
В  любом  случае  учителю,  готовящегося 
к аттестации, следует помнить, что в настоящее 
время  в модели  оценки  качества  образования 
реализуется  компетентностный  подход,  сме-
щающий  приоритеты  в сторону  индивидуаль-
но-личностной  компоненты,  акцентирует  роль 
социальной составляющей качества педагогиче-
ского труда.

Т.В. Перегонцева  отмечает,  что  «Соблю-
дение  адекватного  баланса  между  интересами 
работника (педагога) и требованиями общества 
возможны,  если  обеспечить  взаимосвязь  де-
кларированной  (формальной)  и общественной 
(неформальной)  аттестации,  при  соблюдении 
объективности,  прозрачности,  достоверности 
процедуры, активизации деятельности институ-
та независимых экспертов» [3, c. 4].

В регламенте аттестации выделяют три ос-
новных  этапа:  подготовительный,  основной 
и заключительный. На подготовительном этапе 
аттестации  педагог  должен  осмыслить  личные 
приоритеты  и ценностно-мотивационные  уста-
новки,  фиксирует  и прогнозирует  общие  на-
правления своего профессионального развития. 
На  основном  этапе  реализуется  комплексная 
программа  аттестации,  расширяются  социаль-
ные  связи и социальная мобильность педагога. 
На заключительном этапе аттестации проводят-
ся  коррекционно-диагностические  процедуры, 
а субъект  аттестации  выносит  решение  о при-
знании  результатов  качества  педагогического 
труда.

Конструктивные предложения по подготов-
ке и проведению аттестации педагогических ра-
ботников учитель найдет в работе [2], в которой 
предложена  методика  оценки  уровня  квалифи-
кации учителя профессиональными экспертами, 
разработанная  и апробированная  научно-пе-
дагогическим  коллективом  под  руководством 
В.Д. Шадрикова и И.В. Кузнецовой.

Интерес в работе [2] представляет эксперт-
ный лист оценки уровня квалификации учителя, 
включающий оценку 90 компетентностей: в об-
ласти личностных качеств; в области постанов-
ки целей и задач педагогической деятельности; 
в области  мотивации  учебной  деятельности; 
в области  обеспечения  информационной  ос-
новы  деятельности;  в области  разработки  про-
граммы  деятельности  и принятия  педагогиче-
ских  решений;  в области  организации  учебной 
деятельности.

В этой же работе педагог найдет востребо-
ванную  им  карту  компетентностного  анализа 
деятельности  учителя  (это  по  сути  лист  само-
оценки, в котором требуется оценить 72 утверж-
дения,  которые  отражают  отдельные  действия 
и качества, необходимые для профессиональной 
педагогической деятельности).

Много полезных советов по подготовке к ат-
тестации  педагог  найдет  в работе  [3]:  эксперт-
ный  лист  оценки  уровня  компетентности  учи-

теля;  структурные  элементы учебного  занятия; 
карта  анализа  и самоанализа  урока  с позиций 
компетентностного подхода; карта оценки порт-
фолио  учителя;  информационная  карта  оценки 
результатов опытно-экспериментальной работы 
учителя; анкета «Самодиагностика личностных 
качеств  учителя»;  анкета  для  учащихся  «Мой 
учитель». Полезные рекомендации по подготов-
ке к аттестации читатель найдет в нашей публи-
кации [1].

Хочется надеяться на то, что новый профес-
сиональный стандарт педагога позволит: 

– преодолеть  технократический  подход 
к оценке труда педагога;

– обеспечит  координированный  рост  сво-
боды и ответственности педагога за результаты 
своего труда;

– мотивировать педагога на постоянное по-
вышение квалификации.
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Развитая языковая культура – 
признак интеллектуальной нации.

Н.А. Назарбаев

Главная  задача  каждого  квалифицирован-
ного  педагога –  наряду  с воспитанием  конку-
рентоспособного  развивающегося  молодого 
поколения,  формирование  и развитие  его  ре-
чевой  культуры.  Подтверждение  тому –  в Го-
сударственной  Программе  развития  и функ-
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ционирования  языков  в РК  на  2011–2020  гг., 
утвержденной  Указом  Президента  №  110  
от 29 июня 2011 года, намечено 10 ключевых за-
дач, в том числе 7-я задача отведена совершен-
ствованию языковой культуры. 

Рассматривая  основные  направления  Про-
граммы, следует отметить третье направление – 
повышение  уровня  языковой  культуры  казах-
станцев.

Цель:  «Развитая  языковая  культура –  при-
знак интеллектуальной нации» 

О  необходимости  уделения  большого  вни-
мания  речевой  культуре,  в том  числе  культуре 
деловой  речи,  внесенной  Главой  государства 
в Программу  развития  языков,  говорится  в ни-
жеприведенных тезисах:

Вторая  задача  данного  направления –  в це-
лях  совершенствования  языковой  культуры  со-
ставной  частью  повышения  уровня  культуры 
языка казахстанцев должно стать развитие куль-
туры речи. 

Основная тема наследия М. Жумабаева, уде-
лявшего  много  внимания  национальному  вос-
питанию, –  вопросы  воспитания  детей  и фор-
мирования  личности.  В связи  с этим,  педагог, 
касаясь критериев «правильный человек», «со-
вершенная  личность»,  приходит  к выводу,  что 
«судить о характере человека можно по внешне-
му виду, поведению. Чтобы стать полноценной 
личностью,  человек не должен ограничиваться 
любовью  к себе,  близким –  он  должен  любить 
все человечество. Личность – понятие широкое, 
сложное по содержанию и сути».

Отсюда  следует,  что  в процессе  воспита-
тельной  работы  целесообразно  учитывать  ин-
дивидуальное развитие каждого ребенка. Необ-
ходимо вести не только воспитательную работу 
вобщем,  но  следует  учитывать  и индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка. Главная  за-
дача,  которая  стоит  перед  современным  обще-
ством, –  передача  глубоких  знаний  молодому 
поколению, в руках которых будущее нашей не-
зависимой страны, а также воспитание гражда-
нина – патриота, любящего свой народ. 

Особенность, по которой можно определить 
самобытность нации, народности – этикет, рече-

вой этикет. Представитель той или иной нации 
прежде, чем научиться языку определенного на-
рода, делает упор на изучение речевого этикета 
носителя данного языка.

Если исходить из того, что изучение языков 
начинается со слов приветствия, благодарности, 
извинения, комплиментов, то следует отметить, 
что  преподавателей,  прививающих  нормы  эти-
кета  детям,  единицы.  В связи  с этим  целесоо-
бразно обратить особое внимание и на речевую 
культуру  каждого  учителя. Известно,  что  мно-
гие учителя отдаленных районов и даже област-
ного центра обладают низким уровнем речевой 
культуры и профессиональной этики. Особенно 
среди молодых специалистов, начинающих тру-
довую  деятельность,  часто  встречаются  пред-
ставители с небогатым словарным запасом, ча-
сто использующих просторечную лексику. Если 
педагога воспринимать как зеркало, то это зер-
кало  должно  помогать  становлению, формиро-
ванию детей, только что перешагнувших порог 
школы. Если обратить внимание на повседнев-
ное  общение  школьников,  то  можно  отметить 
удручающее  обстоятельство –  низкий  уровень 
их коммуникации. 

В целом культура  речи берет начало  с эти-
кетных  слов  и выражений.  С целью  раскрытия 
актуальности  рассматриваемых  проблем  рас-
смотрим  казахские  слова  и обороты  речевого 
этикета, разделив их по тематическим группам: 
«Приветствие»,  «Прощание».  «Поздравление», 
«Знакомство», «Просьба», «Внимание», «Собо-
лезнование», «Деловые переговоры».
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Плотность  сыпучих материалов  зависит  от 
химического  состава,  структуры  и влажности 
[3].  Эксперимент  по  определению  плотности 
семян расторопши проводился при помощи бес-
контактного  радиоизотопного  плотномера  Kay 
Ray 3680 (рис. 1).

В  основе  принципа  действия  бесконтакт-
ного  радиоизотопного  плотномера  Kay  Ray 
3680 лежит  технология,  основанная  на  погло-
щении  веществом  гамма-лучей,  что  дает  воз-
можность  контроля  изменения  плотности  ве-
щества  в режиме  реального  времени.  Датчик 
плотности устанавливается на технологической 
трубе напротив выходного отверстия источника 
гамма-излучения  (рис.  2),  так  что  гамма-лучи, 
проходя  через  трубу,  попадают  на  датчик.  Ин-
тенсивность  проходящего  излучения  обратно 
пропорциональна  плотности  материала,  нахо-
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