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Основы организации труда
в образовательном учреждении
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ную аттестационную службу. Такие службы будут осуществ-
лять экспертную оценку образовательного процесса в разных ви-
дах и типах образовательных учреждений, давать обоснованные
рекомендации руководителям органов управления для обоснован-
ных управленческих решений по повышению качества образова-
ния. Ведь чем яснее проблемы школы, тем легче проектировать
программу её развития.

Специализированная аттестационно-диагностическая муни-
ципальная служба будет также проводить аттестацию образова-
тельных учреждений и кадров, обрабатывать результаты, отсле-
живать их динамику и в связи с этим намечать перспективы повы-
шения квалификации кадров. Мы продумали аспекты
деятельности этой службы. Они таковы:
— сбор и анализ информации о качестве образования в городе
и районе;
— подготовка специалистов для работы в аттестационных комис-
сиях и экспертных группах (сейчас они часто назначаются в спеш-
ке, иногда это и случайные люди);
— разработка инструментария на основе аттестационных техно-
логий для экспертизы деятельности всех структурных подразделе-
ний школы;
— выявление соответствия качества образования государствен-
ным требованиям и причин несоответствия;
— помощь администрации образовательных учреждений в раз-
работке проектов развития школ города и района на основе атте-
стации;
— совершенствование форм и методов итоговой и промежуточ-
ной аттестации учащихся.

По существу, многие из этих функций уже делают сотрудни-
ки Центра развития образования г. Геленджика. Специализиро-
ванная аттестационно-диагностическая служба позволит более
профессионально и целенаправленно работать над совершенство-
ванием качества образования, помогать школам готовить учащих-
ся к Единому государственному экзамену.

Проблема объективной оценки знаний учащихся всегда акту-
альна. Традиционные методы контроля знаний мало отвечают
этой цели. Сегодня, на наш взгляд, наиболее совершенной формой
становится тестирование, основанное на современных стандарти-
зированных, обезличенных технологиях. Оно снимает физичес-
кую и психологическую нагрузку у учащихся и учителей при про-
ведении итоговой аттестации, позволяет получить более достовер-
ную информацию об уровне подготовленности учащихся. Три года
назад мы провели в нашем городе централизованное аттестацион-
ное тестирование. В нём приняли участие выпускники шести
школ города, 430 учащихся прошли тестирование по десяти пред-
метам: русскому языку, геометрии, физики, химии, биологии, ис-
тории, алгебре, обществоведению, информатике, географии.

И вот что мы выявили. По русскому языку оценку «2» получи-
ли 45% выпускников, оценку «5» — 1%; по геометрии соответст-
венно — 40% и 3%; по физике — 59% и 5%; по истории — 56%
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и 0%, по алгебре — 39% и 12%. Немного лучше результаты по хи-
мии, биологии, информатике. Это достаточно красноречивые пока-
затели, свидетельствующие о том, что оценивание знаний учителем
и централизованное не совпадают. В этом направлении и школам,
и муниципальному органу управления образованием, и Центру раз-
вития образования предстоит серьёзно работать. Аттестационно-ди-
агностическая служба может оказать им серьёзную помощь.

Уже сейчас ясно, что необходима целенаправленная подго-
товка специалистов к работе в экспертных группах при аттестации
образовательных учреждений, педагогических и руководящих кад-
ров. Такую работу мы начали. Её цель — обеспечить грамотными
экспертами процедуру аттестации школ и педагогических кадров.
Разработана программа курсов повышения квалификации (30 ча-
сов) без отрыва от работы. В программу включены такие темы, как
«Нормативно-правовые основы аттестации школ и кадров» (4 ча-
са), «Экспертиза образовательной деятельности» (10 часов), «Тех-
нологическое обеспечение экспертизы» (12 часов), «Психолого-пе-
дагогические основы экспертной деятельности» (4 часа) и другие.

Разработан также алгоритм анализа учебного процесса и по-
казатели его качества. Среди общих требований к анализу — чёт-
кость построения плана работы школы, аргументированность за-
дач, сравнение с предыдущим учебным годом, точность оценок, до-
казательность выводов, педагогическая обоснованность
предложений и т.д.

У директоров школ вызывают затруднения такие управлен-
ческие проблемы: определение стратегии развития, изменений,
условия, необходимые для этого, повышение профессиональной
квалификации учителей, обучение школьников приёмам учебной
работы с новыми дидактическими материалами, освоение передо-
вых технологий организации образовательного процесса, внутри-
школьный контроль. Поэтому мы предложили им инструментарий
для более объективной оценки при аттестации учителей.
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Советуем осуществлять его по следующим категориям:
— план распределения уроков и факультативных занятий по
дням недели;
— рациональное распределение предметов в течение учебного года;
— графики проведения контрольных и зачётных работ в течение
недели.

Распределять уроки и факультативы по дням недели целесо-
образно с учётом недельных биоритмов учащихся и равномерности
учебной нагрузки. Максимальная умственная работоспособность,
как известно, приходится на вторник, среду и четверг. Следова-
тельно, в эти дни возможно увеличить в расписании количество
уроков, требующих активной умственной деятельности. Кроме то-
го, определив, насколько рационально планируется в школе прове-
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дение кружковых занятий по дням недели и времени; нет ли пере-
грузок в какие-либо дни и «накладок» в организации занятий.

Советуем директорам проследить, в какие дни недели проводят-
ся контрольные работы и сколько их в день. Оптимальные дни для
контрольных работ — вторник, среда, четверг. При сравнительном
анализе расписания занятий целесообразно определить: общую на-
грузку учащихся в течение дня и недели, количество ежедневных под-
готовок, дни контрольных работ, распределение уроков в течение дня.
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Он осуществляется в школах с помощью срезовых контрольных
работ. Во многих случаях контрольные работы не соответствуют
принципу комплексного подхода к оценке результатов образова-
ния. Контрольная работа должна быть рассчитана на минимум со-
держания образования и охватывать все основные вопросы пред-
метной темы. Модули контрольных работ, подготовленные разра-
ботчиками по заказу Государственной аттестационной службы
Краснодарского края, позволяют вести единую линию в реализа-
ции учебных программ и составлении тематического планирова-
ния в выпускных классах каждой ступени обучения.

Основная задача мониторинга — непрерывное отслежива-
ние состояния учебного процесса. В процессе мониторинга выяс-
няются такие вопросы:
— достигается ли цель образовательного процесса;
— существует ли положительная динамика в развитии учащегося
по сравнению с результатами предыдущих диагностических иссле-
дований;
— какие предпосылки есть для совершенствования работы препо-
давателя.

Эта задача решается проведением нулевого, промежуточно-
го и итогового срезов и анализа их результатов. Результаты сре-
зов оцениваются с помощью рейтинговой оценки. 

Многие директора привержены до сих пор контролирующим
функциям, тогда как всё большее значение обретают диагностиче-
ские функции. А для этого необходимы:
— набор тестовых инструментов для регистрации результатов
учебного процесса;
— оценка динамики обученности;
— введение в школе постоянного мониторинга — непрерывного
отслеживания состояния учебного процесса.

Руководители школ учатся проводить нулевой, промежуточ-
ный и итоговый срезы и анализ их результатов.

Нулевой срез рекомендуем директорам проводить в первые
две недели учебного года. Его цель — определить уровень знаний
учащихся в начале цикла обучения (начальное диагностирование,
готовность класса к данному этапу обучения). В ходе нулевого
среза учитель прогнозирует (совместно с учениками) возмож-
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ность их успешного обучения, определяет совместно с классом
действия по преодолению затруднений в обучении, согласовывает
требования при переходе класса от одного предмета к другому.

Нулевой срез проводится в письменной форме или с приме-
нением компьютерных технологий по заданиям, составленным
преподавателем и согласованным с заместителем директора по
учебной работе. Его результаты, анализ, выводы и предложения
обсуждаются с учащимися и на педагогическом совете.

Нулевой срез проводится во всех классах в соответствии
с задачами, стоящими перед школой.

Цель при анализе результатов нулевого среза:

— выбрать адекватную методику обучения;
— сформировать мотивацию учащихся;
— назначить дополнительные занятия для неуспевающих;
— провести коррекцию учебного графика.

Цель промежуточного среза:

— оценить успешность продвижения учащихся в предметной
области;
— подвести промежуточные итоги обучения;
— оценить успешность выбора методики обучения;
— скорректировать выбранные подходы и методы;
— дать рейтинговую оценку учащихся.

Промежуточный срез, как и нулевой, проводится в письмен-
ной форме или на компьютере. Результаты его анализируются
и обсуждаются с учащимися. Успевающим на «отлично» предлага-
ются творческие работы. Это могут быть элементы научного ис-
следования, изучение дополнительных разделов предмета или ра-
бота на свободную тему.

Цель итогового среза — подвести итоги года обучения.
Задачи, решаемые при этом:

— анализ результатов обучения;
— оценка успешности освоения предмета;
— анализ действий преподавателя на этом этапе обучения;
— итоговая рейтинговая оценка и заключение об успешности вы-
полнения учащимися учебной программы.

Итоговые срезы проводятся за две недели до окончания учеб-
ного года.

Результаты срезов оформляются в виде таблиц или с приме-
нением компьютерных технологий и электронных таблиц, зано-
сятся в заранее подготовленный шаблон и обрабатываются ком-
пьютером автоматически.

По разработанной методике результаты срезовых работ ана-
лизируются следующим образом:
— для оценки динамики процесса обучения от начального диагно-
стирования к текущему и далее к итоговому сравниваются данные
по каждому классу по этим контрольным точкам в пределах уста-
новленного оценочного диапазона. 
— для выявления прочности усвоения знаний результаты итого-
вого среза сравниваются с результатами дополнительного среза
по окончании обучения.

� � � � � � � � � � � � � М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н О -

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А
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Анализ и оценка методики учебного процесса осуществляются
при посещении уроков по целостным темам. Используются пара-
метры и критерии оценки основных функций учителя. Это позво-
ляет оценить не только методические особенности, но и уровень
профессионального мастерства учителя.

Анализ методов и форм организации учебного процесса сове-
туем проводить по таким критериям:
— неудовлетворительный;
— критический;
— удовлетворительный;
— хороший;
— высокий;
— оптимальный.

Центр развития образования города разработал дидактичес-
кие карты, позволяющие оценить научность учебной информации
и заданий, предложенных учителем на уроке; системность учебно-
го материала; дифференциацию учебной информации и заданий;
развитие самостоятельности учащихся; их умение работы с учеб-
ной информацией и т.д.

Легко анализировать методику учебного процесса, если
в школе проводится мониторинг профессионального мастерства
педагогов. При этом выявляется тесная связь между знаниями
учащихся и профессиональным мастерством учителя.

�������(
���.���������(�
����������
����(�(��

Мониторинг знаний является одновременно диагностикой профес-
сионального мастерства педагогов. В ходе его поступает обширная
информация о результатах учебной деятельности педагога.
Для учителя диагностической информацией являются результаты
контрольных срезов и их динамика в продвижении от нулевого ре-
зультата к промежуточному и от него к итоговому. В качестве до-
полнительной информации о саморазвитии школьника может
быть общественно значимая деятельность во внеучебной сфере.

Рост профессионального мастерства учителя включает также
овладение им всеми видами ретроспективного самоанализа на уроке.

Диагностической информацией на экспертном уровне яв-
ляются:
1. Свободные оперативные данные по школе о результатах нуле-
вых, промежуточных и итоговых срезов.
2. Сравнительный анализ показателей продвижения классов
в процессе обучения.
3. Сравнительный анализ предыдущего года обучения с текущим
по соответствующим контрольным точкам.
4. Графики успеваемости текущего года обучения по четвертям
или полугодиям; их сравнение с предыдущим годом.
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Обработка этой информации, методические совещания по
разъяснению полученных результатов вместе с рекомендациями
о работе с классом и индивидуальной работе с учащимися ставят
учителя в ситуацию, когда постоянное повышение профессиональ-
ного мастерства становится необходимым. Переход в диагностике
от анализа результатов к анализу действий учителя, взаимоотно-
шений «учитель—ученик», «класс—учитель» позволяет предотв-
ратить конфликты на этих уровнях.

На основе обработки диагностической информации форми-
руются общешкольные принципы работы с нею, которые заключа-
ются в следующем:
— информация должна быть достоверной, убедительной для учи-
теля, учащегося, представлена в виде, доступном для осмысления;
— одна и та же диагностическая информация исследуется с раз-
личных позиций (методисты, директор, зам. директора по методи-
ческой работе, экспертная группа).

Систематический контроль за педагогическими результата-
ми на основе диагностической информации позволяет обеспечить
решение следующих задач:
— выявить действительные результаты школьного образования
и возможности на этой основе корректировать программу разви-
тия школы;
— выявить реальный уровень квалификации педагогических кадров.

Система срезов предполагает свободный выбор учащимися
предоставляемых разноуровневых заданий.

Согласно разработанной методике, результаты срезовых ра-
бот должны анализироваться строго определённым образом:
— для оценки динамики процесса обучения всех учащихся от
стартового уровня к контрольному и далее к итоговому сравни-
вать данные по каждому классу по этим контрольным точкам
в пределах установленного оценочного диапазона;
— для оценки прочности усвоения знаний сравнивать результаты
предыдущего с результатами последующего года обучения. Это
даст возможность оценить успешность работы учителя, прочность
усвоения материала классом.
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Изучение содержания и методики дополнительных занятий. Оцен-
ка их эффективности. В процессе посещения дополнительных за-
нятий необходимо детально ознакомиться с содержанием и мето-
дикой их проведения. Многие учителя, к сожалению, не владеют
технологиями коррекционной работы по преодолению неуспевае-
мости школьников. При выборе учебных заданий они стремятся
включить как можно больше заданий дополнительных видов. Это
совершенно неправильный подход. На дополнительных занятиях
необходимо выполнять совместно с учащимися типовые задания

по каждой теме. Главные условия результативности дополни-
тельных занятий научить детей:
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— определять вид задания;
— находить правила, необходимые для выполнения задания;
— комбинировать правила для выполнения заданий;
— применять правила для выполнения заданий на практике.

Для анализа методических особенностей дополнительных за-
нятий можно использовать такую схему.

В таблице указаны основные педагогические приёмы, кото-
рые целесообразно использовать на дополнительных занятиях,
чтобы достичь положительного результата.

Для оценки эффективности дополнительных занятий можно
использовать следующие критерии:

Неудовлетворительный. В школе не проводится изучение
причин неуспеваемости учащихся. Дополнительные занятия не про-
водятся или проводятся с нарушением методических требований.

Критический. Изучение причин неуспеваемости и выполне-
ние методических требований на дополнительных занятиях осу-
ществляется в отдельных классах школы.

Удовлетворительный. Изучение причин неуспеваемости
и выполнение методических требований на дополнительных заня-
тиях осуществляется в отдельных классах параллелей.

Хороший. Изучение причин неуспеваемости и выполнение
методических требований на дополнительных занятиях осуществ-
ляется в отдельных параллелях.

Высокий. Изучение причин неуспеваемости и выполнение
методических требований на дополнительных занятиях осуществ-
ляется во всех параллелях классов.

Оптимальный. В школе создана и функционирует система
предупреждения неуспеваемости.

Известная педагогическая истина гласит: неуспеваемость
легче предупредить, чем преодолеть. Для этого в школе необходи-
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мо создать систему предупреждения неуспеваемости. Каковы дей-
ствия учителей при этом?

Каждый учитель обязан проводить анализ успеваемости по
своему предмету по месяцам, семестрам, годам обучения. Допус-
тим, в классе ещё нет неуспевающих по математике, но намети-
лась тенденция снижения среднего балла успеваемости на кон-
трольных работах. Это первый признак того, что появились серьёз-
ные затруднения и необходимо провести детальный анализ,
установить причину этого явления, провести консультации с деть-
ми. Если учитель регулярно проводит такую работу, то тем самым
предупреждает неуспеваемость. Но где, в каких школах эта работа
проводится систематически, регулярно анализируется на методи-
ческих объединениях и педагогических советах?

А если консультации с детьми не дали положительного ре-
зультата и в классе продолжается снижение среднего балла успе-
ваемости, что делать в этом случае? Тогда советуем провести пе-
дагогический консилиум специалистов по этому предмету, при-
нять план более конкретных действий:
— проанализировать методику и организацию уроков;
— провести индивидуальные беседы с учащимися для определе-
ния причин затруднений;
— ввести дополнительные занятия с участием учителей-методис-
тов или наставников по этому предмету.

Полезно составить проект развития внеурочной учебной ра-
боты (дополнительных занятий). Для этого надо иметь такие ди-
дактические материалы: типовые задания по темам; примерные
календарные и тематические планы проведения дополнительных
занятий; варианты межпараллельного объединения учащихся для
проведения дополнительных занятий.

/������������
������

Изучение их структуры осуществляется в процессе сравнения ре-
зультатов анкетирования учащихся (с целью выявления их интере-
сов) и графика занятий. Чаще всего в школе проводится факультатив
не по интересам учащихся, а по желанию учителей. Практически ни
в одной школе нет точных сведений о том, сколько учащихся посеща-
ют различные студии, кружки и факультативы вне школы. Дополни-
тельно к этому необходимо выяснить профессиональный уровень
учителей, которые проводят факультативные занятия. И здесь часто
бывают серьёзные проблемы: проводят их учителя невысокой квали-
фикации; отсутствуют программы и тематические планы занятий; не-
редко бывают случаи, когда детей заставляют посещать факультатив
или его проводят «под олимпиаду», лишая тем самым учеников воз-
можности планомерно изучать все разделы науки или искусства.

Для оценки эффективности факультативных занятий можно
использовать такие критерии:
— результаты внеурочной работы;
— учащиеся не участвуют в школьных конкурсах и олимпиадах;
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— организация и участие школьников в школьных выставках,
олимпиадах, смотрах, концертах;
— учащиеся стали победителями, призёрами, дипломантами го-
родских мероприятий;
— учащиеся стали победителями, призёрами, дипломантами зо-
нальных мероприятий;
— учащиеся стали победителями, призёрами, дипломантами кра-
евых мероприятий.

Проблема факультативных занятий — выбор времени для
этого. Чаще всего занятия проводятся после уроков, когда ребята
устали и не в состоянии осмысливать сложный научный матери-
ал. Поэтому желательно проводить его до начала занятий второй
смены, после уроков, в дни наименьшей нагрузки учащихся, в вы-
ходные дни. При выборе содержания факультативных занятий
учитель должен использовать новейшие материалы из научно-по-
пулярных изданий. Они оформляются в специальный каталог для
учащихся и используются на каждом занятии. Без этих материа-
лов факультатив превращается в дополнительное занятие.

Преимущества муниципальной аттестационно-диагностичес-
кой службы перед всеми другими формами экспертизы в том, что
она максимально приближена к каждой школе. Наше участие в дея-
тельности школы не ограничивается только диагностикой и экс-
пертной оценкой. По их результатам мы оперативно оказываем учи-
телям и руководителям школ методическую помощь, снабжаем
школы необходимой литературой по «западающим проблемам». Та-
ким образом, экспертиза на муниципальном уровне — это не

только помощь в преодолении ошибок, но и повышение профес-

сиональной компетентности педагогических коллективов.
А это — основа развития и школ, и муниципальной образователь-
ной системы в целом.
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