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На современном этапе проведения единого государственного экзамена 

как стандартизированной процедуры оценки учебных достижений 

актуальной проблемой является психолого-педагогическая подготовка к 

данной процедуре всех ее участников, включая и организаторов, и педагогов, 

и учеников, и их родителей. 

Восприятие ЕГЭ его участниками может быть как негативным, так и 

позитивным. Важно формировать не страх или боязнь к ЕГЭ, а 

положительное отношение через анализ возможностей, которые 

предоставляет ЕГЭ его участникам. ЕГЭ можно рассматривать: как 

возможность объективно оценить состояние подготовки учеников; как отбор 

наиболее подготовленных учащихся для продолжения обучения в вузе;  как 

аттестация учителей по профилирующим предметам и выводы о качестве их 

переподготовки; как итоговая аттестация учащихся на основе соответствия 

содержанию требований школьных программ (общеобразовательный 

минимум). 

Нельзя уходить в процессе психолого-педагогической подготовки от 

обсуждения трудностей, с которыми могут столкнуться при прохождении 

ЕГЭ. Анализ трудностей помогает найти наиболее эффективные пути их 

решения. 

Задачами учителя являются: 

- адекватная оценка в течение учебного периода знаний, умений и 

навыков учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями; 

- не «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий 

различного уровня сложности, а организация системной продуманной работы 

в течение всех лет обучения предмету (должна быть преемственность между 

учителями-предметниками и периодом обучения); 

- индивидуальное выполнение самими учителями экзаменационных 

работ ЕГЭ по предмету с последующей фиксацией возникающих при 

выполнении заданий трудностей; 

- проведение анализа собственных затруднений при выполнении 

тестовых заданий и наметить пути их устранения, используя таблицу 1; 

Таблица 1. 

Мои затруднения при 

выполнении заданий 

Пути устранения возникших 

трудностей 

По содержанию   

Другие  



- составление плана собственной работы по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в процессе преподавания предмета; 

- проведение обсуждения этих планов со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- проведение практикумов, целью которых является прогнозирование и 

предупреждение возможных ошибок учащихся, определение методических 

приемов по предупреждению этих ошибок (групповая работа учащихся); 

Знакомство с процедурой ЕГЭ 

Успешность сдачи экзамена намного зависит от того, насколько 

знакомы учащиеся со специфической процедурой экзамена. 

Низкая осведомленность родителей о процедуре проведения экзамена, 

повышает тревогу и ограничивает возможность оказания поддержки ребенку. 

Какие формы работы возможны для ознакомления учащихся с 

процедурой ЕГЭ: 

1. Просмотр видеозаписи процедуры экзамена (постановочный 

вариант) с последующим обсуждением общей ситуации экзамена: 

1) обстановки в школе и классе, процесс регистрации учеников, 

предъявление паспорта, размещение учеников за партами и т.д.; 

2) начало экзамена: чтение инструкции, запись на доске времени 

начала и окончания экзамена и т.д.; 

3) раздача конвертов с материалами экзамена; 

4) начало работы: заполнение бланков и т.д. 

Видеозаписи могут демонстрироваться как ученикам, так и родителям, 

(например, во время родительского собрания). Просмотр сопровождается 

обсуждением возможных трудностей и ресурсов процедуры. 

Использование такой формы работы (просмотр видеороликов) 

оказывает коррекционное воздействие и способствует снижению тревоги. 

Пугающая и незнакомая процедура оказывается понятной и логичной. 

2. Игра-драматизация – проигрывание процедуры экзамена на 

знакомом материале (юмористическом или общеизвестном). Такая игра 

позволяет в эмоционально комфортной и безопасной форме освоить 

основные элементы процедуры экзамена, поскольку знакомое и /или 

юмористически окрашенное содержание создает благоприятную атмосферу и 

позволяет сконцентрироваться именно на процессуальных сторонах 

экзамена. Игра максимально точно воспроизводит основные процедурные 

моменты экзамена (задания вложены в конверты и т.д.) Например, можно 

использовать настоящие экзаменационные бланки. В качестве профилактики 

возможных трудностей на экзамене при проведении этой игры можно 

рекомендовать смоделировать ситуации, совладение с которыми может 

представлять определенные сложности для учащегося. Например, в 

некоторые конверты кладется неполный комплект заданий. Для повышения 

мотивирующего потенциала игры она завершается игровым «поступлением» 

в учебные заведения (которые могут быть как реальными, так и 

фантастическими на основе количества набранных баллов). 



Так же одной из острейших проблем в психолого-педагогической 

практике является проблема распределения ответственности между 

родителями и школой по поводу трудностей ребенка. Важна позиция, 

которая декларируется и предъявляется школой: «Мы вместе помогаем 

нашим детям подготовиться к экзамену». Для достижения этой цели 

возможно проведение тематического родительского собрания, на котором 

родители знакомятся с информацией о содержании и структуре подготовки к 

экзамену, реализуемой в школе, которое позволяет осмыслить свою долю 

ответственности в этом сложном процессе. 

Для проведения собрания необходимо привлекать специалистов, 

занятых подготовкой выпускников: завуча, учителей-предметников и т.д. 

Такая форма позволяет высветить два компонента: информационный, во 

время которого сотрудники школы предоставляют данные о сути экзамена и 

организации подготовки к нему (расписание консультаций и т.д.), и 

интерактивный, обеспечивающий родителям возможность в дискуссионном 

формате обсудить собственный вклад в процесс подготовки ребёнка к 

экзамену. 

Родителям можно предложить следующую инструкцию: «У каждого из 

нас есть собственные идеи и предложения о том, как помогать детям 

готовиться к экзаменам. Если мы поделимся друг с другом нашими идеями, 

это значительно обогатит каждого из нас и, в конечном счете, научит нас, как 

лучше помочь детям». 

Родителей нужно разделить на группы по 5-6 человек. Каждой группе 

дать лист бумаги и ручку и объяснить задание: «Сейчас в течение пяти минут 

вам нужно вспомнить, придумать, записать как можно больше предложений 

и идей о том, как родители могут помогать своим детям готовиться к 

экзаменам. Не оценивайте реалистичность этих идей и не критикуйте их. 

Ваша задача – просто «накидать» их как можно больше». 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что создание классным 

руководителем атмосферы сотрудничества между взрослыми и детьми, 

организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей будет 

способствовать в конечном итоге не только подготовке выпускников к 

итоговой аттестации, но и воспитанию активной жизненной позиции 

ребенка, готовности к самореализации в обществе. 
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