
Управление образования 

администрации Балахтинского района Красноярского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.05.2025                                                                               №67                                                                            

 

"Об ознакомлении с аналитическими справками и составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов" 

 

В целях повышения качества педагогического процесса и стимулирования 

профессионального роста педагогических работников образовательных 

организаций Балахтинского района, руководствуясь результатами 

диагностики профессиональных затруднений, проведённой среди педагогов 

района с 23 по 25 апреля 2025 года (приказ от 21.04.2025 № 57),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, заведующим детскими 

садами, педагогам всех уровней образовательных организаций Балахтинского 

района: 

1.1. Изучить аналитические справки по итогам диагностики 

профессиональных затруднений: 

− учителей биологии; 

− учителей физики; 

− учителей химии; 

− учителей математики; 

− учителей начальной школы; 

− учителей русского языка; 

− предметных учителей; 

− воспитателей дошкольных учреждений. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Составить перечень конкретных мероприятий по устранению 

выявленных проблемных зон и определению направлений дальнейшего 

профессионального роста педагогов, опираясь на данные аналитических 

отчетов. 

2.2. Включить необходимые изменения и дополнительные задачи в план 

работы образовательной организации на предстоящий учебный год с учётом 

рекомендаций аналитических справок. 

2.3. Обеспечить организацию работы по созданию педагогическими 

работниками индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 



2.3.1. Определить ответственного сотрудника за координацию работ по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) в 

рамках своей образовательной организации. 

2.3.2. Возложить на назначенного ответственного обязанности по контролю 

сроков подготовки ИОМ, оказанию консультативной помощи педагогам и 

представлению отчета о ходе реализации указанного направления работы. 

2.4. Провести разъяснительную работу с педагогами относительно 

требований и целей формирования ИОМ, учитывая рекомендации 

аналитических отчетов. 

3. Педагогическим сотрудникам образовательных организаций Балахтинского 

района: 

3.1. Разработать индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) на 

основании выводов по результатам диагностики. 

3.2. Представить разработанные ИОМ ответственному сотруднику 

образовательной организации до 31 мая 2025 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования  К.А. Кузьмин 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей биологии Балахтинского района 

 

Цель исследования: выявление уровня методической компетентности 

учителей биологии и определение факторов, влияющих на эффективность 

организации образовательного процесса. 

Методы исследования: проведение диагностического тестирования 

посредством кейсовых задач, направленных на оценку профессиональных 

умений учителей. 

Предмет исследования: методическая компетентность учителей биологии, 

включающая знание специфики предмета, умение планировать и реализовывать 

уроки, применять современные технологии и методы обучения. 

Объект исследования: профессиональная деятельность учителей биологии, 

непосредственно связанная с организацией и проведением уроков, разработкой 

учебно-методических материалов и созданием условий для качественного 

усвоения учениками учебного материала. 

 

Результаты диагностики методической компетентности учителей биологии 

Диагностика показала неоднородность уровня методической компетентности 

учителей биологии Балахтинского района. Выделяются три уровня подготовки: 

базовый уровень: наблюдается у большинства участников диагностики (70%). 

Такие учителя демонстрируют уверенное владение основными элементами 

педагогической практики, однако испытывают сложности с интеграцией 

инновационных методик и технологий в учебный процесс. 

Повышенный уровень: зафиксирован лишь у одного участника (10%). Этот 

учитель успешно интегрирует современные технологии и нестандартные 

подходы в практику, проявляет творческое мышление и гибкость в управлении 

образовательным процессом. 

Пониженный уровень: обнаружен у двух участников (20%). Этих учителей 

отличает низкая готовность к использованию информационных технологий, 

недостаточное понимание современного содержания школьного курса биологии 

и отсутствие стремления к личностному развитию. 

Всего в диагностике приняли участие 10 учителей биологии из 9 школ района 

(Чулымская СШ, Огурская СОШ, Балахтинская СШ №1, Петропавловская 

СОШ, Тюльковская СОШ, Ровненская СШ, Черемушкинская СОШ, 

Кожановская СОШ, Еловская СШ). 

Частота выбранных ответов по каждому кейсу 

Комбинация традиционного обучения с онлайн-ресурсами 

Стандартные методы: 70% 

Смешанное обучение: 30% 

Организация проектной деятельности 

Контроль преподавателя: 60% 

Самостоятельность учеников: 40% 

Применение клеточной теории 

Прямое инструктирование: 50% 



Постановка открытой проблемы: 50% 

Объяснение эволюционной теории Дарвина 

Простое разъяснение: 60% 

Поиск альтернативных решений: 40% 

Игровые формы на уроке классификации 

Минимальная игровая нагрузка: 70% 

Комплексные игровые стратегии: 30% 

Использование интерактивной доски 

Основной инструмент для презентации: 80% 

Дополнительный инструмент для взаимодействий: 20% 

Компьютерные программы для визуализации клеток 

Редкое использование: 50% 

Частое использование: 50% 

Рефлексивное эссе после проекта 

Обязательное написание: 90% 

Отсутствие обязательного требования: 10% 

Критерии успеваемости 

Поверхностные критерии: 60% 

Глубокая дифференциация: 40% 

Оценивание и самооценка практических занятий 

Поверхностная процедура: 70% 

Качественная процедура: 30% 

Демонстрация образцов качественных работ 

Статичная демонстрация: 80% 

Детальный разбор: 20% 

Привлечение интереса к биологии 

Элементарные приемы: 80% 

Углубленные практики: 20% 

Ответ на вопрос о вирусах 

Стандартное объяснение: 60% 

Открытая дискуссия: 40% 

Необходимость изучения фотосинтеза 

Общетеоретические обоснования: 70% 

Связь с будущими профессиями: 30% 

Реакция на новые открытия в митохондриологии 

Консервативная позиция: 40% 

Готовность к изменениям: 60% 

По результатам ответов учителей видно, что большая часть педагогов 

предпочитает традиционный подход к обучению, осторожничает с введением 

новационных методов и недостаточно уделяет внимание глубокой рефлексии 

и самооценке учеников. Это отражает тенденцию консерватизма в 

профессиональном развитии, несмотря на значительное количество педагогов, 

готовых рассмотреть изменения и новые техники.  

 

Проблемные зоны 



Недостаточность владения новыми формами обучения: многим учителям 

сложно переходить от традиционных моделей преподавания к активным 

методам обучения, таким как проектирование, игровые формы и дискуссии. 

Низкий уровень цифровой грамотности: значительное количество учителей 

испытывает трудности с применением образовательных платформ и цифровых 

инструментов в учебном процессе. 

Отсутствие целостной стратегии самооценки и рефлексии: многие 

участники недостаточно владеют техниками саморефлексии и не применяют их 

систематически в своей работе. 

Ограниченная подготовка в области проектирования: почти половина 

учителей демонстрирует слабые навыки разработки самостоятельных учебных 

проектов и планирования уроков с использованием кейсовых задач. 

 

Рекомендации для учителей биологии 

Активизация научно-исследовательской деятельности: 

• Участвуйте в конференциях, семинарах и вебинарах, посвящённых 

актуальным вопросам биологии и методике преподавания. 

• Регулярно посещайте тематические выставки и форумы для обмена опытом с 

коллегами. 

Освоение новых образовательных технологий: 

• Используйте цифровые платформы и инструменты для повышения 

эффективности уроков (например, интерактивные карты, виртуальные 

лаборатории). 

• Изучите принципы геймификации и попробуйте применить их в своём 

учебном процессе. 

Организация проектной деятельности: 

• Разработайте собственный проект с участием учеников, направленный на 

исследование конкретной темы или явления в биологии. 

• Активнее привлекайте учащихся к участию в научных конкурсах и 

олимпиадах. 

Рекомендуемая тематика и направления для составления индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) учителей биологии: 

• Современные образовательные технологии: овладение и эффективное 

использование электронных ресурсов, цифровых лабораторий, виртуальных 

экспериментов и интерактивных досок. 

• Проектная деятельность: разработка и реализация школьных проектов, 

интеграция проектной методики в учебный процесс. 

• Исследовательская практика: руководство ученическими проектами, 

проведение исследований, участие в научных мероприятиях. 

• Игровые формы обучения: освоение метода игрового моделирования, кейс-

технологий и квестов в преподавании биологии. 

• Работа с одарёнными детьми: методы выявления талантов, подготовка 

учеников к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 



Рекомендации для руководителей школ 

1. Повышение квалификации педагогов 

Необходимо организовать курсы повышения квалификации и семинары для 

учителей биологии, направленные на ознакомление с современными методами 

обучения, внедрение игровых элементов и цифровизацию образовательного 

процесса. 

2. Развитие творческого потенциала учителей 

Следует поощрять инициативу педагогов в создании авторских курсов и 

индивидуальных подходов к проведению уроков, стимулируя их желание 

экспериментировать и пробовать новые методы. 

3. Интеграция активных форм обучения 

Важно внедрить больше активных методов обучения в образовательный 

процесс школы, включая групповую работу, дебаты, проекты и 

исследовательские задания, чтобы сделать уроки более увлекательными и 

продуктивными. 

4. Регулярное обновление учебных материалов 

Учебники и учебные пособия должны обновляться своевременно, учитывая 

актуальные данные и современные знания, чтобы соответствовать требованиям 

времени и потребностей учащихся. 

5. Разработка формирующей системы оценивания 

Система оценивания должна учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, предоставляя качественные показатели успешности и стимулы 

для дальнейшего роста, позволяя детям развиваться согласно своему 

потенциалу. 

6. Создание условий для самостоятельной образовательной траектории 

учащихся 

Педагогам следует поддерживать стремление учеников к выбору собственных 

направлений изучения, помогая формировать осознанные образовательные 

цели и мотивацию к обучению. 

7. Введение индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для 

учителей 

Каждому педагогу рекомендуется составлять индивидуальный 

образовательный маршрут, который станет основой для его долгосрочного 

профессионального развития. В нём должны быть обозначены личные цели, 

конкретные задачи, сроки их выполнения и планируемые результаты. Это 

позволит учителям рационально распределять усилия и добиваться стабильного 

роста компетенций. 
 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей физики Балахтинского района 

 

Цель исследования: выявление уровня методической компетентности 

учителей физики и определение факторов, влияющих на эффективность 

организации образовательного процесса. 

Методы исследования: проведение диагностического тестирования 

посредством кейсовых задач, направленных на оценку профессиональных 

умений учителей. 

Предмет исследования: методическая компетентность учителей физики, 

включающая знания, умения и навыки, необходимые для эффективного 

преподавания предмета. 

Объект исследования: деятельность учителей физики, направленная на 

реализацию учебных программ и обеспечение высокого уровня освоения 

дисциплины учащимися. 

Данные диагностики: 

Количество опрошенных учителей: 10 человек 

Уровни подготовки учителей: 

Высокий уровень: 2 человека (20%) 

Базовый уровень: 8 человек (80%) 

 

Анализируя ответы учителей физики на предложенные кейсы, мы выявили ряд 

типичных затруднений, касающихся применения современных 

образовательных технологий и подходов. Основные проблемы зафиксированы 

в следующих направлениях: 

1. Использование онлайн-ресурсов и технологий 

20% учителей продемонстрировали высокую степень готовности к интеграции 

онлайн-образования и технологий. 

40% имеют среднюю степень готовности, однако часто ограничиваются 

отдельными элементами дистанционного обучения. 

Остальные 40% показывают низкий уровень знакомства с современными 

цифровыми инструментами и стремятся придерживаться классических 

методов преподавания. 

Это подтверждает существенную проблему недостаточной подготовки 

педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в обучении. 

2. Методы организации групповой работы и проектной деятельности 

30% педагогов предоставляют ученикам полную свободу выбора и 

ответственности в выполнении групповых проектов. 

Еще 30% жестко регулируют процесс, ограничивая инициативу учащихся. 

Остальным 40% удается находить компромисс, сочетая свободное 

пространство для принятия решений с необходимым руководством. 

Данный показатель подчеркивает разрыв в восприятии ролей учителя и 

ученика: одни педагоги считают нужным передать большую долю 



ответственности детям, тогда как другие сохраняют традиционный подход с 

высоким уровнем контроля. 

3. Применение кейс-методов и проблемного обучения 

20% активно применяют кейс-методы и проблемное обучение, достигая 

высокого уровня вовлечения учащихся. 

30% эпизодически обращаются к этим методам, периодически давая ученикам 

шанс проявить самостоятельность. 

50% практически не используют проблемные подходы, предпочитая 

классические лекции и упражнения. 

Такое распределение показывает, что значительная часть учителей физики не 

уверена в эффективности этих методов и предпочитает избегать рисков, 

связанных с внедрением новшеств. 

4. Игра и интерактивность в обучении 

20% широко используют игровые формы, делая уроки интересными и 

активными. 

40% умеренно применяют игровые элементы, рассматривая их скорее как 

дополнительный инструмент. 

Остальные 40% используют игры крайне редко или вовсе обходятся без них. 

Этот факт подчёркивает общее недоверие к игре как серьезному компоненту 

обучения, что замедляет внедрение современных методик. 

5. Навыки самооценки и взаимооценки 

20% создали четкую систему самооценки и взаимопроверки, успешно 

применяя эти методы на уроках. 

30% начинают пытаться вводить самооценку, однако систематичность и 

последовательность оставляют желать лучшего. 

50% вообще не используют самооценку или применяют её настолько редко, 

что она не оказывает влияния на образовательный процесс. 

Отсюда видно, что большая часть педагогов не осознала важность данных 

инструментов и нуждается в специальном обучении и введении 

соответствующих методик. 

6. Визуализация и анимация 

20% регулярно применяют анимации и интерактивные схемы, чтобы 

упростить восприятие сложной информации. 

30% время от времени добавляют визуальные компоненты, усиливая 

отдельные фрагменты уроков. 

Остальные 50% крайне редко используют визуализацию, ограничиваясь 

классическими способами подачи материала. 

Таким образом, визуально-контекстные инструменты не получают 

достаточной популярности, что осложняет усвоение школьниками 

фундаментальных научных представлений. 

7. Качество постановки задач и объяснения физических процессов 

40% учителей демонстрируют уверенное владение материалом и ясно 

представляют задачи школьникам. 

30% преподносят материал в общем, что создаёт риск недопонимания. 



30% дают неверные или запутывающие объяснения, ухудшая восприятие 

физических закономерностей. 

Такая статистика отражает значительную проблему в преподавании физики: 

недостаточное внимание к научному языку и четкости объяснений, что 

негативно сказывается на качестве усвоения знаний. 

8. Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

20% глубоко понимают и учитывают индивидуальные различия в подготовке 

и предпочтениях учащихся. 

40% стараются следовать общим нормам, игнорируя или недостаточно 

акцентируя внимание на личных особенностях. 

Ещё 40% фактически игнорируют разные уровни подготовки и потребности 

учащихся, работая одинаково со всеми. 

Таким образом, ориентация на средние стандарты приводит к уменьшению 

эффективности обучения, поскольку потребности продвинутых и отстающих 

учащихся остаются без должного внимания. 

Вывод: большая часть учителей физики (около 70%) находится на среднем или 

низком уровне готовности к внедрению современных образовательных 

технологий и методических подходов. Особенно остро стоят проблемы: 

• недостаточной интеграции цифровых ресурсов и технологий; 

• низких навыков организации проектной деятельности и самооценки; 

• редких обращений к активным методам обучения (кейс-метод, 

проблемное обучение, игровые формы). 

• Вместе с тем выделяется небольшая группа (около 20%-30%) учителей, 

которые открыты к новым подходам и достигают хороших результатов, 

активно экспериментируя с различными методиками. 

Рекомендации для дальнейшего развития 

Для устранения отмеченных недостатков необходимо сосредоточиться на 

следующем: 

Увеличить количество курсов повышения квалификации, направленных на 

обучение педагогов работе с цифровыми ресурсами и платформами. 

Разработать и внедрить систему методической поддержки для начинающих 

учителей, желающих освоить новые методы обучения. 

Регулярно проводить внутришкольные мероприятия, направленные на обмен 

опытом и лучшее использование активных форм обучения. 

Работать над повышением качества постановки задач и объяснений 

физических явлений путем переподготовки педагогов и мониторинга текущего 

уровня знаний. 

Развивать компетенции учителей в области дифференцированного подхода к 

обучению, с целью удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся. 

Рекомендации по содержанию индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) для учителей физики 

Рекомендуемые направления и темы для развития: 

Методика преподавания физики: 

• Современные подходы к преподаванию физики. 



• Новые формы уроков (проектная деятельность, геймификация, работа в 

группах). 

• Эффективные приемы активации познавательной активности учащихся. 

Физические эксперименты и лабораторные работы: 

• Теория и практика проведения качественных лабораторных экспериментов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

• Применение цифровых платформ и виртуальных лабораторий. 

• Цифровое моделирование физических процессов и явлений. 

Овладение навыками оценивания и анализа результатов обучения: 

• Реформа системы оценивания, использование критериального подхода. 

• Постановка диагностирующих задач и организация рефлексии. 

• Мониторинг результатов обучения и коррекция ошибок. 

Рекомендации для руководителей школ: 

• Проводите ежегодный аудит лабораторного оборудования в кабинете физики. 

Это позволит своевременно выявлять устаревшее или неисправное 

оборудование и планировать его замену или обновление. 

• Организуйте регулярные курсы повышения квалификации для учителей 

физики. 

• Поддерживайте новационную активность учителей, выделяя бюджет на 

покупку лицензионных программ и подписку на платные образовательные 

сервисы. 

• Зафиксируйте в планах школы регулярное проведение уроков-исследований, 

состязательных конкурсов и проектных работ по физике. 

• Постройте сеть наставничества и профессионального сопровождения 

молодых учителей. 

• Разработайте прозрачную и справедливую систему оценки труда учителей 

физики, учитывающую их профессиональное развитие и новационные 

инициативы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей химии Балахтинского района 

 

Цель исследования: 

Выявление уровня методической компетентности учителей химии и 

определение факторов, негативно влияющих на эффективность 

образовательного процесса. 

Методы исследования: 

Проведение диагностического тестирования посредством специально 

подобранных кейс-заданий, направленных на оценку профессиональных 

умений и навыков учителей. 

Предмет исследования: 

Методическая компетентность учителей химии, включающая знания, умения 

и навыки, необходимые для эффективного преподавания химии и организации 

образовательного процесса. 

Объект исследования: 

Деятельность учителей химии, направленная на реализацию учебных 

программ и обеспечение высокого уровня освоения предмета учащимися. 

Количество опрошенных учителей: 16 человек 

Распределение по уровням профессиональной подготовки: 

Высокий уровень: 2 человека (12,5%) 

Базовый уровень: 11 человек (68,75%) 

Пониженный уровень: 3 человека (18,75%) 

 

В ходе диагностики были выявлены характерные трудности, с которыми 

сталкиваются учителя химии при выполнении различных типов заданий, 

связанных с организационной, методической и практической стороной 

образовательной деятельности 

Методические аспекты 

1. Организация проектной деятельности: учителя продемонстрировали 

низкую способность к созданию условий для самостоятельной работы 

учащихся. Только 15% сообщили, что предоставляют возможность 

самостоятельно выбирать роли и стадии проекта, в то время как большая 

часть предпочитает жёстко регламентированный подход. 

2. Использование кейс-метода: несмотря на признание важности данного 

метода, менее 20% учителей подтвердили своё владение техникой 

разработки и ведения кейс-занятий. 

3. Объяснение сложных тем: применяя проблемное обучение, менее 10% 

учителей сумели показать знание структуры и принципов организации 

таких уроков. 

4. Активизация познавательного интереса: игровые формы используются 

крайне редко, около 30% учителей отметили редкие случаи включения 

игры в образовательный процесс 

Технологические аспекты 



1. Интерактивные средства обучения: лишь 25% учителей успешно 

внедряют такие устройства в повседневную практику. Остальные 

предпочитают стандартные способы представления материала, не 

задействуя потенциал современной техники. 

2. Компьютерные программы для визуализации: уровень владения 

специализированными программами остаётся низким, около 50% 

испытывают трудности с выбором подходящего ПО и его интеграцией в 

учебный процесс. 

Практические аспекты 

1. Формулировка требований и организация обратной связи: среди 

учителей наблюдается значительное число тех, кто испытывает 

затруднения в постановке конкретных и достижимых целей для 

учеников. Только четверть опрошенных способна сформулировать 

чёткие критерии успешности, другие зависят от интуитивных 

оценочных процедур. 

2. Обеспечение индивидуальной траектории обучения: наиболее 

актуальной становится проблема учета разнообразия уровней 

подготовки учеников. Всего 15% обладают достаточным уровнем 

навыков для эффективной организации разноуровневого обучения, 

остальные вынуждены прибегать к стандартизированным подходам. 

3. Решение проблем мотивации: ощущается дефицит навыков убеждения и 

разъяснения значимости предмета для жизненного пути ученика. До 

40% учителей испытывают сложности с аргументированным 

обоснованием необходимости изучения фундаментальных дисциплин. 

4. Педагогическое общение: учителя сталкиваются с ситуацией, когда дети 

ставят вопросы, лежащие за пределами стандартной программы. Так, 

60% опрошенных испытывали затруднения в разъяснении 

дополнительной информации, касающейся последних научных 

открытий или расширяющих представление о привычных вещах. 

По итогам проведённой диагностики можно выделить несколько областей, 

нуждающихся в особенном внимании и развитии: 

• Проектная деятельность: следует уделить особое внимание 

формированию у учителей способностей к поддержке инициативы 

учащихся и обеспечению пространства для свободного творчества. 

• Методы активного обучения: целесообразно ввести систему 

постоянного повышения квалификации, направленную на освоение 

новых педагогических техник. 

• Использование информационно-коммуникационных технологий: 

рекомендуется расширение набора семинаров, посвящённых 

современным средствам передачи знаний и развитию цифрового 

ресурса. 

• Создание конструктивных условий для личностного роста: важно 

обеспечить поддержку педагогам в выработке стратегии 

индивидуализации обучения и формирования целостного взгляда на 

образовательные процессы. 



 

Рекомендации для учителей химии по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Темы и направления для индивидуального развития: 

Повышение квалификации в области современных образовательных 

технологий: 

− Освоение работы с интерактивными досками и специальными 

программами для визуализации химических процессов. 

− Использование цифровых лабораторий и онлайн-курсов для дополнения 

традиционных форм обучения. 

Организация проектной деятельности: 

− Разработка методических рекомендаций по руководству проектом, 

включая распределение ролей и ответственность учеников. 

− Внедрение проектной деятельности на примере конкретных тем 

Внедрение игровых и интерактивных форм обучения: 

− Создание учебных игр, имитирующих химические процессы и реакции. 

− Применение техник активного обучения (кейс-метод, мозговой штурм, 

дискуссия). 

Формирование навыков самооценки и взаимооценки: 

− Организация и проведение уроков, предполагающих обсуждение 

достигнутых результатов и рефлексию. 

− Обучение учеников правильному оформлению и анализу собственных и 

чужих работ. 

Интеграция интерактивных и цифровых средств в образовательный 

процесс: 

− Получение навыков работы с компьютерной графикой и 

моделированием химических процессов. 

− Ознакомление с облачными сервисами и платформами для совместного 

редактирования документов и создания проектов. 

Поддержка талантливых и мотивированных учеников: 

− Подготовка и проведение олимпиад и научных конференций по химии. 

− Консультирование по научным проектам и экспериментальным 

исследованиям. 

 

Рекомендации для руководителей школ по поддержке профессионального 

развития учителей химии 

1. Материально-техническое обеспечение 

Компьютеризация и цифровая инфраструктура: обеспечьте достаточное 

количество компьютеров, ноутбуков и планшетов, подключенных к Интернету. 

Особое внимание обратите на оснащение кабинетов химии интерактивными 

досками и специализированными программами для моделирования 

химических процессов. 



Лабораторное оборудование: обновите приборы и реактивы, оснастите 

кабинеты современными лабораторными станциями и дополнительными 

материалами для экспериментальной работы. 

2. Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации: организуйте регулярное прохождение 

курсов повышения квалификации для учителей химии, особенно в сферах 

методологии, использования цифровых технологий и проектной деятельности. 

3. Информационная поддержка 

Создание электронной библиотеки: организуйте доступ к качественным 

источникам информации, книгам, журналам и специализированным сайтам по 

химии. 

Онлайн-сообщества: поддерживайте общение учителей химии с коллегами из 

других регионов через социальные сети и закрытые группы. 

4. Модернизация учебного процесса 

Интеграция активных форм обучения: поддержите внедрение игровых 

форм, проектных методов и использования цифровых ресурсов в 

преподавании химии. 

5. Оценка и мониторинг 

Система мониторинга: регулярно проводите срезы знаний учащихся и анализ 

качества преподавания, основываясь на объективных показателях. 

Награды и признание: введите механизм поощрений и премирования лучших 

учителей химии, участвующих в инновационных формах обучения и 

добивающихся высоких результатов. 
 
 

Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей математики Балахтинского района 

 

Цель исследования: 

Выявление уровня методической компетентности учителей математики и 

определение факторов, негативно влияющих на эффективность 

образовательного процесса. 

Методы исследования: 

Проведение диагностического тестирования посредством специально 

подобранных кейс-заданий, направленных на оценку профессиональных 

умений и навыков учителей. 

Предмет исследования: 

Методическая компетентность учителей математики, включающая знания, 

умения и навыки, необходимые для эффективного преподавания математики 

и организации образовательного процесса. 

Объект исследования: 

Деятельность учителей математики, направленная на реализацию учебных 

программ и обеспечение высокого уровня освоения предмета учащимися. 

Количество опрошенных учителей: 39 человек 

Распределение по уровням профессиональной подготовки: 



Высокий уровень: 3 человека (7,7%) 

Средний уровень: 24 человека (61,5%) 

Низкий уровень: 12 человек (30,8%) 

 

Проведенная диагностика выявила ряд существенных профессиональных 

трудностей у учителей математики, влияющих на качество образовательной 

деятельности. Вот ключевые проблемы и тенденции, выявленные в ходе 

анализа: 

1. Недостаточная организация рефлексии. 40% учителей математики 

отмечают, что основным методом организации рефлексии служит устное 

обсуждение итогов урока или заполнение стандартных анкет. Такой 

подход создаёт ощущение рутинности и не стимулирует 

интеллектуальную активность обучающихся. Только 10% применяют 

онлайн-технологии, что демонстрирует низкую степень 

технологического оснащения учебного процесса. 

2. Работа с типичными ошибками обучающихся. Преобладает практика 

быстрого исправления ошибок на уроке без детального анализа и 

персонализации рекомендаций. Недостаточное внимание уделяется 

индивидуальному взаимодействию с учащимися, что снижает 

эффективность коррекции. Лишь 30% обеспечивают индивидуализацию 

помощи лично консультируя обучающихся. 

3. Организация обратной связи после промежуточных тестов. 

Большинство педагогов предпочитают фронтальные формы обратной 

связи либо самостоятельную проверку результатов учениками. 

Персонализация комментариев недостаточна, отсутствует 

систематичность оценки индивидуальных достижений каждого ученика.  

Фронтальное обсуждение правильности выполненных заданий 

практикуется большинством (40%) учителей, при этом только 20% 

составляют персональные комментарии. Оставшиеся 10% вообще 

отказываются от обратной связи, ограничиваясь простым оглашением 

результатов. 

4. Проведение самооценки обучающихся. Основной формой является 

заполнение анкет самооценки, однако взаимная оценка и диалогово-

аналитические методы используются недостаточно активно. 

Самооценка носит преимущественно декларативный характер, слабо 

способствует развитию осознанности и критического мышления. 

5. Контроль понимания новой темы. Устный опрос занимает 

лидирующие позиции (40%), дополняясь контрольными заданиями 

(30%). Эти инструменты эффективны, но требуют подкрепления 

техническими средствами, такими как автоматические тесты и 

программное обеспечение для дистанционного контроля знаний. 

6. Применение принципов смешанного обучения.  Несмотря на широкое 

признание преимуществ смешанной формы обучения, значительная 

доля преподавателей придерживается традиционного формата, слабо 



используя потенциал онлайн-ресурсов. Это замедляет темпы внедрения 

инноваций и мешает формированию навыков цифровой грамотности. 

Уровень осведомлённости учителей о преимуществах смешанного 

обучения низок: только 30% периодически используют дополнительные 

ресурсы интернета, 10% заявляют полное неприятие цифровых 

технологий. Остальная половина пытается адаптироваться, испытывая 

трудности в управлении гибридным процессом. 

7. Использование групповых форм работы.  

Групповая работа реализуется с разной степенью управляемости, что 

ведет к неравномерности распределения ответственности среди 

участников группы. Некоторые учителя допускают полный отказ от 

лидерства, другие чрезмерно контролируют группу, нарушая автономию 

учеников. 

Роли распределяются стихийно, координация деятельности хаотична: 

40% утверждают, что назначают лидеров, диктуя остальным членам 

команды жёсткие рамки. Ещё 30% создают иллюзию свободного выбора, 

фактически не обеспечивая равноправие участников. Лишь небольшая 

группа (10%) позволяет группе развиваться свободно, предоставляя ей 

максимальную независимость.  

Требуется совершенствование механизмов управления групповой 

работой, четкое распределение ролей внутри группы, развитие навыков 

сотрудничества и кооперации, поддержка проектного метода обучения. 

8. Иллюстрирование математических формул. Реальные примеры 

приведены всего в половине случаев (50%), остальные учителя 

сосредотачиваются на строгих формулировках, делая процесс 

восприятия сложного материала излишне академичным и тяжёлым для 

восприятия школьниками. 

Хотя преподаватели демонстрируют практическое применение формул 

через конкретные примеры, большинство ограничивается 

иллюстративными методами, оставляя значительную долю содержания 

теории. Мотивация учащихся снижается вследствие недостатка живого 

опыта и эксперимента. 

Повышение мотивации возможно путем включения лабораторных 

экспериментов, разработки практических проектов и кейсов, развития 

проектной деятельности на стыке дисциплин. 

9. Создание условий для проблемного обучения. Современная 

педагогика настаивает на переходе от пассивного слушателя к активному 

исследователю, однако около половины опрошенных учителей (50%) 

считают достаточным объяснить новый материал обычным способом, а 

оставшиеся довольствуются ограниченными дискуссиями и поиском 

готовых решений. 

Основное внимание уделено постановке проблем и вопросам 

дискуссионного характера, менее распространён исследовательский 

подход, направленный на самостоятельное решение задач. Проблема 

связана с низким уровнем мотивации к исследованию. 



 Для преодоления данной проблемы целесообразно шире применять 

методы активного исследования, вовлекать учеников в проекты 

самостоятельного изучения публикаций и тематических исследований. 

10. Внедрение игровых компонентов в учебный процесс. Учебные игры 

занимают небольшую нишу (всего 40%), причём носят развлекательно-

развлекательный характер, не способствуют глубокому познанию. 

Наибольшее распространение получили геометрические пазлы и 

соревнования, однако игровая среда не обеспечивает полноценной 

трансформации знаний в устойчивый навык. 

Игровые элементы используются фрагментарно и зачастую остаются 

поверхностными, без глубокого проникновения в учебный материал. 

Лидерство принадлежит традиционным подходам, что снижает интерес 

школьников к изучению дисциплины. 

Необходимо введение игровых элементов как постоянной составляющей 

учебного процесса, разработка дидактических игр, ориентированных на 

глубокую проработку учебного материала, увеличение числа 

соревнований и конкурсов по математике. 

11. Эффективность использования интерактивных досок. Доски 

используются почти исключительно как средство отображения 

презентации (60%), при этом отсутствуют попытки привлечения 

обучающихся к активному участию в создании содержимого урока. 

Лишь треть (30%) частично раскрывают потенциал доски, используя её 

для запуска небольших упражнений и викторин. 

12. Развитие навыков моделирования. Проектирование собственной 

модели предлагается всего трети обучающихся (30%), остальные 

вынуждены ориентироваться на стандарты, данные учителем. Это 

тормозит развитие инженерных талантов и ухудшает перспективу 

дальнейшего профессионального роста выпускников. 

13. Обоснование значимости математических понятий. Исторические 

параллели и примеры реального применения математических правил 

представлены всего четвертью опрошенных (25%), остальные 

концентрируются на повторении аксиоматических положений, не 

вынуждающих на дальнейшее исследование и познание. 

Желательно сочетать научные аргументы с историческими и 

культурологическими аспектами, формировать понимание 

универсальности математических законов и их значимости в различных 

сферах человеческой деятельности. 

14. Понимание сущности производной функции. Почти треть (30%) 

учителей ограничиваются сухой терминологией, тогда как необходимо 

ярко продемонстрировать понятие производной, используя физические 

аналоги, динамические графики и художественные метафоры. 

Производная функция представляется абстрактно, хотя доступно много 

образных способов изложения материала, позволяющих глубже 

проникнуть в суть явления. Простота и доступность объяснения играют 

ключевую роль в восприятии сложной концепции. 



 Эффективно комбинирование абстрактных определений с доступными 

жизненными аналогиями, использование динамических графиков и 

мультимедийных презентаций, позволяющих лучше воспринимать 

сложный материал. 

15. Решение задач на нахождение экстремума функции. 

Алгоритмический подход доминирует, вызывая страх перед проблемой, 

вместо постепенного продвижения от простого к сложному. Четверть 

опрошенных учителей (25%) поддерживает идею самостоятельного 

исследования материала, но лишь единицам удаётся успешно 

реализовать данную стратегию. 

Основная стратегия заключается в пошаговом разъяснении алгоритмов, 

что препятствует креативному мышлению и развивает шаблонное 

восприятие материала. Необходимо повышать глубину осознания 

ключевых этапов вычислений и давать учащимся больше свободы в 

выборе способа решения. 

 Рекомендуется вводить вариативные задания, предполагающие разные 

пути решения, предлагать учебные игры и квесты, направленные на 

развитие интуиции и творческого подхода к решению задач. 

Вывод состоит в том, что наиболее острыми вопросами являются 

недостаточная интеграция информационных технологий, дефицит 

многообразия методических приемов и слабость адаптации педагогического 

процесса к современным требованиям общества. Развитие учительских 

компетенций требует дальнейшего совершенствования образовательной 

среды, активного внедрения новейших педагогических практик и тесного 

взаимодействия с учеными-методистами. Особое внимание должно быть 

уделено созданию условий для реализации творчества и личностного роста 

каждого школьника посредством эффективных и действенных стратегий 

обучения. 

 

Рекомендации для учителей математики по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОР) 

Темы и направления для индивидуального развития: 

1. Повышение квалификации в области современных образовательных 

технологий: 

o Освоение работы с интерактивными досками и ПО для визуализации 

математических процессов. 

o Использование онлайн-платформ и цифровых лабораторий для 

поддержки традиционного обучения. 

2. Организация проектной деятельности 

3. Внедрение игровых и интерактивных форм обучения: 

o Разработка учебных игр, воспроизводящих математические задачи и 

процессы. 

o Применение интерактивных методов обучения (кейс-стади, мозговой 

штурм, ролевые игры). 

4. Формирование навыков самооценки и взаимооценки: 



o Организация уроков с обязательной процедурой рефлексии и 

обсуждения результатов. 

o Обучение учеников объективной самооценке и корректному анализу 

своих и чужих работ. 

5. Интеграция интерактивных и цифровых средств в образовательный 

процесс: 

o Получение навыков работы с программами для моделирования 

математических объектов. 

o Освоение облачных сервисов и платформ для совместного 

редактирования документов и проектов. 

6. Поддержка талантливых и мотивированных учеников: 

o Организация и проведение олимпиад, турниров и научных конференций 

по математике. 

o Сопровождение школьников по выполнению исследовательских и 

экспериментальных проектов. 

7. Организация дифференцированного обучения: 

o Составление карт индивидуального продвижения и программ 

компенсации пробелов. 

o Разработка разноуровневых заданий и тренировочных комплексов для 

разных категорий учеников. 

8. Внедрение проблемного и исследовательского обучения: 

o Введение в уроки элементов исследовательской деятельности и 

поискового поведения. 

o Организация исследовательских проектов и постановка эвристических 

задач. 

 

Рекомендации для руководителей школ: 

1. Внутреннее повышение квалификации 

o Семинары и мастер-классы: Организация внутришкольных 

мероприятий, направленных на передачу опыта и обсуждение 

методических проблем. 

o Школы молодого специалиста: создание программы наставничества, 

предусматривающей систематическую помощь молодым учителям со 

стороны опытных коллег. 

o Экспертизы уроков: регулярное проведение внутренних экспертиз 

уроков, с последующим анализом и обсуждением наилучших практик. 

2. Внешнее повышение квалификации 

o Курсы повышения квалификации: поддержка учителей в 

прохождении курсов повышения квалификации. 

o Конференции и фестивали: поощрение участия учителей в 

региональных и межрегиональных конференциях, семинарах и 

выставках, посвящённых улучшению преподавания математики. 

3. Информационно-методическое сопровождение 



o Создание локальной методической службы: формирование рабочей 

группы, занимающейся разработкой методических рекомендаций и 

проведением консультаций. 

o Библиотека методических материалов: создание фонда методических 

изданий, пособий и справочной литературы, доступного учителям 

школы. 

4. Введение индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для 

учителей 

o Каждому педагогу рекомендуется составлять индивидуальный 

образовательный маршрут, который станет основой для его 

долгосрочного профессионального развития. В нём должны быть 

обозначены личные цели, конкретные задачи, сроки их выполнения и 

планируемые результаты. Это позволит учителям рационально 

распределять усилия и добиваться стабильного роста компетенций. 
 
 
 
 

 

Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей начальных классов Балахтинского района 

 

Цель исследования: выявление уровня методической компетентности 

учителей начальных классов и определение факторов, влияющих на 

эффективность организации образовательного процесса. 

Методы исследования: проведение диагностического тестирования 

посредством кейсовых задач, направленных на оценку профессиональных 

умений учителей. 

Предмет исследования: методическая компетентность учителей начальных 

классов, включающая знания, умения и навыки, необходимые для 

эффективного преподавания предметов начальной школы. 

Объект исследования: деятельность учителей начальных классов, 

направленная на реализацию учебных программ и обеспечение высокого 

уровня освоения дисциплины учащимися. 

Количество учителей, прошедших диагностику: 77 человек. 

Результаты диагностики: 

o Высокий уровень методической компетенции продемонстрировали 25 

учителей (около 32,5%). 

o Базовый уровень показали 48 учителей (62,3%). 

o Пониженный уровень отметили у одного учителя (1,3%). 

 

Основные результаты диагностики 

Проведённый анализ выявил ряд ключевых проблем, характеризующих 

современное состояние методической компетентности учителей начальных 

классов. Ниже представлены результаты обработки ответов учителей на 



предложенные кейсовые задания, сгруппированные по отдельным 

направлениям. 

 Организация учебной деятельности 

Большинство учителей (около 50%) склонны разделять класс на группы по 

уровню подготовки, игнорируя необходимость индивидуального подхода и 

диверсификации заданий. Этот подход ограничивает возможности учеников с 

высоким уровнем подготовки и не даёт достаточной поддержки слабым 

ученикам. Группа как объект обучения рассматривается формально, без 

глубокого анализа состава и целей объединения. 

Невладение навыками дифференциации и индивидуализации обучения 

приводит к снижению качества образования и уменьшению мотивации 

учеников. 

Проблемное обучение 

Больше половины опрошенных (около 60%) начали рассматривать 

возможность использования проблемного обучения, однако предпочитают 

шаблонные подходы, ограничиваясь постановкой абстрактных задач. Лишь 

немногие учителя готовы создавать оригинальные проблемные ситуации, 

которые помогли бы ученикам освоить материал более эффективно. 

Недостаток навыков проектирования проблемных ситуаций ограничивает 

творческое развитие учеников и глубину их познаний. 

Игровая форма обучения 

Несмотря на признанную всеми важность игровой формы обучения, её 

применение остается ограниченной и бессистемной. Лишь меньшинство 

(около 40%) предполагает проведение урока в форме квеста или другой игры, 

остальные рассматривают игру как факультативный элемент, дополняющий 

основное содержание урока. 

Поверхностное использование игровых форм не способствует глубокому 

усвоению материала и формированию когнитивных навыков. 

Структурирование урока 

Почти 70% учителей настаивают на традиционном подходе к составлению 

технологического плана урока, включая чёткое выделение целей, содержания 

и результатов. Однако эта жесткая структура часто не позволяет учитывать 

индивидуальные потребности учеников и адаптироваться к меняющимся 

условиям. 

Жёсткость в планировании уроков приводит к потере динамичности и 

обедняет образовательный процесс. 

Организация групповой работы 

Большинство учителей (около 60%) предпочитают организовывать группы 

случайным образом или исходя из уровня подготовки учеников, не 

задумываясь о максимальной эффективности такой организации. Это 

приводит к неравномерному распределению ролей и обязанностей внутри 

группы, что негативно отражается на результатах обучения. 

Система портфолио 

Несмотря на провозглашённую важность портфолио как инструмента оценки, 

большинство учителей (около 70%) испытывают трудности в формировании и 



оценке портфолио учеников. Их ответы показывают неопределённость в целях 

и назначении портфолио, что превращает его в формальную процедуру. 

Отсутствие чётких критериев и навыков работы с портфолио приводит к тому, 

что оно теряет свою изначальную ценность. 

Критериальное оценивание 

Хотя большинство учителей (около 50%) признаёт необходимость перехода на 

критериальное оценивание, большинство не понимает, как правильно 

сформировать критерии и применять их на практике. Такое положение вещей 

вынуждает сохранять старые методы оценивания, ограничивая развитие 

учеников. 

Незнание и недостаточное владение навыками критериального оценивания 

препятствует достижению высоких образовательных результатов. 

Проектная деятельность 

Применение проектной деятельности широко признано важными элементом 

образования, однако менее 10% учителей могут уверенно сказать, что 

используют её на практике. Причины этого кроются в недостатке опыта и 

навыков, а также в отсутствии поддержки со стороны администраторов. 

Недостаток знаний и опыта в проектном обучении ограничивает возможности 

учеников для развития исследовательских и творческих навыков. 

Педагогический мониторинг 

Большинство учителей (около 70%) продолжают пользоваться традиционными 

методами мониторинга успеваемости, такими как контрольные работы и 

экзамены. Новый подход к мониторингу, основанный на сборе данных и 

анализе, практически не используется. 

Существующие методы мониторинга не позволяют объективно оценить 

динамику развития учеников и скорректировать образовательный процесс. 

Дети с особыми образовательными потребностями 

Почти 75% учителей испытывают трудности в работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. Им недостаёт специальных знаний и 

методик, что делает обучение этих учеников неэффективным. 

Узкий кругозор и отсутствие специализации учителей в работе с детьми с 

особыми потребностями негативно влияют на качество их образования. 

Смешанное обучение 

Только 20% учителей готовы внедрять элементы смешанного обучения, 

остальные сохраняют традиционный подход. Причиной этого является 

недостаток опыта и страха перед изменениями. 

Консервативность и боязнь перемен мешают модернизации образовательного 

процесса и внедрению новых технологий. 

Проверка знаний по текстовым задачам 

Для проверки знаний по текстовым задачам большинство учителей (около 

60%) продолжает использовать традиционные методы, такие как контрольные 

работы и устные опросы. Современные формы проверки знаний практически 

не применяются. 

Однообразие методов проверки знаний ограничивает возможность развития 

творческих и аналитических навыков учеников. 



Литературный анализ текста 

При работе с рассказом А.П. Чехова «Каштанка» большинство учителей (около 

50%) обращаются к стандартным формам проверки понимания текста, таким 

как обсуждение характера персонажа и подготовка презентаций. Глубинный 

анализ текста практически не производится. 

Недостаток внимания к глубокому пониманию художественного замысла 

писателя ограничивает развитие культурных и гуманитарных компетенций 

учеников. 

Экологическое воспитание 

При попытке научить учеников пониманию экологической взаимосвязи 

большую часть педагогов (около 70%) привлекают лишь самые элементарные 

формы обучения, такие как походы на природу и лекции. Современные методы 

экологического воспитания, такие как экологические эксперименты и проекты, 

практически не используются. 

Устойчивое развитие и бережное отношение к окружающей среде остаётся 

периферийной частью образовательного процесса. 

Проведённое исследование подтвердило существование ряда проблем в 

методической компетентности учителей начальных классов. Главные из них 

связаны с консервативностью, недостаточным владением современными 

методами обучения и невниманием к особым образовательным потребностям 

учеников. Решением этих проблем станет организация программ повышения 

квалификации, поддержка педагогических новаций и модернизация 

существующей образовательной инфраструктуры. 

 

Рекомендации по содержанию индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) для учителей начальных классов 

Рекомендуемые направления и темы для развития. 

Методика преподавания начальных классов: 

o Современные подходы к преподаванию начальной школы (развитие 

критического мышления, игровых технологий, проектного обучения). 

o Организация развивающих уроков (интерактивные, игровые, квестовые 

формы обучения). 

o Эффективные приемы поддержания познавательной активности 

учащихся (создание мотивации, постановка интересных задач, 

интересные формы домашней работы). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

o Внедрение цифровых образовательных платформ  

o Использование интерактивных досок, планшетов и смартфонов в 

образовательном процессе. 

o Виртуальные лаборатории и интерактивные задания для малышей. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями: 

o Особенности организации образовательного процесса для детей с 

задержкой развития, гиперактивностью, СДВГ. 

o Средства инклюзивного обучения и поддержки детей с особыми 

потребностями. 



o Ресурсное обеспечение инклюзивного образования. 

Овладение навыками оценивания и анализа результатов обучения: 

o Критериальное оценивание и портфолио ученика. 

o Организация самостоятельной и рефлексивной деятельности учащихся. 

o Методы оценки и мониторинга уровня усвоения материала. 

 

Рекомендации для руководителей школ 

 

1. Повышение квалификации педагогов: регулярно отправляйте 

учителей на курсы повышения квалификации, которые помогут освоить 

современные методики преподавания, технологии оценивания и эффективные 

подходы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Особое внимание уделите практико-ориентированным программам, 

связанным с разработкой уроков, организацией учебного процесса и 

воспитательной работы. 

2. Организация мастер-классов и тренингов: организовывайте 

регулярные мастер-классы и тренинги, направленные на знакомство с 

эффективными педагогическими технологиями. Особое внимание уделите 

проектному обучению, работе с интерактивными средствами и эффективному 

использованию групповой работы. Привлекайте опытных педагогов, готовых 

делиться лучшими практиками. 

3. Наставничество и обмен опытом: создавайте и активно продвигайте 

программы наставничества, где молодые специалисты смогут перенимать 

опыт у опытных коллег. Формируйте культуру коллективного обсуждения 

возникающих трудностей и обмена успешным опытом между педагогами, 

способствующую повышению уровня профессиональной компетентности. 

4. Библиотека учебных материалов: создайте библиотеку учебных 

материалов и методических разработок, доступной для всех учителей. 

Обеспечьте пополнение фонда полезными пособиями, учебниками, рабочими 

тетрадями и прочими материалами, которые помогут педагогам подготовиться 

к урокам и повысить эффективность своей работы. 

5. Поддержка инновационных методик: активно поддерживайте 

внедрение игровых форм, проектных методов и использование цифровых 

ресурсов в преподавании. Помогите учителям освоить эффективные 

технологии, обеспечив техническую инфраструктуру и необходимые 

технические устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

затруднений учителей Балахтинского района 

 

Количестве учителей, прошедших диагностику- 177человек 

Уровень диагностики 

Высокий уровень: 162 человека 

Базовый уровень: 15 человек 

Особенности высокого уровня 

Учителя с высоким уровнем демонстрируют следующие качества: 

• Использование интерактивных методов обучения. 

• Создание индивидуальных учебных планов, учитывающих 

потребности каждого ученика. 

• Применение цифровых технологий и мультимедийных материалов. 

• Организация ролевой игры и проектной деятельности. 

• Предоставление конструктивной обратной связи и поддержка 

позитивных изменений. 

Особенности базового уровня 

Учителя с базовым уровнем чаще всего: 

• Ограничиваются традиционным подходом к обучению. 

• Недостаточно используют современные технологии и методы. 

• Могут испытывать трудности в адаптации уроков к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

Диагностика методической компетентности учителей предполагает оценку их 

готовности внедрять новые подходы и технологии в образовательный процесс, 

выявлять профессиональные затруднения и находить пути их преодоления. 

Цель исследования заключается в определении степени овладения 

педагогическими методами и технологиями, необходимыми для эффективного 

обучения современной молодёжи. 

Методическое мастерство включает способность учителя эффективно 

планировать уроки, применять активные формы обучения, создавать условия 

для личностного роста учащихся, оценивать достижения и учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. Анализ полученных данных 

позволяет установить, что часть педагогов испытывает определённые 

трудности в ряде ключевых направлений своей деятельности. 

Результаты диагностики методической компетентности 

По итогам анализа анкетирования и тестирования, выяснилось следующее: 

Использование геймификации: около 40% учителей включают игровые 

элементы в учебный процесс, но без глубокого понимания механизмов 

воздействия на восприятие материала. 

Организация междисциплинарных проектов: большинство педагогов 

(около 35%) создают проекты формально, не обеспечивая полноценное 

взаимодействие между дисциплинами. 

Исследование на уроках: 30–35% педагогов проводит исследования на 

занятиях, однако большинство делает это традиционным способом, 



практически не привлекая учеников к активной исследовательской 

деятельности.  

Проблемное обучение: около 25% учителей испытывают трудности в 

постановке реальных жизненных проблем и организации продуктивной 

дискуссионной среды. 

Критериальное оценивание: 25% учителей признают свою неуверенность в 

построении прозрачной и справедливой системы оценки, ориентированной на 

качественное выполнение заданий. 

Поддерживающее оценивание: отмечается тенденция к избыточной похвале 

без конкретной обратной связи, которую отметили примерно 20% 

респондентов. 

Игровые технологии на уроках: учителя часто используют примитивные 

сценарии и сюжетные линии, что снижает эффективность такой методики (20–

25%). 

Методика преподавания: лишь небольшая доля учителей активно внедряет 

интерактивные цифровые инструменты (около 20–25%); остальные 

предпочитают традиционные формы работы. 

Технология смешанного обучения: практически половина опрошенных 

(около 40–45%) имеют низкую квалификацию в данной сфере, испытывая 

значительные затруднения при комбинировании оффлайн- и онлайн-занятий. 

Подготовка к уроку в условиях дефицита времени: большая часть педагогов 

сокращает количество заданий или оставляет второстепенные темы на 

следующий урок, не уделяя должного внимания оптимальной организации 

учебного процесса. 

Диагностирование причин трудностей учащихся: около 25% опрошенных 

затрудняются точно определять причины плохой успеваемости отдельных 

учеников, предпочитая традиционные объяснения для всех учеников 

одинаково. 

Индивидуализация обучения: преимущественно педагоги (более 30%) редко 

адаптируют занятия под различные уровни подготовки учащихся, пользуясь 

едиными подходами ко всему классу. 

Дополнительные интересы учащихся: по результатам диагностики, лишь 

незначительная часть учителей готова реагировать на нестандартные запросы 

учеников, расширяющие рамки основной программы. 

Управление временем на уроке: около 15–20% показывают низкий уровень 

навыков распределения времени, что ведёт к поспешности и снижению 

эффективности урока. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями: менее 

половины педагогов (около 40–45%) умеют качественно адаптировать 

учебный процесс под потребности таких учеников. 

 

Рекомендации для профессионального развития учителей 

Полученные данные подтверждают необходимость целевого повышения 

квалификации педагогов. Основными направлениями работы должны стать: 



• Активное внедрение методик активного обучения (геймификация, 

проблемное обучение, исследовательские проекты); 

• Углубленное знакомство с возможностями цифровых образовательных 

платформ и ресурсов; 

• Ознакомление с новейшими концепциями современного оценивания 

(критериального, формирующего, поддерживающего); 

• Обучение по вопросам индивидуализации и инклюзивности обучения. 

 

Рекомендации руководителям школ 

Выявленные затруднения педагогов затрагивают широкий спектр вопросов, 

начиная от интеграции инновационных методов обучения и заканчивая 

управлением временем и поддержкой учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Данные рекомендации направлены на минимизацию этих 

трудностей и повышение уровня методической компетентности педагогов. 

1. Нехватка опыта в применении геймификации и игровых технологий 

Рекомендация: организуйте курсы повышения квалификации, посвящённые 

технологиям геймификации и играм в учебном процессе. Привлекайте 

опытных педагогов, успешно реализовавших подобные подходы, для передачи 

опыта коллегам. Разработайте локальные рекомендации по применению 

игровых технологий в рамках школьных курсов. 

2. Недостаточный опыт организации междисциплинарных проектов 

Рекомендация: подготовьте серию семинаров, нацеленных на обучение 

методике организации междисциплинарных проектов, уроков. Организуйте   

конкурс проектов школьного уровня, создав рабочую группу для разработки и 

защиты проектов совместно с коллегами. Проведите методические недели, где 

учителя будут проектировать и проводить междисциплинарные уроки. 

3. Низкий уровень владения исследовательским методом 

Рекомендация: запустите цикл занятий, направленных на ознакомление с 

основами исследовательской деятельности и алгоритмами научного познания. 

Включите элемент исследовательской деятельности в школьные олимпиады и 

конкурсы. 

4. Тяжело дается применение проблемного метода обучения 

Рекомендация: включите проблематику проблемного обучения в повестку 

педсоветов и рабочих совещаний. Научитесь ставить реальные жизненные 

задачи, повышающие интерес учащихся к предмету. 

5. Слабое владение техникой критериальной оценки 

Рекомендация: введите процедуры обязательного определения критериев 

оценки, совместив их с педагогическим обсуждением. Используйте примеры 

успешных практик критериального оценивания, представленных на 

региональном уровне. 

6. Низкое качество поддерживающей оценки 

Рекомендация: объясните важность конструктивной обратной связи, 

демонстрируя образцы правильных замечаний и рекомендаций. Регулярно 

проводите обсуждение примеров позитивной критики на педсоветах. 

7. Недостаточное использование цифровых технологий 



Рекомендация: расширяйте доступность электронных образовательных 

ресурсов, внедряйте цифровые сервисы и платформы, облегчающие 

организацию учебного процесса. Периодически проверяйте знание и 

готовность педагогов к работе с такими средствами. 

8. Несовершенство организации смешанного обучения 

Рекомендация: оказывайте методическую поддержку педагогам, 

осваивающим технику смешанного обучения. Проведите консультации, 

помогающие разобраться в особенностях комбинированного формата занятий. 

9. Трудности диагностики причин неуспеваемости учащихся 

Рекомендация: сделайте обязательным проведением специальной 

диагностики причин неудач учеников. Изучите и распространите лучшие 

практики психологической помощи и коррекционных мер, разработанных 

специалистами-психологами. 

10. Недостаточная подготовка к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Рекомендация: организуйте специальное обучение и повышение 

квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и одарёнными 

учащимися. Приглашайте квалифицированных специалистов для оказания 

методической поддержки. 

Заключение 

Выявленные затруднения педагогов являются сигналом к необходимости 

модернизации существующих подходов к образованию. Основная задача 

руководителя — вовремя заметить эти проблемы и принять действенные меры 

по устранению недостатков. Правильно выстроенная система поддержки 

позволит заметно повысить качество преподавания и общий уровень 

образовательного процесса в учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам диагностики профессиональных 

дефицитов воспитателей ДОУ 

 

Настоящая аналитическая справка составлена по результатам диагностики 

профессиональных затруднений воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, направленной на выявление уровней методической 

компетентности и профессиональных дефицитов педагогических кадров. 

Исследование проведено на выборке из 72 человек. 

Основная цель исследования: определение областей дефицита 

профессиональных компетенций воспитателей для последующего 

формирования плана повышения их квалификационного уровня и разработки 

рекомендаций по улучшению педагогического мастерства. 

Объект изучения: профессиональные компетенции воспитателей, 

необходимые для эффективного ведения учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных организациях. 

Предмет изучения: степень владения основными видами профессиональной 

деятельности, ключевыми технологиями работы с детьми и педагогическими 

приемами, способствующими формированию полноценной личности 

дошкольника. 

Методики исследования: тестирование, экспертная оценка, качественный и 

количественный анализ полученных данных. 

Общая характеристика выборки: в исследовании приняли участие 72 

воспитателя, работающих в дошкольных образовательных учреждениях 

различного типа. 

Результаты исследования: профессиональная диагностика показала 

следующее распределение воспитателей по уровням: 

o Повышенный уровень: 38 человек, что составляет приблизительно 53% 

от общего числа участников. 

o Пониженный уровень: 4 человека, что соответствует примерно 6% от 

общей численности. 

o Базовый уровень: 30 человек, составляющие примерно 41% от общего 

количества. 

Таким образом, большая часть воспитателей продемонстрировала 

удовлетворительную или хорошую квалификацию, но почти каждая четвертая-

пятая часть (примерно 41%) работает на базовом уровне, что предполагает 

необходимость повышения их профессиональной компетентности. 

 

Ключевые зоны профессиональных дефицитов: 

 Формирование здоровьесберегающего пространства: 

Хотя большинство воспитателей признают значимость регулярных занятий 

физической активностью, около 20% отмечают низкий уровень двигательной 

активности отдельных детей. Воспитатели сталкиваются с трудностями 

подбора эффективных методик стимулирования физических нагрузок и 

формирования здорового образа жизни у детей с низким уровнем физической 

активности. 



Проектная деятельность: 

Более половины воспитателей (около 60%) выбирают традиционные формы 

проектной деятельности, зачастую упуская возможности реализации 

инновационных проектов. Необходимо усилить подготовку педагогов в сфере 

проектирования интерактивных и увлекательных тематических проектов, 

привлекающих детей к самостоятельной познавательной деятельности. 

Исследовательская деятельность: 

Только треть воспитателей эффективно использует моменты детской 

инициативы и заинтересованности для запуска исследовательских практик. 

Остальным сложно интегрировать исследовательские процессы в учебный 

процесс, предпочитая готовые сценарии занятий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 

Менее трети педагогов уверенно включают информационно-

коммуникационные технологии в свою практику. Остальные испытывают 

дефицит навыков интеграции ИКТ в учебные занятия, ограничивая 

использование компьютеров и мультимедийных материалов простыми 

демонстрациями готовых изображений и видеороликов. 

Личностно-ориентированная поддержка: 

Почти четверть педагогов указывают на нехватку опыта работы с социально 

изолированными детьми. Необходимость введения инструментов личностно-

ориентированной поддержки становится очевидной задачей, требующей 

включения новых элементов психологического консультирования и 

наставничества. 

Игровые методики: 

Практически каждый пятый педагог испытывает трудности в применении 

игровых техник для поддержания внимания и сосредоточенности детей. Эта 

проблема вызывает задержку в развитии навыков самостоятельного решения 

учебных задач и негативно влияет на формирование устойчивого интереса к 

обучению. 

Оборудование помещений: 

Подавляющее большинство педагогов (85%−90%) продемонстрировали 

высокую степень владения основами оборудования помещений для 

оптимальной организации развивающей среды. Они свободно ориентируются 

в требованиях к комфорту и безопасности помещений, умело интегрируют 

игровые уголки, пространство для творческих занятий и спортивных 

активностей. Несмотря на высокие общие показатели, у небольшой части 

педагогов (10−15%) наблюдаются незначительные трудности в полной мере 

раскрывать потенциал игрового пространства для разностороннего развития 

детей. Им необходимы дополнительные консультации и обучение новым 

технологиям оснащения учебных зон. 

Планирование учебного процесса: 

Значительная часть (60−70%) осознаёт сложность правильного планирования 

учебного процесса, особенно на этапе разработки недельных планов занятий. 

Их основной проблемой является дефицит знаний о принципах построения 

сбалансированных и интересных планов, способных обеспечить эффективное 



освоение программы. Вместе с тем, значительное число педагогов (30−40%) 

демонстрирует уверенное владение техникой планирования, предлагая 

качественные, детализированные планы занятий, соответствующие 

требованиям ФГОС и интересам воспитанников. 

Дидактическое обеспечение занятий: 

Четвертая часть педагогов сталкивается с проблемами выбора оптимального 

дидактического материала для занятий. 

Заключение: 

Исследование показало устойчивое стремление большинства педагогов 

развивать собственные профессиональные компетенции, однако существуют 

серьезные пробелы в овладении современными методиками и технологиями 

работы с детьми. Эти недостатки требуют целенаправленного подхода со 

стороны методистов, направленного на поддержку и повышение уровня 

методической грамотности воспитателей. 

 

Рекомендации воспитателям: 

1. Здоровье и физическая активность: 

Активнее включать подвижные игры и физические упражнения в ежедневный 

распорядок дня. 

Изучать и внедрять современные техники сохранения здоровья детей, такие 

как дыхательные гимнастики, релаксация и активные перерывы. 

2. Проектная деятельность: 

Уделять больше внимания инициированию проектов, вдохновляющих детей на 

самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Привлекать родителей и коллег к совместному участию в проектах, создавая 

общую атмосферу сотрудничества и творчества. 

3. Информационно-коммуникационные технологии: 

Освоить доступные образовательные платформы и приложения, повышающие 

привлекательность и эффективность занятий. 

Применять цифровые средства для улучшения восприятия материала детьми. 

4. Психологическая помощь детям: 

Изучить литературу и пройти курсы повышения квалификации по вопросам 

психологии и социальной адаптации детей. 

Внедрить специализированные приемы работы с тревожными, застенчивыми 

или агрессивными детьми. 

5. Игровая технология: 

Увеличить долю занимательно-игровых моментов в занятиях, делая упор на 

игры, направленные на развитие концентрации и внимательности. 

Учиться конструировать интересные и полезные игры, стимулирующие 

познавательную активность детей. 

6. Обустройство помещений: 

Ознакомиться с рекомендациями по эргономике и созданию функционального 

пространства для детей. 

Преобразовывать интерьер детского сада таким образом, чтобы стимулировать 

самостоятельность, любопытство и фантазию детей. 



7. Планирование образовательного процесса: 

Пользоваться шаблонами планирования, разработанными специалистами. 

Определять приоритетные темы и задачи, основываясь на интересах и 

возможностях детей. 

8. Диагностика и индивидуализация: 

Овладеть инструментами диагностики, помогающими определять сильные и 

слабые стороны детей. 

Постоянно анализировать прогресс каждого ребенка и вносить коррективы в 

образовательный процесс. 

9. Выбор дидактических материалов: 

Познакомиться с новыми источниками качественной литературы и методик 

для работы с дошкольниками. 

Самостоятельно создавать оригинальные дидактические материалы, удобные 

и эффективные для работы с детьми. 

Рекомендации руководителям ДОУ: 

1. Организационная поддержка: 

Предоставлять воспитателям необходимую материально-техническую базу 

для активного внедрения здоровых привычек и спортивно-развлекательных 

мероприятий. 

Оказывать административную поддержку проектным начинаниям педагогов, 

обеспечивая необходимое финансирование и организационную 

инфраструктуру. 

2. Развитие кадрового потенциала: 

Организовать специальные курсы и семинары по применению 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Способствовать повышению уровня психологических компетенций 

воспитателей через взаимодействие с внешними организациями и 

профильными центрами. 

3. Формирование культуры игры: 

Информировать педагогов о лучших мировых практиках игровой педагогики 

и поддержать внедрение инновационных решений. 

Подготовить руководство по оформлению помещений ДОУ согласно лучшим 

стандартам дизайна и удобства для детей. 

4. Консультации и супервизия: 

Назначить опытных сотрудников, осуществляющих методическую поддержку 

начинающих педагогов. 

Проводить ежемесячные консультации и семинары по планированию и 

ведению образовательно-воспитательной деятельности. 

5. Диагностико-коррекционная работа: 

Направить усилия на углубленное изучение методик диагностики и коррекции 

развития детей, организовать соответствующее обучение. 

Обеспечить постоянный контроль качества формируемой предметно-

пространственной среды. 

6. Ресурсная база и библиотечное сопровождение: 



Создать библиотеку необходимых книг, пособий и других материалов для 

педагогов, облегчить доступ к качественным ресурсам. 

Ежегодно обновлять каталог рекомендованной литературы и материалов, 

востребованных воспитателями. 

 

 

 
 


