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Модернизация российского образования настойчиво требует

повышения эффективности управления школой. Но до сих пор

между ключевыми управленческими аспектами —

внутришкольным контролем, аттестацией учителей и

повышением их квалификации — отсутствует необходимая

взаимосвязь. Многие директора считают это различной

управленческой сферой, а ведь это — триединая основа работы с

кадрами. Аттестация образовательных учреждений во многом

определяется профессионализмом педагогов, который

выявляется при внутришкольном контроле, а повышается с

помощью методической работы и становится затем основанием

для аттестации учителей, что избавляет их от излишнего,

часто формального контроля. Такова логическая связь.

Тема эта так актуальна, что вполне целесообразно обсудить её

на педсовете или на заседании руководителей методических

объединений учителей.

В жизни эта логическая цепочка внутришкольного управления

почему-то нарушена. Не оттого ли столь разрозненно работают

руководители школ, их педагогические коллективы, специалисты

органов управления образованием и методические службы? Боль-

ше того: контрольно-оценочная деятельность в школе, как прави-

ло, осуществляется без участия специалистов послевузовского

педагогического образования. О совместной деятельности руко-

водителей образовательных учреждений, органов управления и

методистов повышения квалификации в этой ситуации говорить

сегодня не приходится. Поэтому контрольно-оценочная деятель-

ность школы и труда учителя страдает отсутствием общей страте-

гии. Требования к уровню квалификации по-разному определяют

директор и те, кто проверяет и аттестует школу и учителя «со сто-

роны» (районная и городская инспекция, аттестационная комис-

сия), те, кто обучает (методисты институтов повышения квалифи-

кации и муниципальных центров), и те, кто обучается (слушатели

ИПК — учителя школ). Итоги контрольно-оценочной деятельности

в образовательных учреждениях (внутришкольного контроля) ор-

ганы управления образованием и учреждения дополнительного



профессионального образова-

ния не собирают, не обобщают

и практически не анализируют.

В самих же школах до сих пор

нет банка данных об эффектив-

ности профессиональной дея-

тельности педагогов и её связи

с повышением их квалифика-

ции.

Таким образом, со всей ост-

ротой встаёт задача интеграции

основных аспектов управленчес-

кой деятельности в школе — со-

здания единой системы внутри-

школьного контроля, аттестации

и дополнительного профессио-

нального образования учителей и

руководителей школ.

Каковы же концептуаль-

ные основы интеграции внутри-

школьного контроля, аттеста-

ции и повышения квалифика-

ции педагогических работни-

ков? На этот вопрос отвечают

результаты проведённого в Ре-

спублике Татарстан широко-

масштабного эксперимента по

созданию единой системы вну-

тришкольного контроля, аттес-

тации и дополнительного про-

фессионального образования.

Основными принципами систе-

мы, по нашему мнению, явля-

ются:

• целостность оценки пе-

дагога, школьников в их совме-

стной деятельности;

• личностно ориентиро-

ванный подход к учителю;

• целевая мотивация пе-

дагогических работников;

• гуманность и демокра-

тичность взаимоотношений ад-

министрации и педагогов;

• перманентное (непре-

рывное) отслеживание резуль-

татов труда учителя, их оценка

и последующее повышение

квалификации, что делает про-

цесс последипломного образо-

вания практически непрерыв-

ным.

Эти принципы стали осно-

вой модели, которая опирается

на взаимообусловленность вну-

тришкольного контроля, аттес-

тации и дополнительного про-

фессионального образования.

Такой подход сразу же меняет

управленческие стереотипы:

теперь уже контроль и аттеста-

цию работников образования

нельзя рассматривать отдельно

от системы непрерывного профес-

сионального образования — вне

вузовской учёбы, вне научно-

методической работы в школе и

вне системы повышения квали-

фикации. Ведь профессиональ-

ная компетентность учителя

оценивается и растёт в ходе

контроля и аттестации, форми-

руется при получении образо-

вания в институте и в системе

повышения квалификации. В то

же время дополнительное про-

фессиональное образование, как

показало наше исследование, мо-

жет быть эффективным лишь

тогда, когда опирается на резуль-

таты, полученные в ходе контро-

ля и аттестации, в процессе ко-

торых выявляются затруднения

и потребности учителей, руково-

дителей школы. И, наконец, атте-

стация не может быть успешной

без информации, полученной в

ходе внутришкольного контро-

ля. Ведь аттестация — это

комплексная оценка профес-

сиональной квалификации

работника, а не дополни-

тельный контроль, во что она

превращена сегодня. К сожа-

лению, на практике это не все

понимают и превращают аттес-

тацию именно в дополнитель-

ный вид комплексного конт-

роля.

Принципы интеграции по-

требовали и разработки основ-

ных характеристик профессио-

нальной квалификации учителя.

Вот основные её составляю-

щие:

• профессиональная ком-

петентность (знания, способ-

ность организовать образова-

тельный процесс, успешный

для каждого ученика);

• личностные качества

учителя: коммуникативность,

способность к диалогу с учени-

ками, профессиональная забо-

та о них (не любовь, ибо любить

всех сорванцов невозможно);

• конечный результат ра-

боты учителя (качество знаний,

уровень воспитанности и раз-

вития учащихся).

Для выявления квалифика-

ции учителя необходимо оцени-

вать все три составляющие его

профессиональной характери-

стики. Очень важно привести в

соответствие требования,

предъявляемые к учителю раз-

личными людьми (администра-

ция, инспектура, методисты)

при оценке его деятельности в

процессе контроля, аттеста-

ции, дополнительного профес-

сионального образования.

Именно с этого начали мы

интеграцию трёх составляющих

работы с педагогическими кад-

рами. И вот как это делали.

В течение пяти лет по ито-

гам внутришкольного кон-

троля заполняется база дан-

ных на учителя. Обобщение

этой информации позволяет в

целом определить его квали-

фикацию, а значит, либо аттес-

7700 КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ



товать его, либо не аттестовать.

Выявленные в процессе кон-

троля и аттестации пробелы и

«западающие» аспекты про-

фессиональной компетенции и

деятельности дифференциро-

ванно устраняются в процес-

се школьной и кустовой (зо-

нальной) методической ра-

боты с помощью районной

(городской) методической

службы и, наконец, на курсах

повышения квалификации в

республиканском ИПК. Здесь

идёт работа над преодолением

профессиональных затрудне-

ний на диагностической основе

(схема 1).
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Схема 1



Центром определения

профессиональной компетент-

ности педагога, а значит, проек-

тирования и организации диф-

ференцированного дополни-

тельного профессионального

образования стал методичес-

кий совет школы, у которого из-

менились функции: от общих

тем методического характера

методисты перешли к адрес-

ной помощи, к работе с каж-

дым учителем.

Дальнейшая интеграция

шла по пути модульного пост-

роения работы с кадрами: на

основе информационно-ана-

литической базы данных, со-

зданной в школе, мы продумы-

вали и объединяли формы, ме-

тоды в деятельности с учителя-

ми. Модуль в этой ситуации

представляет собой комплекс

аспектов управленческой дея-

тельности, реализующих функ-

ции контроля, аттестации и по-

вышения квалификации педа-

гогических кадров одновре-

менно в сжатом временном

промежутке.

Интеграция любых явле-

ний, способов, видов информа-

ции ведёт к появлению в интег-

ративной системе совершенно

новых качеств, свойств. Наше

исследование показало, что

единая система внутришколь-

ного контроля, аттестации и по-

вышения квалификации кадров,

помимо традиционных, реали-

зует и новые функции:

• маркетинговую — диа-

гностика профессиональных

потребностей педагогов и об-

разовательных потребностей

населения, на этой основе рек-

лама и пропаганда образова-

тельных возможностей школы;

• мотивационно-целе-

вую — расширение целей обра-

зовательного процесса на ос-

нове работы с педагогическими

кадрами, мотивация коллекти-

ва к достижению этих целей;

• адаптационного разви-

тия — совершенствование ком-

муникативной, организация ре-

абилитационной и профилакти-

ческой функций в работе с пе-

дагогами;

• инновационного разви-

тия — организация исследова-

тельской, внедренческой дея-

тельности, моделирование и

проектирование;

• регулятивно-коррекци-

онную — анализ, установление

логико-корреляционных связей

между управленческими блока-

ми.

Это привело к необходи-

мости по-новому планировать

всю управленческую деятель-

ность, активно вовлекать в неё

методическую службу школы.

Обновление организационной

структуры управления школой в

условиях единой системы рабо-

ты с педагогическими кадрами

направлено прежде всего на

повышение качества образова-

ния в целом. Мы назвали новую

схему планирования матрично-

полифункциональной, сочетаю-

щей вертикальные и горизон-

тальные связи управления, объ-

единяющей все школьные

структуры, включающей в свой

состав центры, реализующие ту

или иную интегративную функ-

цию.

В школах были созданы

центры: информационно-ана-

литический, маркетинга обра-

зовательных услуг населения и

профессиональных потребнос-

тей педагогов, аттестации и до-

полнительного профессиональ-

ного образования педагогичес-

ких кадров, адаптивного и ин-

новационного развития (схе-

ма 2).

Каждый центр, исходя из

своего направления, кроме учи-

телей, включает и различных

представителей школы и соци-

ума — родителей, учёных и т.д.

Содержание, методы и формы

работы центра определяются

его целями и задачами.

Активная деятельность ад-

министрации и педагогическо-

го коллектива школы, ведущая к

существенным изменениям уп-

равленческой структуры и

функций образовательного уч-

реждения, способствует пере-

ходу на качественно новый уро-

вень развития, который мы на-

звали бифуркационным.

Термин «бифуркация» (ла-

тинское bifurcatio) означает

раздвоение, разделение, раз-

ветвление чего-либо. Бифурка-

ционное развитие означает

разделение путей развития

школы. При этом инновацион-

ные направления прочно бази-

руются на устойчивом функцио-

нировании, качественной реа-

лизации основных функций

школы, что позволяет достигать

ключевые цели, реализовывать

свою основную миссию — хоро-

шо учить детей.

Механизмы бифуркацион-

ного развития дают возмож-

ность директору школы эффек-

тивнее управлять качеством об-

разования, причём на разных

уровнях, чётко теперь обозна-

ченных.

Первый уровень работы

с педагогическими кадрами —
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выявление затруднений, повы-

шение качества образова-

ния — это экстенсивный уро-

вень.

Второй уровень управле-

ния — интенсификация роста

показателей качества школьно-

го образования, в чём активно

участвует весь педагогический

коллектив.

Основой управления каче-

ством образования становится

комплексный педагогический

мониторинг. В современной пе-

дагогической литературе мони-

торинг определяется как систе-

матический сбор и анализ дан-

ных по актуальным образова-

тельным аспектам.

Как же это происходит на

практике? Рассмотрим не-

сколько примеров. В гимназии

№ 122 г. Казани (директор —

кандидат педагогических наук,

заслуженный учитель Респуб-

лики Татарстан Ж. Зайцева) в

результате создания единой

системы работы с педагогичес-

кими кадрами стала эффектив-

нее диагностико-аналитичес-

кая и планово-прогностическая

функции администрации. Еже-

годно в конце учебного года на

заседаниях школьных кафедр и

научно-методического совета

анализируется профессио-

нальная деятельность каждого

учителя, его рост, его способ-

ность устранять «западающие»

аспекты деятельности. Эти

данные заносятся в общую ди-

агностическую карту профес-

сиональной квалификации пе-

дагогических кадров гимназии.

Она становится основой годо-

вого планирования работы гим-

назии — проектирования задач

научно-методической работы,

тематики заседаний педсове-

та, административных совеща-

ний и т.д.
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Конференция Педагогический совет

Директор школы

Попечительский совет

Регулятивно-координационный совет 

Психологическая служба

Библиотека

Замдир. по

воспит. работе

Замдир.

по... циклу

Замдир. по 

гуман. циклу
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ест.-мат. циклу

У

Руков. центра инноваци-

онного развития

Информационно-

аналитический

центр

Руков. центра адаптив-

ного развития

Руков. центра маркетинга, 
аттестации и повышения 

квалификации

Рук. инф.-

анал. центра ЕТИЧ Л Я

У ЕТИЧ Л Я

У ЕТИЧ Л Я

У ЕТИЧ Л Я

Центр маркетин-

га, аттестации и

ДПОПК

Центр адаптивно-

го развития

Центр инноваци-

онного развития

Обозначения: ДПОПК — допол-

нительное профессиональное

образование педагогических 

кадров.

Учителя

ест.-мат.

цикла

Учителя

гуман.

цикла Учителя ... цикла

Схема 2. Модель экспериментальной структуры внутришкольного управления



Особое место в комплекс-

ной управленческой деятельно-

сти отводится педсовету. Каж-

дое его заседание — это и под-

ведение итогов этапа и вида ра-

боты, прогнозирование управ-

ленческой научно-методичес-

кой работы на ближайшее буду-

щее. В центре внимания каждо-

го педсовета — учитель, рост

его компетентности, а не успе-

ваемость школьников (об успе-

ваемости речь тоже идёт, но как

о производной от профессио-

нальной деятельности педаго-

га).

В школе действует единая

компьютерная система управ-

ленческо-педагогического мо-

ниторинга, позволяющая вести

непрерывное отслеживание во

взаимосвязи конечных резуль-

татов работы учителя; эффек-

тивности его текущей профес-

сиональной деятельности; его

профессионального роста.

В гимназиях № 2 и 78 г. Ка-

зани (директора заслуженные

учителя РТ К. Хамидуллина и 

Т. Сафроненко) созданы ком-

пьютерные комплексные банки

управленческой информации

(схема 3).

Создание комплексного

банка управленческой инфор-

мации, модель которого пред-

ставляет собой матрицу, где но-

мера строк определяют виды

информации по функциям уп-

равления (нормативно-право-

вая, планово-прогностическая,

контрольно-аналитическая, на-

учно-методическая), а номера

столбцов обозначают виды ин-

формации по содержанию уп-

равленческой деятельности,

позволяет реализовать все ука-

занные требования и тем са-

мым значительно повысить эф-

фективность управления шко-

лой.

В первой строке (норма-

тивно-правовая информация)

помещается перечень норма-

тивных документов в такой по-

следовательности:

1.1 — по общим вопросам

управления школой;

1.2 — по работе с педаго-

гическими кадрами (подбор,

расстановка, повышение ква-

лификации, научно-методичес-

кая работа, аттестация), а также

определяющих требования к

профессиональной компетент-

ности педагогических кадров;

1.3 — по материально-фи-

нансовому обеспечению;

2.1 — по социально-пра-

вовой защите детей;

2.2 — по национальному

образованию;

2.3 — по организации

учебного процесса;

2.4. — по организации

воспитательной работы и до-

полнительного образования

детей;

3.1–3.5 — определяющие

требования (нормативы) к

уровню обученности, воспитан-

ности, психического развития,

здоровья и физического разви-

тия, социализации учащихся.

Во второй строке (Плано-

во-прогностическая информа-

ция) помещается список всех

планов работы, концепций и

программ развития, прогности-

ческих материалов в этой же

последовательности.

В третьей строке (Кон-

трольно-аналитическая инфор-

мация) даётся перечень всех

справок, актов по итогам раз-

личных проверок. (В столбцах

1.1–1.3 — по итогам комплекс-

ного контроля; в столбцах

2.1–3.5 — по итогам тематичес-

ких проверок, в столбце

3.1–3.5 — по итогам контроля

конечных результатов работы

школы.)

В четвёртой строке (Науч-

но-методическая информа-

ция) определяется перечень

ключевых научно-методичес-

ких публикаций по 12 направ-

лениям.

В строке «Контрольно-ана-

литическая информация» со-

ставлен перечень всех справок,

актов по итогам различных про-

верок, в столбцах — по итогам

комплексного контроля; по ито-

гам тематических проверок, по

итогам конечных результатов

работы школы.

Современные компьютеры

позволяют легко и оперативно

вносить в память (или на диске-

ту) не только контрольно-ана-

литическую информацию о со-

стоянии дел в школе, но и со-

держание всех важных норма-

тивно-правовых документов,

необходимых научно-методи-

ческих разработок, планов, кон-

цепций, программ развития.

Причём в компьютер вводится

как внешняя, так и внутренняя

информация. А планово-про-

гностическая и контрольно-

аналитическая информация

подразделяются на систему

конкретных мер (мероприятий,

например: Пу, Пв) и систему за-

дач (например: Пу
оПо

в). Опера-

ционная система Windows поз-

воляет выводить на монитор

или принтер только интересую-

щие нас документы или их

фрагменты (по ключевым сло-

вам, дате, номеру и прочим
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реквизитам), сохранять собст-

венные комментарии к доку-

ментам, делать закладки на

нужные разделы. Вот фрагмент

компьютерного варианта ката-

лога вышеназванных докумен-

тов для руководителей школ

(табл. 1).

Одним из способов кон-

троля уровня обученности

школьников и квалификацион-

ных испытаний педагогических

работников (то есть аттеста-

ции) стало компьютерное тес-

тирование. Оно значительно

облегчает и ускоряет контро-

лирующий процесс, позволяет

достоверно оценить качество

знаний школьников, так как ис-

ключает межличностные отно-

шения учитель—ученик. С по-

мощью компьютера оператив-

но анализируются результаты

тестирования, проводится

анализ результатов отдельных

видов учебной, педагогичес-

кой и управленческой деятель-

ности.

В 170-й школе г. Казани

(директор А.Х. Габитов) благо-

даря единой системе работы с

кадрами методическая работа

проводится дифференцирован-

но, с учётом квалификационной

категории учителей: для учите-

лей без категории; для имею-

щих квалификационную катего-

рию и т.д.

Для реализации единой

системы внутришкольного кон-

троля, аттестации и повышения

квалификации кадров директо-
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рам школ пришлось совершен-

ствовать нормативно-правовое

обеспечение — соотносить но-

вую управленческую систему с

документами школы: уставом,

положением о промежуточной

аттестации учащихся, положе-

нием об информационном об-

служивании школы, — а также

разрабатывать новые докумен-

ты: положение о единой систе-

ме внутришкольного контроля,

аттестации и повышения квали-

фикации педагогических кад-

ров, положение о самоаттеста-

ции педагогических работни-

ков, положение о научно-мето-

дической работе и т.д. Взаимо-

действие интегрированной сис-

темы с другими направлениями

работы школы отражается и в

таких локальных актах, как дого-

вор школы с учителем, положе-

ние о промежуточной аттеста-

ции учащихся, положение о ро-

дительском комитете школы 

и т.п.

Интеграция внутришколь-

ного контроля, аттестации и

повышения квалификации по-

требовала от директоров ново-

го качества планово-прогнос-

тической функции управления.

Так, при планировании работы

с педагогическими кадрами в

условиях единой системы (на

год или перспективу) состав-

ляется технологическая карта

профессиональной деятельно-

сти учителя — документ, кон-

кретизирующий деятельность

каждого педагога школы в рам-

ках общих задач коллектива.

Технологическую карту состав-

ляет каждый учитель на основе

плана работы школы и целевых

программ по отдельным узло-

вым вопросам (или же на осно-

ве комплексной целевой про-

граммы).

Наряду с этим учителя

разрабатывают образователь-

ные карты учащихся (по клас-

сам). В такой карте определя-

ется перечень крупных разде-

лов (блоков) содержания курса

(предмета) с указанием ре-

зультатов, которые учитель

планирует достичь за опреде-

лённый промежуток времени в

обучении школьника или груп-

пы учащихся («сильные»,

«средние», «слабые»). По каж-

дому блоку определяется, ка-

ким теоретическим и практиче-

ским материалом должен вла-

деть и какие задачи (уровень

сложности, примерный пере-

чень) уметь решать школьник

или каждая из групп. Эти целе-

вые показатели знаний учащих-

ся (некая планка, которую надо

достичь, — перечень тем и за-

дач) в течение всего будущего

учебного года находятся перед

глазами учителя на стенде

«Требования к знаниям учащих-

ся». В начале образовательной

карты есть данные о том, какая

интенсивность усвоения темы

была в прошлом учебном году

или ещё раньше, если учитель

уже работал по ней. Есть также

данные об интенсивности усво-

ения учебной программы этим

классом на соответствующий

период времени прошлого

учебного года (начало, середи-

на или его конец).

Классные руководители

разрабатывают воспитатель-

ные карты учащихся. Это доку-

мент, содержащий перечень ка-

честв учащихся класса, сфор-

мированных после проведения

воспитательной работы. Её

структура аналогична структуре

образовательной карты уча-

щихся.

Нас могут обвинить в бу-

маготворчестве. Но ведь всё

это делается с помощью ком-

пьютера, а также с помощью

методистов школы. Учителя, ко-

торые пользуются такими кар-

тами, от них уже не откажутся:

это наглядный путь профес-

сионального роста и учителя,

и его класса.

Качество работы любой

школы — это соотнесение це-

лей и результатов. Документы,

о которых только что рассказа-

но, дают наглядное представ-

ление о том, благодаря чему

цель достигнута (или не до-

стигнута).

В экспериментальных

школах ведётся мониторинг

трёх взаимосвязанных бло-

ков педагогической деятельно-

сти:

• качество и эффектив-

ность профессиональной дея-

тельности учителя (в первую

очередь, эффективность учеб-

но-воспитательного процес-

са);

• качество обученности,

воспитанности, здоровье, фи-

зическое развитие, социализа-

ция школьников;

• эффективность работы с

кадрами, совершенствование

их мастерства.

В районных (городских)

инспекторских службах по-

дробной информации на каж-

дого учителя может и не быть.

Но на учителей, имеющих или

претендующих на присвоение

высшей и первой квалифика-

ционной категории, должна

быть непременно. Ибо учите-

Т.Б. Харисов. Åäèíàÿ ñèñòåìà ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ
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ля, имеющие высшую и пер-

вую квалификационные ка-

тегории, — это актив, золо-

той фонд муниципальной

системы образования, по-

мощники работников отде-

лов и управлений образова-

ния. Поэтому специалисты ор-

ганов управления, осуществ-

ляющие инспекторский кон-

троль образовательных учреж-

дений, кроме вопросов, отне-

сённых к сфере непосредст-

венного инспекционного над-

зора и контроля, должны ин-

тересоваться работой луч-

ших педагогов школы (изу-

чить, как они проводят уроки,

воспитательные мероприятия,

каковы у них конечные резуль-

таты и т.д.). Эта информация

понадобится в процессе аттес-

тации. Ибо учителя образова-

тельных учреждений, претен-

дующие на присвоение первой

и высшей квалификационных

категорий, аттестуются район-

ным (городским) отделом об-

разования, а работники, пре-

тендующие на присвоение

высшей категории, затем про-

ходят квалификационные ис-

пытания, экспертизу на обла-

стном (республиканском)

уровне. Вот тут-то и поможет

системная информация об

учителе, а не поспешная про-

верка.

В процессе аттестации на

основе интеграции происходит

индивидуальная комплексная

оценка профессиональной ком-

петентности и результатов тру-

да учителя. Из всей информа-

ции, накопленной в процессе

контроля в течение пяти лет,

выделяется информация об ат-

тестуемом учителе, разрознен-

но собранная в разное время, и

обобщается. Учитель при этом

освобождается от дополни-

тельных проверок, собеседова-

ний и т.д.

Всё это позволило ком-

плексно, во взаимосвязи и в

сравнении с результатами пре-

дыдущего периода работы оп-

ределять не только цели, педа-

гогические и организационные

задачи школы, но и естествен-

ным образом, без напряжения и

дополнительных проверок, от-

чётов, «презентаций» прово-

дить аттестацию педагогичес-

ких кадров.

Эффективнее стали ис-

пользоваться не только внут-

ренние, но и внешние ресурсы,

подвержена оперативному ре-

гулированию деятельность

школы с учётом особенностей

внутренней и внешней среды.

Но самое главное — каждый

участник образовательного

процесса включён в управ-

ленческую деятельность с

помощью вертикальных и

горизонтальных связей уп-

равления, создания различ-

ных объединений — цент-

ров, новых организационно-

структурных механизмов.

Появилась возможность выяв-

лять в системе потребности

участников педагогического

процесса, повысить мотива-

цию, что вызывало к жизни вну-

тренние стимулы, внутреннюю

потребность в профессиональ-

ном росте. Учитель не избало-

ван управленческим внимани-

ем, от него чаще всего требуют

то, другое, пятое, десятое…

Теперь же учитель осознаёт се-

бя субъектом совместной уп-

равленческой деятельности, а

это — мощный социально-пси-

хологический механизм разви-

тия творчества.

Ознакомьтесь с фрагмен-

том плана научно-методичес-

кой работы школы (табл. 2).

Интеграция внутришколь-

ного контроля, аттестации и до-

полнительного профессиональ-

ного образования учителей

позволила значительно повы-

сить эффективность управле-

ния качеством образования в

школе:

• комплексно, во взаимо-

связи и в сравнении с резуль-

татами предыдущего периода

работы определять не только

цели, но и педагогические и

организационно-педагогичес-

кие задачи школы, отражая 

в них как содержание образо-

вательного процесса, так и 

содержание управленческой

деятельности администра-

ции — контрольно-аттестаци-

онную, повышение квалифи-

кации;

• оперативно регулиро-

вать педагогический процесс и

управленческую деятельность с

учётом особенностей внутрен-

ней и внешней среды; 

• корректировать и регу-

лировать не только педагогиче-

скую и управленческую дея-

тельность, но и способы взаи-

модействия педагогических ра-

ботников, учащихся, родите-

лей.

А всё вместе это вызывает

к жизни внутренние механизмы

мотивации профессионального

роста учителя.

Надо ли доказывать, что

это — одно из главных основа-

ний улучшения работы школы?
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Таблица 2
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