки для формули
ровки темы?! Осталось найти эффективные 
средства.

Важно также отметить, что тема долж
на быть актуальной. Например, с практи
ческой точки зрения не представляет инте
реса опыт использования фильмоскопа или 
демонстрационных опытов с устаревшим 
оборудованием. Опыт должен соотноситься 
с условиями обучения. Если в учебном ка
бинете отсутствуют компьютеры, то опыт 
применения на уроке компьютерных тех
нологий не является жизненным.

Обратимся к формулировкам тем опыта, 
который защищался на экзамене в декабре 
2015 года.

Тема Недостатки Как возможно 
изменить тему

1 2 3
Самостоятельная работа 
на уроках физики

Указано средство, но не написана 
цель — ради чего учителем само
стоятельная работа применяется. 
Непонятно, по каким критериям 
оценивать эффективность и ре
зультативность опыта

Самостоятельная работа уча
щихся на уроках как условие 
успешного формирования их 
умений в решении физиче
ских задач

Исследовательская работа при 
изучении физики и её роль в 
воспитании учащихся

Указаны и цель, и средство, но 
трудно показать, как исследова
тельская работа влияет на воспи
танность учащихся (кстати, учи
телю ни в опыте, ни на экзамене 
это не удалось сделать)

И ссл едовательская рабо
та учащихся на уроках как 
средство развития интереса к 
физике и их познавательной 
активности

Использование таблиц и схем 
при обобщении учебного мате
риала по физике для повыше
ния качества знаний учащихся 
на второй ступени обучения

Ограничение только второй сту
пенью может сыграть на экзамене 
злую шутку, если жребий опреде
лит разработку урока в 10-м или 
11-м классе

Фомулировку можно оставить 
и при этом убрать указание 
ступени обучения
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Окончание таблицы

1 2 3
Организация работы с высоко
мотивированными и одарённы
ми учащимися на уроках физи
ки и астрономии

Не указана цель опыта, что за
трудняет формулировку крите
риев результативности и эффек
тивности. Средство «организация 
работы» носит слиш ком общий 
характер

И ндивидуальны й подход к 
учащимся на уроках физики 
как условие их успешной об
разовательной самореализа
ции

Третий шаг. Нужно обосновать акту
альность темы опыта. Это можно сделать, 
указав, например, на то, что тема нахо
дится в контексте требований учебной про
граммы; соответствует актуальны м обра
зовательным тенденциям (усиления ком- 
петентностного подхода, технологизации, 
гуманизации образования и др.). А ктуаль
ность опыта доказывается и указанием на 
противоречия и проблему практики, кото
рые он позволил успешно разрешить. П ри
меры противоречий:

• между разнообразием стилей учебной 
деятельности обучаемых, их уровней ин
тереса к физике и необходимостью обеспе
чить достаточный уровень усвоения учеб
ной программы всеми учащимися;

• между требованиями подготовки по
бедителей олимпиады по физике и огра
ниченными возможностями индивидуали
зировать обучение при его традиционной 
форме организации.

Шаг четвёртый. Сформулируйте цель 
и задачи опыта. Цель по существу звучит 
как переформулированная тема. Скажем, 
для упоминавшейся выше темы «Развитие 
у учащихся умений решать физические за
дачи на основе алгоритма поэтапного фор
мирования умственны х действий» цель 
может быть такой: «Повышение уровня 
владения учащимися умениями решать фи
зические задачи посредством поэтапного 
формирования у них соответствующих ум
ственных действий».

Задачи долж ны  задавать последова
тельность действий учителя при работе по 
формированию и обобщению опыта. При 
этом каждой из задач рекомендуется ста
вить в соответствие определённый этап. 
Например, если стоит задача «осуществить 
рефлексию собственной п рактики  и вы 

явить противоречия в организации по
знавательной деятельности учащихся», то 
этап может быть назван рефлексивным; 
если поставлена задача «изучить совре
менные средства организации контрольно
оценочной деятельности учащихся» — по
исковым. Здесь же возможно указать, в 
течение какого времени ш ла работа над 
опытом и продолжительность этапов. По 
поводу задач и соответствующ их этапов 
важно отметить, что в реальности работа 
над опытом не носит линейный характер, 
поскольку, например, рефлексивная дея
тельность, апробация новых средств обу
чения, которые применяются для снятия 
выявленных противоречий, могут осущест
вляться в течение всего периода формиро
вания и обобщения опыта.

Предлагаем возможный набор задач:
1. Осуществить рефлексию собственной 

практики обучения, вы явить её полож и
тельные и отрицательные стороны.

2. Выявить в литературе, в опыте кол
лег идеи, технологии, методы и средства 
обучения, применение которых может обе
спечить решение проблем, повышение к а 
чества образования учащихся.

3. Спланировать и осуществить образо
вательный процесс на основе новых идей и 
методов работы.

4. Осуществить анализ и оценку эффек
тивности новой практики.

5. Обобщить материалы сформировав
шегося опыта.

Шаг пятый. Сформулируйте ведущую 
идею вашего опыта. Ведущая идея — это 
главная  мы сль, которая иллю стрирует 
основное в его содержании. Она должна от
ражать наиболее существенное в деятельно
сти автора. Это могут быть уже известные 
или новые идеи, которые соответствуют про-
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фессиональной позиции учителя. Приведём 
для примера идеи, сформулированные педа
гогами при обобщении ими своего опыта:

• развитие одарённых учащ ихся про
исходит эффективно, если на учебных за
нятиях есть условия для их творческой 
самореализации;

• не следует за учащихся делать то, что 
им под силу выполнить самим;

• идея укрупнения дидактических еди
ниц — необходимое условие формирования 
системности знаний учащихся;

• высокого уровня мотивации и успеш
ности учащихся можно достичь на основе 
обеспечения обратных связей: «учитель— 
учащ ийся», «учащ и й ся -учи тел ь», «уча
щийся—учащийся »;

• успешность учащ ихся при решении 
задач можно обеспечить на основе приме
нения на практике теории поэтапного фор
мирования умственных действий;

• познавательную активность учащихся 
и формирование у них ключевых компе
тенций можно обеспечить на основе связи 
обучения с окружающей жизнью;

• демонстрация больших ожиданий от 
каждого ребёнка;

• не с предметом к детям, а с детьми к 
предмету.

Нетрудно заметить, что по форме ве
дущая идея напоминает или кредо учите
ля, или гипотезу, которая автором опыта 
уже подтверждена на практике. В тексте 
полезно кратко раскрыть сущность идеи. 
Представляемый на защиту опыт должен 
быть наглядной её иллюстрацией. Ведущая 
идея должна «работать» и на том уроке, 
который экзаменующийся разрабатывает 
во время экзамена.

Шестой шаг. Авторы рекомендаций [2] 
советуют здесь кратко представить научную 
основу опыта. Здесь можно дать краткую 
характеристику определённых психологи
ческих и дидактических теорий, подходов 
и принципов, в русле которых находится 
опыт, которые выступают регулятивами 
деятельности учителя и учащихся.

Если в качестве основы своей практики 
учитель видит ту или иную теорию, то в 
тексте можно использовать следующее кли
ше: «Мой опыт основывается на положени

ях теории...» или, например, можно напи
сать так: «Представляемый опыт по своей 
сути близок к выводам теории...» (а затем 
её назвать и одним абзацем изложить сущ
ность). Чтобы сделать такую запись, необ
ходимо прочитать, что представляют собой 
теории, например, ассоциативная, укруп
нения дидактических единиц, поэтапного 
формирования умственных действий, дея
тельности, проблемного обучения, эвристи
ческого обучения, бихевиоризма и др. Мож
но ограничиться их кратким изложением 
в книгах [3— 5] или в интернете, набрав в 
Google слова «Современные теории обуче
ния». Указание в представляемом опыте те
ории свидетельствует, что автор подвёл свою 
частную практику под знание общее, что 
и представляет собой сущность обобщения 
опыта. Учитель при этом демонстрирует, что 
он осмыслил свой опыт с научных позиций.

Подход, как известно, выражает и от
ражает целевые ориентиры, установки и 
профессиональную позицию специалиста; 
он 1) определяет ориентацию учителя в 
педагогической деятельности; 2) включа
ет понятия и соответствующие принципы; 
3) реализуется с помощью определённых 
способов и средств деятельности. Если, на
пример, учитель заявляет личностно ори
ентированный подход, то для него на уроке 
первостепенное значение имеет учащийся, 
его развитие, а не содержание учебного ма
териала. В предметно ориентированном под
ходе на первом месте — содержание учеб
ной программы. В описании опыта можно 
применить, например, такое выражение: 
«Для моей педагогической практики харак
терен следующий подход...» (их может быть 
несколько; системный, деятельностный, 
т ехнологический, компет ент ност ный, 
культурологический, исследовательский и 
др.). И далее в одном абзаце представить его 
суть. Материал о подходах можно найти в 
книгах [3; 4], а также в интернете.

Составляющими научной основы опыта 
являются также педагогические принци
пы, которым привержен учитель. Прин
ципы, как известно, это основные поло
жения, требования, правила, регулятивы 
деятельности субъектов образовательного 
процесса. Учитель при проектировании и 
проведении уроков руководствуется клас-
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сическими принципам и дидактики : до
ступности, научности, систематичности и 
последовательности, наглядности и др. По
мимо них — принципами, которые конкре
тизируют избранный подход.

В материалах опыта можно написать 
так: «В процессе подготовки и проведения 
учебных занятий я руководствуюсь класси
ческими принципами дидактики (их мож
но перечислить), а такж е следующими...» 
(например, обратной связи, личностного  
целеполагания, первичности образователь
ной продукции учащ ихся и др.). Хорошо бы 
каждый принцип кратко пояснить.

Современные принципы  очень понят
но и убедительно представлены в книгах 
А. В. Хуторского [6; 7].

Если в обучении учитель использует 
конкретную образовательную технологию, 
то в тексте рекомендуется написать, на
пример, так: «Образовательный процесс 
я  строю в рамках технологии (название). 
Её суть состоит в ... . Научные основания 
технологии состоят в следующем (теория, 
подход, принципы). Существуют особенно
сти в реализации технологии в условиях 
обучения в нашем учреждении образования 
(описать особенности, алгоритмы деятель
ности учителя и обучающихся)». При опи
сании опыта можно указать, какие приёмы 
и средства, заимствованные из каких тех
нологий применяются в практике автора.

Как, видно, научную основу опыта со
всем нетрудно описать. Необходимо лишь 
соотнести свою п ракти ку  с известными 
теориями, подходами, принципами и ре
шить, какие из них «накладываются» на 
обобщаемый опыт. Возможно также выде
ление собственных подходов и принципов, 
которые учитывают индивидуальный стиль 
учителя и условия обучения. Заметим, что 
во время представления опыта чрезвычайно 
важно показать, что образовательный про
цесс, который учитель организует в классе, 
действительно основывается на перечислен
ных компонентах научного обоснования: 
если, например, заявил какой-либо прин
цип, то урок должен строиться соответ
ственно этому принципу.

Седьмой шаг. В рекомендациях [2] от
мечено, что опыт желательно представить

как  целостную  систему: указать, какие 
элементы в неё входят, как они связаны; 
например, цель урока и его результат, цель 
и соответствующие средства её достиж е
ния. Система может быть представлена на
глядно, например, в виде таблицы, логико
смысловой модели, интеллект-карты и т. п. 
Описание системы возможно лишь в про
цессе её анализа, понимаемого как мыслен
ное расчленение целостного образователь
ного процесса на составляющие его элемен
ты. Выделяемые при этом элементы опыта 
оцениваются с точки зрения их педагогиче
ской эффективности. В тексте можно дать 
краткую характеристику целей и задач об
разовательного процесса, понимание педа
гогом содержания обучения, эффективных 
методов и средств обучения, применяемых 
учителем и учащ имися. При этом важно 
систему представить непротиворечивой, то 
есть все компоненты должны быть взаимо
связаны и взаимообусловлены. Например, 
методы и средства должны наилучшим об
разом подходить для достиж ения цели, 
деятельность учащихся должна быть сооб
разной содержанию урока, в конце урока 
должно проверяться и оцениваться то, что 
обозначено в качестве цели, и т. п.

Напишите также, к какому компоненту 
системы в большей степени относится ваш 
опыт. К примеру, если предмет опыта — 
диагностическое целеполагание, то напи
шите, как вы его организуете на уроке.

Шаг восьмой. Далее, в рекомендациях 
предлагается обратиться к описанию логи
ки, последовательности, алгоритмов дея 
тельности субъектов образовательного про
цесса: учителя и учащихся, описанию того, 
как реализуется при этом структура дея
тельности: от актуализации патребностей 
и целеопределения до контроля, самокон
троля, оценки, самооценки и коррекции 
деятельности учащ ихся и её результатов. 
Может быть описана последовательность 
этапов работы при:

• изучении понятий,
• организации лабораторных работ,
• обучении решению задач,
• проведении на уроках исследований,
• вклю чении учащ ихся в оценочную 

деятельность и др.
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Здесь же возмож но представить струк 
туру урока одного или нескольких типов, 
иллю стрирую щ ую  подходы  и принципы , 
которыми руководствуется педагог (уместна 
ссылка на прилож ение, в котором  мож ет 
быть приведена полная разработка урока).

Именно в этом разделе текста предлага
ется описать м етоды  и средства, которые 
педагог считает наиболее эффективными для 
обеспечения результативности опыта. В ар
сенале каждого учителя много методов, при
ёмов и средств ораганизации образователь
ного процесса. Среди них есть и авторские. 
Приведите их и укажите, в чём их новизна, 
как они встраиваются в вашу систему, как 
работают на результат. Как, например, на 
уроке организуется обратная связь, как про
водится взаимоконтроль, как использую т
ся новые средства обучения: умные карты, 
анимации, интерактивная доска, цифровая 
лаборатория (если есть) и др.

Шаг девятый. Требуется показать ре
зультативность и эффективность опыта.

Результативность — уровень достиж е
ния запланированных целей, в нашем слу
чае — уровень качества обучения. Эффек
тивность — это достиж ение результатов 
с минимально возм ож ны м и издерж кам и 
или получение м аксим ально возм ож ны х 
результатов при использовании имею щ их
ся ресурсов.

Для выявления и демонстрации в тексте 
результативности и эффективности опыта не
обходимо определить соответствующие кри
терии (кстати говоря, именно список крите
риев является средством уточнения, конкре
тизации цели). Критерии оценки зависят от 
темы опыта. Если, например, она связана

• с мотивацией учащ и хся , то м ож но 
ориентироваться на следующ ие критерии: 
характер мотивов, их динамика, динамика 
учебных достижений, уровень ответствен
ности учащ ихся и др.;

• с развитием исследовательских ум е
ний учащ ихся, то критерии — мотивация 
к исследовательской деятельности, уровень 
владения исследовательскими умениями, 
результаты выступлений учащ ихся на кон
курсах исследовательских работ и т. п.

Критерии конкретизирую тся показате
лями. Например, если критерий — успех

вы пускников ш колы  на ЦТ, то показате
ли м огут бы ть следую щ им и: количество 
учащ ихся, которы е сдают тестирование по 
предмету, доля тех, кто получил не менее 
60 % баллов, динамика выступлений уча
щ ихся на ЦТ.

В литерутуре по педагогике и психоло
гии и в интернете мож но найти множество 
критериальных шкал и методик для изме
рения и оценки эф фективности примене
ния тех или иных педагогических средств. 
Ч тобы  найти необходим ую  инф ормацию 
в интернете, мож но в поисковике набрать 
интересующий запрос: например, критерии 
и показатели уровня мотивации или уров
ня коммуникативной культуры учащ ихся; 
методика измерения и оценки, например, 
сф ор м и р ов ан н ости  эк сп ер и м ен тал ьн ы х  
умений учащ ихся.

По результатам сравнения достигнутых 
результатов с критериями и соответствую 
щ ими показателями м ож но судить о ре
зультативности опы та и его эф фективно
сти. Р езультативность м ож но показать с 
помощ ью фактов, цифр, таблиц, диаграмм, 
свидетельств учащ ихся, дипломов и т. п. 
Полезно здесь написать, каким образом по
лучена данная информация.

Об эффективности опыта свидетельству
ю т результаты  экспертизы  докум енталь
но зафиксированны х результатов образо
вательного процесса. Главной её задачей 
является оценка уровня продуктивности  
(устойчивой результативности) профессио
нальной деятельности аттестуемого.

Шаг десятый. Напишите заключение, 
в котором , как указано в рекомендациях, 
приводятся основные выводы и советы кол
легам. План заключения мож ет быть сле
дующ им:

1. В какой степени достигнута цель, ре
шены задачи опыта. Для убедительности 
можно указать на результаты, которые по
лучены автором по каж дой из задач.

2. Какие идеи и мысли, вытекают из 
опыта. Они могут касаться как целостной 
системы работы учителя, так и отдельных её 
компонентов, непосредственно связанных с 
темой опыта. Какие рекомендации коллегам 
вы даёте по использованию педагогического 
опыта в их профессиональной деятельности.
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3. В каки х  условиях формировался 
опыт. Можно кратко охарактеризовать об
разовательную среду учреж дения образо
вания, учебно-методические, материально- 
технические, временные, психологиеские 
ресурсы, которыми располагал педагог; в 
каких условиях данный опыт даёт хорошие 
результаты. Здесь важно указать, для к а 
ких учащихся, для какого учителя, в каких 
условиях работы, по мнению автора, данный 
опыт будет полезным. Целесообразно отме
тить, какие ограничения и риски ждут по
тенциального последователя опыта и как их 
обойти; что бы вы посоветовали коллегам, 
которые решат использовать ваш опыт.

4. Какие остались у автора опыта не
решённые проблемы, над чем следует ра
ботать дальш е. П ока профессиональная 
деятельность продолжается, методический 
поиск не может иметь завершения.

5. Какие есть свидетельства о распро
странении опыта в практике (в методиче
ском объединении, ш коле молодого учи
теля, на курсах в ПРО, в периодической 
педагогической печати, на вы ставках и 
т. п.). Была ли эта практика результатив
ной. Здесь будут уместны ссылки на соот- 
ветстсВующие приложения.

Шаг одиннадцатый. Приложения необ
ходимы постольку, поскольку автор текста 
желает проиллюстрировать те или иные 
аспекты деятельности, своего опыта. Благо
даря приложениям педагог может предста
вить материалы, которыё могут убедитель
но показать, что теоретические положения

работы подкрепляются практическими ма
териалами, что эти материалы по своему со
держанию не противоречат сущности опы
та. Ясно, что в тексте должны быть ссылки 
на соответствующие приложения. В их чис
ло могут входить разработки уроков и фа
культативных занятий, публикации автора 
или списки опубликованных работ, стра
ницы собственного сайта или блога, диск с 
материалами, например, портфолио, автор
ские программы, модифицированные про
граммы, проекты, календарно-тематическое 
планирование, компьютерное обеспечение 
занятий , сценарии вечеров, праздников, 
тексты лекций, выступлений, докладов, 
творческие работы учащихся, данные о ны
нешних и бывших учениках (успехи, имею
щие отношение к системе работы учителя). 
Выбор приложений обусловливается темой 
и особенностями опыта учителя.

Шаг двенадцат ый. Оформите список 
литературы и весь текст опыта в соответ
ствии с требованиями методических ре
комендаций [2]. Не позволяйте себе пре
взойти требуемый объём текста, поскольку 
это, во-первых, покажет, что вы не смог
ли выделить основное в вашем опыте, и, 
во-вторых, может вызвать отрицательную 
оценку со стороны членов комиссии.

Продолжение статьи — о том, как за  
полтора часа на экзам ене разработать  
урок, иллюстрирующий опыт педагога, а 
затем представить его комиссии, — читай
те в следующем номере.

Список использованных источников

1. Программа квалификационного экзмена по физике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.academy.edu.by/files/KwEx_fizika.pdf. — Дата доступа: 8 декабря 2015 года.

2. Методические рекомендации о порядке проведения квалификационного экзамена при прохожде
нии аттестации педагогическими работниками на присвоение и подтверждение высшей квалификаци
онной категории, квалификационной категории «учитель-методист» [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.academy.edu.by/files/kvex_att.pdf. — Дата доступа: 8 января 2016 года.

3. Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем: пособие 
для учителя /  Н. И. Запрудский. — Минск, 2008. — 336 с.

4. Запрудский, Н. И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления: пособие для учите
ля /  Н. И. Запрудский. — Минск, 2014. — 256 с.

5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии /  Г. К. Селевко. — М. : Народное обра
зование. 1998. — 256 с.

6. Хуторской, А. В. Развитие одарённости школьников: методика продуктивного обучения /  
А. В. Хуторской. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 320 с.

7. Хуторской, А. В. Современная дидактика /  А. В. Хуторской. — СПб. : Питер, 2001. — 544 с.

http://www.academy.edu.by/files/KwEx_fizika.pdf
http://www.academy.edu.by/files/kvex_att.pdf


Атэстацыя

ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Квалификационный экзамен при про
хождении аттестации на присвоение высшей 
квалификационной категории, как известно, 
проводится в течение двух дней и состоит 
из двух частей: выполнения письменной ра
боты (2 задания) и устного ответа экзамена
ционной комиссии. В первый день педагогу 
предлагается первое задание письменной ча
сти квалификационного экзамена. Во второй 
день педагог в течение двух академических 
часов выполняет второе задание письмен
ной части экзамена. Он проектирует урок 
исходя из направлений опыта собственной 
педагогической деятельности, а затем за
щищает опыт на основе разработанного во 
время письменной части экзамена урока.

Остановимся более подробно на первом 
задании письменной части квалификаци
онного экзамена. Анализ результатов сдачи 
экзамена показывает, что педагоги наи
менее успешны именно при выполнении 
этого задания. Значительная потеря баллов 
на этом этапе практически лишает многих 
претендента шансов на успех даже при не
плохом выполнении второго письменного 
задания и защиты опыта педагогической 
деятельности.

Программа первого задания включает 
следующие разделы:

1. Нормативные правовые акты, регла
ментирующие педагогическую деятельность, 
организацию образовательного процесса по 
реализации образовательных программ.

2. Современная теория и методика обу
чения и воспитания.

К. А. Петров
/orion-22@yandex.ru /

3. Теория и содержание преподаваемого 
предмета.

4. Современные технологии, методы, 
приёмы, средства обучения и воспитания, 
социально-педагогической поддержки и 
психологической помощи, коррекционной 
работы.

На выполнение первого задания пись
менной части отводится два академических 
часа.

Задание состоит из инвариантного те
ста, включающего десять заданий, направ
ленных на проверку п. 1, 2, 4 программы 
первого задания, и варианта письменной 
работы, проверяющ ей владение теорией 
и содержанием учебного предмета «Ф и
зика».

Вариант письменной работы по пред
мету состоит из трёх вопросов и четырёх 
задач. Задачи на экзамен подбираются на 
основе анализа выполнения учащимися за
даний централизованного тестирования. 
Если год от года учащиеся испытывают 
затруднения при выполнении заданий на 
применение законов сохранения в меха
нике и электродинамике, то такого рода 
задания включаются в экзаменационную 
работу. Если каждый год на ЦТ присут
ствует задача на работу и КПД в термо
динамических процессах, то аналогичная 
задача будет предложена и педагогам.

Приведём примеры вопросов, которые 
предлагались претендентам на высшую ка
тегорию на предыдущих экзаменах.
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Перечислите эмпирические методы по
знания природы.

Анализ ответов выявил тотальное незна
ние педагогами данных методов познания. 
Вместе с тем учебная программа по физике 
прямо ставит задачу овладения учащимися 
эмпирическими и теоретическими метода
ми познания. Педагогам, планирующим 
сдавать экзамен в будущем, следует быть 
готовыми к вопросам, раскрывающим суть 
того или иного метода познания.

Какое максимальное напряжение по
стоянного и переменного тока разрешается 
подавать на лабораторные столы в кабине
те физики?

Ответ на данный вопрос содержится в 
Постановлении Министерства образования 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 26 
«Правила безопасности при организации 
образовательного процесса по учебным 
предметам (дисциплинам) “ химия” и “ фи
зика” в учреждениях образования Респу
блики Беларусь».

В сосуде с водой плавает кусок льда. 
Определите изменение уровня воды в сосу
де, когда лёд растает. Что произойдёт, если 
в сосуде будет находиться не вода, а более 
плотная жидкость или менее плотная жид
кость (дать развёрнутое объяснение)?

Ответ на данный вопрос подробно рас
смотрен в статье «Изменение уровня жид
кости в сосуде при различных условиях по
гружения в неё тающего льда» К. А . Пе
трова, С. И. Глущенко, С.Б. Колосовской, 
Н. Р. Корбан, Ю. В. Развина, опубликован
ной в журнале «Ф1зша» № 5 за 2014 г. Сле
дует отметить, что при составлении зада
ний широко используются материалы статей 
журнала «Ф1зжа» за последние четыре года.

Совершенно неожиданным для комис
сии стали затруднения и ошибки учителей 
при ответах на следующие классические 
вопросы:

• Почему космонавты на МКС находят
ся в состоянии невесомости?

• Когда в пространстве возникает и су
ществует магнитное поле?

На последний вопрос ни один из учителе: 
не дал полного ответа, хотя данный вопрос 
взят из сборника задач по физике (10 класс i 
авторов Е. Г. Громыко, В. И. Зеньковича 
А. А. Луцевича и И. Э. Слесарь.

Приведём примеры задач письменной 
работы из прошедших экзаменов.

| Тело помещают один раз на наклонну?

! плоскость с углом наклона 30°, а второй 
раз — на наклонную плоскость с углом 
наклона 60°. Сравните силы трения н 

I первом и во втором случае, если коэффи- 
| циент трения в обоих случаях 0,8.

Типичной ошибкой при решении этой 
задачи является непонимание сути силь: 
трения покоя. Без анализа ситуации педа
гоги посчитали, что тело будет двигаться 
как в первом, так и во втором случае.

Пуля пробивает несколько одинаковых 
1 досок, расположенных на небольшом рас

стоянии друг от друга. В какой по счёт;
- доске застрянет пуля, если её скорость по

сле прохождения первой доски уменьши 
лась на 10 % ? Считать, что сила сопро- 

!  тивления движению пули не зависит от е- 
I скорости. Силой тяжести пренебречь.

Только единицы педагогов решали эту 
задачу, используя понятия кинетическа - 
энергия и работа. Большинство предприня 
ли попытку решения, используя только за 

коны динамики и уравнения кинематики 
Естественно, что во втором случае решенит 
более громоздко и вероятность допустит- 
при этом ошибку резко возрастает.

Смешиваются равные по массе вода при 
| температуре 50 °С и лёд при температурт 
| -4 0  °С. Определите окончательную тем- 
I пературу смеси. Даны удельная тепле 
, ёмкость воды, удельная теплоёмкости 

1 льда, удельная теплота плавления льда

Типичной ошибкой является отсутствн- 
анализа физической ситуации. Часть педа
гогов автоматически посчитали, что окон 
чательная температура смеси будет болыг-
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О °С, и, записав на основании этого урав
нение теплового баланса, получили непра
вильный ответ.

| Идеальный одноатомный газ совершает

I замкнутый цикл, состоящ ий из двух 
изохорных и двух изобарных процес
сов. При изохорном нагревании давле
ние увеличивается в 2 раза, а при изо
барном нагревании объём увеличивает
ся на 70 % . Найдите КПД (в процен
тах) цикла.

Данная задача — «классическая» для 
ЦТ. Типичными ошибками при её реше
нии являются отсутствие графика данного 
процесса, ошибки в анализе энергетиче
ских процессов, рассмотренных в задаче, 
ошибки в совместном использовании зако
номерностей изопроцессов и первого закона 
термодинамики.

|Сила кулоновского притяжения между 
двумя одинаковыми маленькими шари
ками с одинаковыми по модулю заряда
ми уменьшается в 16 раз в результате 
передачи части заряда одного шарика 
другому. Какая часть заряда одного ша
рика была передана другому шарику?

Типичной ош ибкой в этой задаче яв
ляется отсутствие анализа условия, часть 
педагогов ошибочно посчитали заряды од
ноимёнными. Вместе с тем слово «притя
жения» однозначно указывает на то, что 
заряды являются разноимёнными.

I Зависимость координаты пружинного ма
ятника, совершающего колебания вдоль 
оси Ох, от времени имеет вид x(t) =

= Asm  (Bt  + С), где В  = —  РМ., с  -  — рад.
5 с 3 

Если полная энергия маятника Е  = 
= 40 мДж, то в момент времени t -  2,5 с 

1 кинетическая энергия E k груза равна...

Задачи на применение закона сохране
ния энергии в механических и электромаг
нитных колебаниях часто встречаются на 
ЦТ и традиционно вызывают большие за
труднения у учеников. Типичной ошибкой 
при решении данной задачи на экзамене 
было неумение записать закон сохранения 
энергии, а также ошибки в решении триго
нометрического уравнения.

Программа квалификационного экзаме
на и демонстрационный вариант письмен
ной работы размещены на сайте Академии 
последипломного образования http://www. 
academy, edu.by/.
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ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ВОПЫТУ 
НА КВАЛ1Ф1КАЦЫЙНЫМ ЭКЗАМЕНЕ
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Дадзены. арт икул  мож на л1чыць працягам м ат эрыялу, як1 надрукаваны  у 
папярэдтм нумары часот са i дае парады па абагулънент наст аут кам свайго во- 
пыту работыi. Н а экзамене гэты вопыт пажадана пераканауча прэзентаваць. Для 
гэтага, па-першае, патрэбна распрацавацъ урок; па-другое, прадставщъ яго i вопыт 
у цэлым падчас вуснага адказу.

1. Аб H a n ic a H H i урока
В ядом а, ш то на р а сп р а ц оу к у  урока  

н а с т а у т к у , як1 эк за м ен уец ц а , даецца 
1,5 гадзшы (тэма вызначаецца з дапамогай 
лёсавання). Ён пры гэты м  мае вучэбную  
праграму i  падручнш . Думаю, ш то члены 
K a M ic ii будуць не супраць, кал1 настауш к 
будзе карыстацца смартфонам, яш  дазваляе 
выбраць у ш тэрнэце да урока вщ эаролж  pi 
ш ш ы  ьлюстрацыйны матэрыял.

На экзамене члены к а м к и  далёка не 
заусёды был1 задаволены ты м , ш то i як 
педагоп прэзентуюць падчас свайго высту
пления. Галоуная прычына гэтай незадаво- 
ленасщ часцей за усё заключалася у тым, 
што пры распрацоуцы урока экзаменаваныя 
не адлюстроувал1 у iM вядучую !дэю свайго 
вопы ту. М ож на было б назваць i ш ш ы я 
ты повы я п а м ы л т , але, думаецца, лепш 
наш еаць парады, каб гэты я  п а м ы л т  не 
паутаралшя, каб н а с т а у т ш  не страчвал1 
балы. Пры распрацоуцы  урока пажадана 
улгчваць наступныя рэкамендацьп:

1. Уявщ е сабе свой клас, для якога вы 
зб1раецеся распрацаваць урок , а таксама 
ш туацы ю , у якой  ён будзе праводзщ ца 
(як1 па л1ку; пасля якога; p i дастатковая у 
вучняу матывацыя да вывучэння ф1з1к1 i ма- 
тэматычная падрыхтоука, каб паспяхова ра- 
шаць фiзiчныя задачы; щ  ёсць неабходныя 
ф1з1чныя пры лады; pi ёсць у кабшеце выхад 
у iHTapH3T i г. д.). Пэуна, кожны настаушк 
разумев, што план урока павшен быць зары- 
ентаваны на канкрэтных вучняу, адпавядаць

умовам, у я ю х  яго плануецца праводз1ць. i 
не Hacipb абстрактны характар.

2. Карыстаючыся вучэбнай праграмай . 
разумеючы узровень вучняу, сфармулюйке 
i за тш ы ц е  пазнавальную мэту. Гэта пажа
дана 3pa6ipb з дапамогай наступных кл1ш:- 
(на ваш выбар):

• плануецца, ш то к заканчэнню урок- 
вучш  будуць ведаць..., умець...;

• вучш  змогуць...,
• вучн1 будуць валодаць спосабам...
3. Падумайце, як вы зробщ е, каб вучк: 

даведалюя сваю мэту на урок. Вы яе мож^ 
це iM паведамщ ь, заш еаць на дош цы а!-: 
дапамагчы яе «вы расцщ ь» сам1м. У мног:: 
выпадках гэта магчыма; напрыклад, прь 
вывучэнш  чарговага закона. Усе фiзiчнь: - 
законы вывучаюцца па адным алгарытмт 
таму па тэме урока вучш  лёгка назавуш 
ш то к закан чэн н ю  урок а  яны пав1ннь 
будуць ведаць. П ры нцы пова важ на, k i:  
вучн1 ведал1 сваю мэту на урок. Зашшы:;- 
мэту словам! вучняу: я буду ведаць..., бу ':. 
умець ... або змагу...

4. З а т ш ы ц е , як напры канцы  уро> * 
вучн1 даведаюцца i вы даведаецеся, ш : 
мэта дасягнута: як будзе арган1завань: 
па HKix пытаннях, заданиях выхадны ь:гг- 
троль i, пры неабходнасщ , карэкцыя.

5. Запиныце, я т я  выхаваучыя i pa3Biz 
цёвыя задачы на гэты  урок вы перад : i 
бой паставЬп. Чаму менав!та гэты я? Пр  ̂
гэтым к1руйцеся, кал1 ласка, наступив: 
правшам!:
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• карыстайцеся дзеясловамк садзейш- 
чаць, стварыцъ умовы, спрыяцъ;

• тш ы ц е толью тое, на што рэальна на 
гэтым уроку можна працаваць, чаго бракуе 
у выхаванш i развщщ навучэнцау (2— 3 за
дачи);

• прыдумайце i заш ш ыце сродш  або 
штуацьп, з дапамогай яках задачы будуць 
вырашацца (напрыклад, вы паставйп за
дачу спрыяць развщцю даследчай кампе- 
тэнтнасщ вучняу; тады сродкам можа быць 
праблемная штуацыя i вылучэнне школь- 
HinaMi ппотэз).

6. 3 мэтавым кампанентам разабралюя. 
Цяпер справа за атсан н ем  працэсу. Мы 
paiM вызначыць этапы урока, правядзенне 
яшх вядзе да вызначанай мэты, ix прану- 
мераваць або назваць [1].

7. Для кожнага этапа прашшыце, што 
будуць рабщь вучш. На уроку галоунае — 
ix праца. Напрыклад, на першым этапе 
прымаюць ад настаушка або вырошчваюць 
сваю мэту; на другам — выконваюць дыяг- 
настычную i карэкцыйную работу (якую, 
яш м чынам?), што дазволщь паутарыць 
апорныя для новай тэмы веды (яш я?); на 
трэщм — слухаюць тлумачэнне настаушка 
i пры гэтым запауняюць схему (якую?) i 
г. д.

8. Для кожнага этапа укажыце сродш, 
абсталяванне, формы i метады работы, 
яшя будуць выкарыстоувацца i вучнямц i 
настауншам.

9. Н аш ш ыце, яш м  будзе дамашняе 
задание i  як на яго змест пауплываюць 
B b i H i n i  выхаднога кантролю. Пажадана, 
каб яно было сфакушравана на поспе- 
хах i праблемах, яш я выяулены падчас 
дыягностыш. Яно можа быць варыятыу- 
ным, але павшна быць пасы ьны м для 
вучняу, знаходзщца у «зоне i x  бл1жэйшага 
развщ ц я». Вучням павш на быць зра- 
зумела, чаму менавыа гэтае задание iM 
прапануецца выканаць. Зашшыце, як1я 
крытэрьп ацэнк1 вы прапануеце вучням 
разам з дамашшм заданием.

Не кожны урок укладваецца у дадзе- 
ную схему. Калц напрыклад, вы право- 
дз1це перакулены урок, то схема ашсання 
заняткау будзе 1ншай [2]; кал1 прымя- 
няеце тэхналог1ю актыунай ацэнк1 або

яе сродк1, то магчыма фармулёука, да- 
вядзенне да вучняу ключавога пытання i 
аргашзацыя працы з i M ,  а таксама прымя- 
ненне крытэрыяу ацэнк1 [3]; крыху шшай 
будзе схема на уроку раш эння задач. 
Болын падрабязна прыведзеныя вышэй 
рэкамендацы1 раскрыты у артыкуле [4].

2. Аб прадстауленш KaMicii вопыту 
i урока

Аутару дадзенага артыкула, як чле
ну экзаменацыйнай KaMicii, на экзамене 
прыходзщца чытаць распрацаваныя ypoKi, 
слухаць настаун1цк1я расповеды пра ix, 
чуць адказы на пытанш экзаментарау. Пры 
гэтым мне важна прачытаць i (або) пачуць 
не тол ы а, што будзе раб1цца на уроку 
вучням1 i настаун1кам, але i чаму менав1та 
гэта будзе на занятках, чаму менавыа так 
будзе праводзщца урок. Я чакаю тлумачэн- 
ня. На жаль, не заусёды яно бывае, што 
наводзщь на думку: педагог сам не ведае, 
чаму у яго так1 урок. Ён страчвае балы. 
Калегц нап1шыце, кал1 ласка, кароткую 
прэамбулу щ  скажыце напачатку свайго 
выступления перад камМ яй наступнае:

• для яшх вучняу, для якога класа урок 
(мае ж значэнне, кольш вучняу у класе — 
4 або 26; щ  ёсць у ix матывацыя на выву- 
чэнне ф1зжц якая у ix базавая падрыхтоука 
i па ф1зщы, i па матэматыцы, щ  плануюць 
яны icpi на ЦТ па прадмеце i г. д);

• у яш х умовах будзе праводз1цца урок 
(абсталяванне прадметнага кабшета, выхад 
у штэрнэт, наяунасць ф1з1чных прылад i 
г. д.).

Магчыма, кал1 вы станеце напачатку 
свайго выступления гаварыць не пра урок, 
а пра абставшы, у яш х ён будзе праводзщ
ца, нехта з членау KaMicii папросщь вас 
адразу пераходзщь да расповеду пра сам 
урок. Дазвольце сабе з iM не пагадзщца, 
скажыце, што вы распрацавал1 не абстрак
тны урок, а рэальны — для пэунай аду- 
кацыйнай ciTyapbii. Пакольк1 вы жадае- 
це, каб члены KaMicii вас зразумелц то вы 
л1чыце неабходным звярнуць ix увагу на 
асабл1васщ гэтай ciTyapbii.

Патлумачце таксама, яш я iдэi, клю- 
чавыя моманты вашага вопыту знайшл1
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адлюстраванне у  вашым уроку. Кал1, на- 
прыклад, вядучая щэя вопыту:

• забеспячэнне пазнавальнай актыунасщ 
вучняу за кошт аж ыццяулення зваротнай 
сувяз1 пам1ж настаунжам i вучнямц пам1ж 
caMiMi навучэнцамц то патрэбна патлума- 
чыць, як на уроку тэта сувязь ажыццяу- 
ляецца, на яю х этапах, яшг/п сродкам1 [3];

• рэатпзацыя цыкла навуковага пазнання 
для развщця даследчых здольнасцей вучняу, 
то патлумачце KaMicii, як тэты цыкл рэа- 
л1заваны на распрацаваным вам1 уроку [5];

• навучанне ум ениям  рашаць заданы 
на аснове паэлементнага падыходу, то я т я  
элементы, у  якой паслядоунасщ  i як пра- 
дугледж ана адпрацоуваць на тым уроку, 
як1 прадстауляецца KaMicii.

Распавядаючы пра распрацаваны урок, 
пажадана спынщца на дзейнасщ вучняу на 
кожным з яго этапау. Асабл1ва важна — 
на першым этапе i на завярш энш  урока:

як в у ч т  даведаюцца аб сваёй мэце : 
яны напрыканцы змогуць пераканацца 
CTyneHi яе дасягнення, што удалося, ш ~: 
пакуль не i над чым патрэбна папрацавал - 
Абгрунтуйце выбар вам1 форм, метада; 
сродкау навучання.

М ож на не сум нявацца, што вы у - 
шмат разоу праводз1л1 урок, падобнь: 
той, як1 рапрацавал1 на экзамене. Тамут с:- 
жыде, як1я высновы вы зрабл1 пасля я: 
правядзення: адносна мэты, выхаваучь:: 
разв1ццёвых задач, складанасц1 для вучн • 
вучэбнага матэры ялу, аптымальнасц1 в; 
браных форм, метадау i сродкау навучая 
ня, дзейнасщ настаунша i вучняу, дасяя 
нутых вын1кау. Я к  ваш папярэдн! вопь~ 
пауплывау на змест i арган1зацыю урок я

Ваш поспех, калеп , наупрост залежылз 
ад таго, накольк1 часта вы уклю чаел 
рэфлекшю, крытычна ацэньваеце сваю прая 
тыку арган1зан;ы1 вучэння школьншау.
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