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В жизни эта логическая цепочка внутришкольного управления почему-то нарушена.
Не оттого ли столь разрозненно работают руководители школ, их педагогические коллек-
тивы, специалисты органов управления образованием и их методические службы? Боль-
ше того, контрольно-оценочная деятельность в школе, как правило, осуществляется без
участия специалистов послевузовского педагогического образования. О совместной дея-
тельности руководителей образовательных учреждений, органов управления и методис-
тов повышения квалификации в этой ситуации говорить сегодня не приходится. Поэтому
контрольно-оценочная деятельность школы и труда учителя страдает отсутст-
вием общей стратегии. Требования к уровню квалификации работников образования
по-разному определяются директором и теми, кто проверяет и аттестует их «со стороны»
(районной и городской инспекцией, аттестационной комиссией), теми, кто обучает (мето-
дистами институтов повышения квалификации и муниципальных центров), и теми, кто
обучается (слушателями ИПК — учителями школ). Итоги контрольно-оценочной дея-
тельности в образовательных учреждениях (внутришкольного контроля) органы управле-
ния образованием и учреждения дополнительного профессионального образования не
обобщают и практически не анализируют. Во многих школах до сих пор нет банка данных
об эффективности профессиональной деятельности педагогов и её связи с повышением
их квалификации.

Таким образом, со всей остротой встаёт задача интеграции основных аспек-
тов управленческой деятельности в школе — создание единой системы внутри-
школьного контроля, аттестации и дополнительного профессионального образова-
ния учителей и руководителей.

Проблемы внутришкольного контроля и внешней контрольно-оценочной деятель-
ности рассматривались во многих исследованиях (А.С. Белкин, В.Г. Беспалько,
Ю.А. Самсонов и другие). Но все они анализировали основные управленческие аспекты
изолированно, вне связи с другими видами деятельности, вне общей системы внутри-
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школьного управления. В определённой
мере связь контрольно-оценочной дея-
тельности и системы повышения квали-
фикации работников образования отраже-
на в публикациях липецкого учёного
Ю.А. Самсонова. Но и он не исследовал
глубоко взаимосвязь всех этих сущност-
ных профессиональных действий.

Каковы же концептуальные основы
интеграции внутришкольного контроля, ат-
тестации и повышения квалификации пе-
дагогических работников? На этот вопрос
отвечают результаты проведённого в Рес-
публике Татарстан широкомасштабного
эксперимента по созданию единой системы
внутришкольного контроля, аттестации
и дополнительного профессионального об-
разования. Основными принципами систе-
мы, по нашему мнению, являются:
� целостность и аналитичность в оценке
педагога, школьников и их совместной дея-
тельности;
� личностно ориентированный подход
к учителю;
� мотивация педагогических работников;
� гуманность и демократичность взаимо-
отношений администрации и педагогов;
� перманентное (непрерывное) отслежи-
вание результатов труда учителя, их оцен-
ка и последующее повышение квалифика-
ции, что делает процесс последипломного
образования практически непрерывным.

Эти принципы стали основой модели,
которая опирается на взаимообусловлен-
ность внутришкольного контроля, аттеста-
ции и дополнительного профессионального
образования. Такой подход сразу же меня-
ет управленческие стереотипы: теперь
уже контроль и аттестацию работни-
ков образования нельзя рассматривать
отдельно от системы их непрерывного
профессионального образования — вне
вузовской учёбы, вне научно-методичес-
кой работы в школе и вне системы по-
вышения квалификации. Ведь профессио-
нальная компетентность учителя растёт
и оценивается в ходе контроля и аттеста-
ции, формируется при получении образо-
вания в институте и в системе повышения
квалификации. В то же время дополни-

тельное профессиональное образование, как показало наше ис-
следование, может быть эффективным лишь тогда, когда
опирается на результаты, полученные в ходе контроля и ат-
тестации, в процессе которых выявляются затруднения и потреб-
ности учителей, руководителей школы. И, наконец, аттестация не
может быть успешной без информации, полученной в ходе внут-
ришкольного контроля. Ведь аттестация — это комплексная
оценка профессиональной квалификации работника, а не до-
полнительный контроль, во что она превращена сегодня. К со-
жалению, на практике это не все понимают и превращают аттес-
тацию именно в дополнительный вид контроля.

Принципы интеграции потребовали и разработки основных
характеристик профессиональной квалификации учителя. Вот ос-
новные её составляющие:
� профессиональная компетентность (знания, способность орга-
низовать образовательный процесс, успешный для каждого уче-
ника);
� личностные качества: коммуникативность, способность к диало-
гу с учениками, профессиональная забота о них (далеко не всегда
любовь, ибо любить всех ребят вряд ли возможно);
� конечный результат работы (качество знаний, уровень воспи-
танности и развития учащихся).

Для выявления квалификации учителя необходимо оцени-
вать все три составляющие его профессиональной характеристи-
ки. Очень важно привести в соответствие требования, предъявля-
емые к учителю различными людьми при оценке его деятельности
в процессе контроля, аттестации, дополнительного профессио-
нального образования. Именно с этого и начали мы интеграцию
трёх составляющих работы с педагогическими кадрами. И вот как
это делали.

В течение пяти лет по итогам внутришкольного контроля за-
полняется база данных на учителя. Обобщение этой информации
позволяет в целом определить его квалификацию, а значит, либо
аттестовать его, либо не аттестовать. Выявленные в процессе
контроля и аттестации пробелы и «западающие» аспекты профес-
сиональной компетенции и организационной деятельности диф-
ференцированно устраняются в процессе школьной и кустовой
(зональной) методической работы с помощью районной (город-
ской) методической службы и, наконец, на курсах повышения
квалификации в республиканском ИПК. Работа над преодолени-
ем профессиональных затруднений идёт только на диагностичес-
кой основе (схема 1).

Центром определения профессиональной компетентности
педагога, а значит, проектирования и организации дифференци-
рованного дополнительного профессионального образования стал
методический совет школы, у которого изменились функции:
от общих тем методисты перешли к адресной помощи, к работе
с каждым учителем.

Дальнейшая интеграция шла по пути модульного постро-
ения работы с кадрами: на основе информационно-аналитичес-
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кой базы данных, созданной в школе, мы продумывали и объеди-
няли формы, методы, виды работы с учителями. Модуль в этой
ситуации представляет собой комплекс аспектов управленческой
деятельности, реализующей функции контроля, аттестации и по-
вышения квалификации учителей кадров одновременно в сжатом
временно′м промежутке.

Интеграция любых явлений, способов, видов информации
ведёт к появлению в интегративной системе совершенно новых
качеств, свойств. Наше исследование показало, что единая сис-
тема внутришкольного контроля, аттестации и повышения ква-
лификации кадров, помимо традиционных, реализует и новые
функции:

� маркетинговую — диагностика профес-
сиональных потребностей педагогов и об-
разовательных потребностей населения,
на этой основе реклама и пропаганда обра-
зовательных возможностей школы;
� мотивационно-целевую — определение
целей образовательного процесса на осно-
ве работы с педагогическими кадрами, мо-
тивация коллектива к достижению новых
целей;
� адаптационного развития — совершен-
ствование коммуникативной, организация
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реабилитационной и профилактической
функций в работе с учащимися;
� инновационного развития — организация
исследовательской, внедренческой деятель-
ности, моделирования и проектирования;
� регулятивно-коррекционную — анализ,
установление логико-корреляционных свя-
зей между управленческими блоками.

Это привело к необходимости по-
новому планировать всю управленчес-
кую деятельность, активно вовлекать
в неё методическую службу школы. Об-
новление организационной структуры уп-
равления школой в условиях единой систе-
мы работы с педагогическими кадрами на-
правлено прежде всего на повышение
качества образования в целом. Мы назва-
ли новую модель управления матрично-

полифункциональной, сочетающей вертикальные и горизон-
тальные связи управления, объединяющей все школьные
структуры, включающей в свой состав центры, реализующие
ту или иную интегративную функцию.

В школах были созданы центры: информационно-аналитичес-
кий, маркетинга образовательных услуг населения и профессио-
нальных потребностей педагогов, аттестации и дополнительного
профессионального образования педагогических кадров, адаптив-
ного и инновационного развития (схема 2).

Каждый центр, исходя из своего направления, кроме учите-
лей, включает и различных представителей школы и социума —
родителей, учёных и т.д. Содержание, методы и формы работы
центра определяются его целями и задачами.

Активная деятельность администрации и педагогического
коллектива школы, ведущая к существенным изменениям управ-
ленческой структуры и функций образовательного учреждения,
способствует переходу на качественно новый уровень развития,
который мы назвали бифуркационным. Термин «бифуркация»

Ò à ã è ð  Õ à ð è ñ î â В Н У Т Р И Ш К О Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Ñõåìà  2

Ìîäåëü ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñòðóêòóðû âíóòðèøêîëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ìàòðè÷íîé ïîäñòðóêòóðîé

Êîíôåðåíöèÿ

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò 

Äèðåêòîð øêîëû 

Ðåãóëÿòèâíî-êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò 

Áèáëèîòåêà Çàì. äèð. ïî
åñò.-ìàò. öèêëó 

Çàì äèð. ïî
ãóìàí. öèêëó 

Çàì. äèð. ïî... öèêëó Çàì. äèð. ïî âîñïèò.
ðàáîòå

Èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêèé
öåíòð

Öåíòð ìàðêåòèí-
ãà, àòòåñòàöèè
è ÄÏÎÏÊ 

Öåíòð àäàïòèâ-
íîãî ðàçâèòèÿ

Öåíòð èííîâàöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ

Ó÷èòåëÿ åñò.-
ìàò. öèêëà

Ó÷èòåëÿ
ãóìàí. öèêëà Ó÷èòåëÿ ... öèêëà

Ó × È Ò Å Ë ß

Ó × È Ò Å Ë ß

Ó × È Ò Å Ë ß

Ó × È Ò Å Ë ß

Ðóêîâ. èíô.-àíàë. öåíòðà 

Ðóêîâ. öåíòðà ìàðêåòèíãà, 
àòòåñòàöèè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 

Ðóêîâ. öåíòðà àäàïòèâíîãî ðàçâèòèÿ

Ðóêîâ. öåíòðà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Îáîçíà÷åíèÿ: ÄÏÎÏÊ —

äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà 



9 6 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/04

Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È Å  Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

(латинское bifurcatio) означает раздвоение, разделение, разветв-
ление чего-либо. Бифуркационное развитие — это разделение, мо-
гообразие путей развития школы. При этом инновационные на-
правления прочно базируются на устойчивом функционировании,
качественной реализации основных функций школы, что позволя-
ет ей достигать ключевые цели, реализовывать свою основную
миссию — хорошо учить и воспитывать детей.

Механизмы бифуркационного развития обеспечивают ди-
ректору школы возможность эффективнее управлять качест-
вом образования, причём на разных уровнях, чётко обозначенных.

Первый уровень — работа с педагогическими кадрами: это
выявление затруднений,экстенсивное повышение качества обра-
зования.

Второй уровень системы управления — интенсивный рост
показателей качества школьного образования на основе повыше-
ния квалификации, в чём активно участвует весь педагогический
коллектив.

Основой управления качеством образования становится
комплексный педагогический мониторинг. В современной педа-
гогической литературе мониторинг — это систематический, по-
стоянный сбор и анализ данных по актуальным образовательным
аспектам.

Как же это происходит на практике? Рассмотрим несколько
примеров. В гимназии № 122 г. Казани (директор — кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный учитель Республики Татарстан
Ж.А. Зайцева) в результате создания единой системы работы с пе-
дагогическими кадрами стали эффективнее диагностико-аналити-
ческая и планово-прогностическая функции администрации. Еже-
годно в конце учебного года на заседаниях школьных кафедр и на-
учно-методического совета анализируется профессиональная
деятельность каждого учителя, его рост, его способность устра-
нять «западающие» аспекты деятельности. Данные заносятся в об-
щую диагностическую карту профессиональной квалификации пе-
дагогических кадров гимназии. Она становится основой годового
планирования работы гимназии — проектирования задач научно-
методической деятельности, тематики заседаний педсовета, адми-
нистративных совещаний и т.д.

Особое место в комплексном управлении отводится педсове-
ту. Каждое его заседание — это подведение итога этапа и вида ра-
боты, прогнозирование научно-методической работы на ближай-
шее будущее. В центре внимания каждого педсовета — учи-
тель, рост его компетентности, а не успеваемость
школьников (об успеваемости речь тоже идёт, но как о производ-
ной от профессиональной деятельности педагога).

В школе действует единая компьютерная система управленче-
ско-педагогического мониторинга, позволяющая вести непрерывное
отслеживание во взаимосвязи конечных результатов работы учите-
ля; эффективности его текущей профессиональной деятельности;
профессионального роста.

В гимназиях № 2 и 75 г. Казани (директора заслуженные

учителя РТ К.З. Хамидуллина и Т.А. Саф-
роненко) созданы компьютерные ком-
плексные банки управленческой информа-
ции (схема 3).

Создание комплексного банка управ-
ленческой информации, модель которого
представляет собой матрицу, где номера
строк определяют виды информации по
функциям управления (нормативно-право-
вая, планово-прогностическая, контроль-
но-аналитическая, научно-методическая),
а номера столбцов обозначают виды ин-
формации по содержанию управленческой
деятельности, позволяет чётко планиро-
вать и реализовать все указанные требова-
ния, что значительно повышает эффектив-
ность управления школой.

В первой строке (нормативно-право-
вая информация) помещается перечень
нормативных документов в такой последо-
вательности:
1. — по общим вопросам управления шко-
лой;
2. — по работе с педагогическими кадрами
(подбор, расстановка, повышение квали-
фикации, научно-методическая работа, ат-
тестация), а также определяющих требова-
ния к профессиональной компетентности
педагогических кадров;
3. — по материально-финансовому обеспе-
чению;
4. — по социально-правовой защите детей;
5. — по национальному образованию;
6. — по организации учебного процесса;
7. — по организации воспитательной рабо-
ты и дополнительного образования детей;
8. — определяющие требования (норма-
тивы) к уровню обученности, воспитанно-
сти, психического развития, здоровья
и физического развития, социализации
учащихся.

Во второй строке (планово-прогнос-
тическая информация) помещается список
всех планов работы, концепций и про-
грамм развития, прогностических матери-
алов в этой же последовательности.

В третьей строке (Контрольно-анали-
тическая информация) даётся перечень
всех справок, актов по итогам различных
проверок. (В столбцах 1.–3. — по итогам
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Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâàÿ
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èíôîðìàöèÿ 
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(Ì)
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öèÿ ó÷åáíî-
ãî ïðîöåññà

(Ó)

Âîñïèò. ðàáî-
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комплексного контроля; в столбцах
4.–7. — по итогам тематических прове-
рок, в столбцах 8. — по итогам контроля
конечных результатов работы школы.

В четвёртой строке (Научно-методи-
ческая информация) определяется пере-
чень ключевых научно-методических пуб-
ликаций по 8 направлениям. 

Современные компьютеры (а также сканер) позволяют легко
и оперативно вносить в память компьютера (или на дискету) не
только контрольно-аналитическую информацию о состоянии дел
в школе, но и содержание всех важных нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых научно-методических разработок, планов,
концепций, программ развития. Причём планово-прогностическая
и контрольно-аналитическая информация подразделяется на систе-
му конкретных мер (мероприятий).
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А современная операционная система Windows позволяет
выводить на монитор или принтер только интересующие нас доку-
менты или их фрагменты (по ключевым словам, дате, номеру
и прочим реквизитам), хранение собственных комментариев
к найденным документам, создание закладок на нужные разделы.

Вот фрагмент компьютерного варианта каталога вышеназ-
ванных документов для руководителей школ (табл. 1).

Одним из способов контроля уровня обученности школьни-
ков и квалификационных испытаний педагогических работников
(то есть аттестации) стало компьютерное тестирование. Оно зна-
чительно облегчает и ускоряет контролирующий процесс, позво-
ляет достоверно оценить качество знаний школьников, так как ис-
ключает межличностные отношения «учитель — ученик». С помо-
щью компьютера оперативно анализируются результаты
тестирования, проводится анализ результатов отдельных видов

учебной, педагогической и управленческой
деятельности.

В 170-й школе г. Казани (директор
А.Х. Габитов) благодаря единой системе
работы с кадрами методическая работа про-
водится дифференцированно, с учётом ква-
лификационной категории учителей:
для учителей без категории; для имеющих
квалификационную категорию и т.д.
(см. табл. 2).

Для реализации единой системы
внутришкольного контроля, аттестации
и повышения квалификации кадров ди-
ректорам школ пришлось совершенство-
вать нормативно-правовое обеспече-

Ò à á ë è ö à  1
I. Îáùèå âîïðîñû óïðàâëåíèÿ

À: Âíåøíÿÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ

Èíäåêñ Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Âûõîäíûå äàííûå

Í å/ì-1 Çàêîí ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) ÂÎ ÐÔ (Âåñòíèê îáðàçîâàíèÿ.1996. ¹ 3)

Í å/ì-2 Çàêîí ÐÒ «Îá îáðàçîâàíèè» (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí îò 5.08.97 ã.

Í å/ì-3 Òèïîâîå ïîëîæåíèå îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ÂÎ ÐÔ-98, ¹ 1, 

Â: Âíóòðåííÿÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ

Èíäåêñ Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà 

Í ó/ì-1 Óñòàâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (øêîëû, ãèìíàçèè ëèöåÿ)

Í ó/ì-2 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

Í ó/ì-3 Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð 

Í ó/ì-4 Ëèöåíçèÿ íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü 

Í ó/ì-5 Ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè 

Í ó/ì-6 Äîêóìåíò ïî àòòåñòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Í ó/ì-7 Ïðèêàçû äèðåêòîðà ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè

II. Êàäðû, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, àòòåñòàöèÿ

Èíäåêñ Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Âûõîäíûå äàííûå

……………… …………………………………………… …………………….

Í å/ê-3 Òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ  Äèðåêòîð øêîëû. 1997, ¹ 1 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Í å/ê-4 Ðåøåíèå êîëëåãèè ÌÎ ÐÔ «Î ñîñòîÿíèè è ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ Îáðàçîâàíèå â äîêóìåíòàõ. 1998, ¹ 9

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ»

III. Ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå

À: Âíåøíÿÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ

Èíäåêñ Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Âûõîäíûå äàííûå

……………… …………………………………………… ………………..
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ние — соотносить новую управленческую
систему с документами школы: уставом,
положением о промежуточной аттеста-
ции учащихся, положением об информа-
ционном обслуживании школы, а также
разрабатывать новые документы: положе-
ние о единой системе внутришкольного
контроля, аттестации и повышении ква-
лификации педагогических кадров, поло-
жение о самоаттестации педагогических
работников, положение о научно- методи-
ческой работе и т.д.

Взаимодействие интегрированной си-
стемы с другими направлениями работы

школы отражается и в таких локальных актах, как договор школы
с учителем, положение о промежуточной аттестации учащихся,
положение о родительском комитете школы и т.п.

Интеграция внутришкольного контроля, аттестации и повы-
шения квалификации потребовала от директоров нового качества
планово-прогностической функции управления. Так, при планиро-
вании работы с педагогическими кадрами в условиях единой сис-
темы (на год или перспективу) составляется технологическая кар-
та профессиональной деятельности учителя — документ, конкре-
тизирующий деятельность каждого педагога школы в рамках
общих задач коллектива. Технологическую карту составляет каж-
дый учитель на основе плана работы школы и целевых программ
по отдельным узловым вопросам (или же на основе комплексной
целевой программы).

Ò à ã è ð  Õ à ð è ñ î â В Н У Т Р И Ш К О Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

¹

Áëîê I

Áëîê II

1.

2.

3.

4.

5.

Áëîê III

1.

2.

Êðèòåðèè è ïîêàçàòåëè

Êà÷åñòâî êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ

Ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîãî

ïðîöåññà ïî ïðåäìåòó

Ýôôåêòèâíîñòü àêòóàëèçàöèè

îïîðíûõ çíàíèé

Ýôôåêòèâíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ

çíàíèé

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïî

ñèñòåìàì ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Ýôôåêòèâíîñòü êîíòðîëÿ îöåíêè

çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè

çàäà÷ ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ

êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëåé

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ

Ïðîôåññèîíàëüíûå óìåíèÿ

Ó÷èòåëÿ

Äèíàìèêà êà÷åñòâà çíàíèé

Ó÷¸ò èíäèâèäóàëüíûõ ïðîáå-

ëîâ ó÷àùèõñÿ ïðè âûáîðå

cîäåðæàíèÿ

Îïòèìàëüíîñòü ôîðì

è ìåòîäîâ ðàáîòû

Ó÷èòåëÿ II êâ.

êàòåãîðèè

Ó÷èòåëÿ I êâ.

êàòåãîðèè 

Ó÷èòåëÿ âûñøåé

êâ. êàòåãîðèè

Ò àá ë è öà  2
«Çàïàäàþùèå» òåìû ïî ðåçóëüòàòàì äèàãíîñòèêè â ïðîöåññå âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ 

è àòòåñòàöèè, ðåàëèçóåìûå â ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå è ïîñëåäóþùåì êîíòðîëå 

Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ó÷èòåëåì

ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷àùèõñÿ

Ó÷¸ò ïðîáåëîâ è óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ. 

Öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè ïðîáåëîâ

Ó÷¸ò âñåõ óðîâíåé óñâîåíèÿ

Ìîíèòîðèíã óñâîåíèÿ çíàíèé

Íàëè÷èå ïîóðîâíåâîãî êîíòðîëÿ

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷ òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Çíàíèÿ îñíîâ ïñèõîëîãèè

Çíàíèå ìåòîäèêè

ïðåïîäàâàíèÿ, òåõíîëîãèè,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ

Çíàíèÿ îñíîâ ãèãèåíû,

âàëåîëîãèè, ïñèõîëîãèè

Çíàíèå îñíîâ èí-

ôîðìàòèêè è âû÷èñ-

ëèòåëüíîé òåõíèêè

Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ

è îöåíêè çíàíèé

Ôîðìèðîâàíèå çíàíèé

ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ

Ýôôåêòèâíîñòü òåêóùåãî êîíòðîëÿ (êîíòðîëü ä/ç)
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Наряду с этим учителя разрабатывают образовательные
карты учащихся (по классам). В такой карте определяется пе-
речень крупных разделов (блоков) содержания курса (предме-
та) с указанием результатов, которые учитель планирует до-
стичь за определённый промежуток времени в обучении
школьника или группы учащихся («сильные», «средние», «сла-
бые»). По каждому блоку определяется, каким теоретическим
и практическим материалом должен владеть и какие задачи
(уровень сложности, примерный перечень) уметь решать
школьник или каждая из групп. Эти показатели знаний уча-
щихся (некая планка, которую надо достичь, — перечень тем
и задач) в течение всего будущего учебного года находятся пе-
ред глазами учителя на стенде «Требования к знаниям учащих-
ся». В образовательной карте есть данные о том, какая интен-
сивность усвоения темы была в прошлом учебном году или
ещё раньше, если учитель уже работал по ней. Есть также дан-
ные об интенсивности усвоения учебной программы этим клас-
сом на соответствующий период времени прошлого учебного
года (начало, середина или его конец).

Классные руководители разрабатывают воспитательные
карты учащихся. Это документ, содержащий перечень качеств
учащихся класса, сформированных после проведения воспита-
тельной работы. Её структура аналогична структуре образова-
тельной карты учащихся.

Разрабатываются также профессиональные карты на каждо-
го учителя — система мониторинга профессиональной квалифика-
ции: а) конечных результатов; б) эффективности профессиональ-
ной деятельности; в) профессиональной компетентности и целе-
вая программа управления качеством образования в школе на
основе образовательных и воспитательных карт учащихся и про-
фессиональных карт учителей.

Нас могут обвинить в бумаготворчестве. Но ведь всё это де-
лается с помощью компьютера, а также с помощью методистов
школы. Учителя, которые пользуются такими картами, от них уже
не откажутся: это наглядный путь профессионального роста
и учителя, и его класса. Качество работы любой школы — соот-
несение целей и результатов. Документы, о которых только что
рассказано, дают наглядное представление о том, благодаря чему
цель достигнута (или не достигнута).

В экспериментальных школах ведётся мониторинг трёх взаи-
мосвязанных блоков педагогической деятельности:
� качество и эффективность профессиональной деятельности
учителя (в первую очередь, эффективность образовательного
процесса);
� качество обученности, воспитанности, здоровье, физическое
развитие, социализация школьников;
� эффективность работы с кадрами, совершенствование их мас-
терства.

В районных (городских) инспекторских службах подробной
информации на каждого учителя может и не быть. Но на учите-

лей, имеющих или претендующих на при-
своение высшей и первой квалификацион-
ной категории, должна быть непременно.
Ибо учителя, имеющие высшую и первую
квалификационные категории, — это ак-
тив, золотой фонд муниципальной систе-
мы образования, помощники работников
отделов и управлений образования. По-
этому специалисты органов управле-
ния, осуществляющие инспекторский
контроль образовательных учрежде-
ний, кроме вопросов, отнесённых к сфе-
ре непосредственного инспекционного
надзора и контроля, должны интересо-
ваться работой лучших педагогов шко-
лы (изучить, как они проводят уроки,
воспитательные мероприятия, каковы
у них конечные результаты и т.д.). 
Эта информация понадобится в процессе
аттестации. Ибо учителя образовательных
учреждений, претендующие на присвое-
ние первой и высшей квалификационной
категории, аттестуются районным (город-
ским) отделом образования, а работники,
претендующие на присвоение высшей ка-
тегории, затем проходят квалификацион-
ные испытания, экспертизу на областном
(республиканском) уровне. Вот тут-то
и поможет системная информация об учи-
теле, а не поспешная проверка его дея-
тельности.

В процессе аттестации на основе
интеграции происходит индивидуаль-
ная комплексная оценка профессио-
нальной компетентности и результа-
тов труда учителя. Из всей информа-
ции, накопленной в процессе контроля
в течение пяти лет, выделяется информа-
ция об аттестуемом учителе, разрознен-
но собранная в разное время, она обоб-
щается. Учитель при этом освобожда-
ется от дополнительных проверок,
собеседований и т.д.

Всё это позволило комплексно,
во взаимосвязи и в сравнении с результа-
тами предыдущего периода работы опреде-
лять не только цели, педагогические и ор-
ганизационные задачи школы, но и есте-
ственным образом, без напряжения
и дополнительных проверок, отчётов,
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«презентаций» проводить аттестацию
педагогических кадров.

Эффективнее стали использоваться
не только внутренние, но и внешние ре-
сурсы, подвержена оперативному регули-
рованию деятельность с учётом особенно-
стей внутренней и внешней среды. Но са-
мое главное — каждый участник
образовательного процесса включён
в управленческую деятельность с по-
мощью вертикальных и горизонталь-
ных связей управления, создания раз-

личных объединений — центров управлений, новых организаци-
онно-структурных механизмов. Появилась возможность выяв-
лять в системе потребности участников педагогического процес-
са, повысить мотивацию, что вызывало к жизни внутренние сти-
мулы, внутреннюю потребность в профессиональном росте.
Учитель не избалован управленческим вниманием, от него чаще
всего требуют то, другое, пятое, десятое… Теперь же учитель
осознаёт себя субъектом совместной управленческой деятель-
ности, а это — мощный социально-психологический механизм
развития творчества.

Ознакомьтесь с фрагментом плана научно-методической ра-
боты школы (Табл. 3).

Ò à ã è ð  Õ à ð è ñ î â В Н У Т Р И Ш К О Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Ò à á ë è ö à  3

Îðãàíèçàöèÿ äèôôåðåíöèðîâàííîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû ñ ó÷¸òîì äàííûõ âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ.

Ôðàãìåíò ïëàíà øêîëû íà ó÷åáíûé ãîä.

I ÷åòâåðòü

¹ Ôîðìû ðàáîòû Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü

1

2 

Ïåäñîâåòû

Îáùåøêîëüíûå

ñåìèíàðû

Àíàëèç ðàáîòû øêîëû çà 2002/03 ó÷åáíûé ãîä 

Ó÷¸ò «ïðîáåëîâ» è óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ. 

Öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè «ïðîáåëîâ».

Ïðååìñòâåííîñòü â îáó÷åíèè 

3-õ è 5-õ êëàññîâ 

3 Ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ

îáúåäèíåíèé 

1. Çàñåäàíèå ÌÎ ¹ 1: 

à) îáñóæäåíèå ïëàíà ðàáîòû è êîððåêòèðîâàíèå åäèíîé ìåòîäè-

÷åñêîé òåìû ÌÎ íà ó÷åáíûé ãîä; 

á) îá óñèëåíèè ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà è ïðàêòè-

÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû;

â) îáçîð ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è ïðåäìåòíîãî æóðíàëà;

ã) î ïîäãîòîâêå êàáèíåòîâ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà;

ä) î ñîçäàíèè áàíêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé è èííîâàöèîííîé èí-

ôîðìàöèè;

å) î ñîçäàíèè ñèñòåìû ïåäàãîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ïî ïðåäìåòó;

æ) îáñóæäåíèå ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ óðîêîâ.

2. Èçó÷åíèå è àíàëèç ó÷åáíî-ïðîãðàììíîé äîêóìåíòàöèè. Ðàñ-

ñìîòðåíèå êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêèõ ïëàíîâ íà ãîä.

3. Ðàçðàáîòêà òåìàòèêè è ãðàôèêà êîíòðîëüíûõ ðàáîò ïî ïðåäìåòó

1. Ðàçðàáîòêà ãðàôèêà ïðîâåäå-

íèÿ îòêðûòûõ óðîêîâ è ìåðîïðèÿ-

òèé

2. Ïîäãîòîâêà ê îðãàíèçàöèè

ïðåäìåòíûõ íåäåëü 

4 Øêîëà ìîëîäîãî

ó÷èòåëÿ

Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ó÷èòåëåì ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-

ñòüþ ó÷àùèõñÿ

Ó÷¸ò èíäèâèäóàëüíûõ ïðîáåëîâ

ïðè âûáîðå ñîäåðæàíèÿ óðîêà

5 Óíèâåðñèòåò ïåäàãî-

ãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

(äëÿ ó÷èòåëåé II êâ.

êàòåãîðèè)

Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ó÷èòåëåì ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-

ñòüþ ó÷àùèõñÿ 

Ó÷¸ò ïðîáåëîâ â óðîâíå ðàçâèòèÿ

ó÷àùèõñÿ. Öåëåíàïðàâëåííîñòü

ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè ïðîáåëîâ

6 Øêîëüíàÿ àêàäåìèÿ

îáðàçîâàíèÿ (äëÿ

ó÷èòåëåé I è âûñøåé

êâ. êàòåãîðèé)

Ó÷¸ò ïðîáåëîâ â óðîâíå ðàçâèòèÿ

ó÷àùèõñÿ. Öåëåíàïðàâëåííîñòü

ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè ïðîáåëîâ

7 Ðàáîòà â òâîð÷åñêèõ

ãðóïïàõ

Âûÿâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ïåäàãîãîâ Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï
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2 Îáùåøêîëüíûå

ñåìèíàðû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ó÷àùèõñÿ

3 Ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ

îáúåäèíåíèé 

1. Çàñåäàíèå ÌÎ ¹ 2: 

à) î ïîäãîòîâêå ðàçíîóðîâíåâûõ ñðåäñòâ êîíòðîëÿ çíàíèé

øêîëüíèêîâ;

á) î ðàçâèòèè òåñòèðîâàíèÿ îáó÷åííîñòè è ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ

â ñèñòåìå âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ; 

â) îáçîð íîâèíîê ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è íîðìàòèâíûõ äî-

êóìåíòîâ;

ã) èíôîðìàöèÿ ó÷èòåëåé î ðàáîòå íàä åäèíîé ìåòîäè÷åñêîé òå-

ìîé øêîëû è ÌÎ;

ä) ïîäãîòîâêà ê ïåäñîâåòó ïî ËÎÏ.

2. Ðàçðàáîòêà ðàçíîóðîâíåâûõ ñðåäñòâ êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷à-

ùèõñÿ.

3. Âçàèìîïîñåùåíèå óðîêîâ 

1. Ïîäãîòîâêà åäèíûõ êîíòðîëüíûõ

è òåñòîâûõ ðàáîò. Èõ ïðîâåäåíèå.

2. Êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïëàí-ïðîåêò

óðîêà.

3. Âçàèìîïîñåùåíèå óðîêîâ

è âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Ïîïîëíåíèå òâîð÷åñêîé ëàáî-

ðàòîðèè ó÷èòåëÿ 

4 Øêîëà ìîëîäîãî

ó÷èòåëÿ 

Ìîíèòîðèíã óñâîåíèÿ çíàíèé. 

Äèíàìèêà êà÷åñòâà çíàíèé

Íàëè÷èå ïîóðîâíåâîãî êîíòðîëÿ 

5 Óíèâåðñèòåò ïåäàãîãè-

÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

(äëÿ ó÷èòåëåé II êâ. êà-

òåãîðèè) 

Ýôôåêòèâíîñòü òåêóùåãî êîíòðîëÿ çíàíèé Íàëè÷èå ïîóðîâíåâîãî êîíòðîëÿ 

6 Øêîëüíàÿ àêàäåìèÿ

îáðàçîâàíèÿ (äëÿ ó÷è-

òåëåé I è âûñ. êâ. êà-

òåãîðèé)

Ýôôåêòèâíîñòü òåêóùåãî êîíòðîëÿ çíàíèé Íàëè÷èå ïîóðîâíåâîãî êîíòðîëÿ

7 Ðàáîòà â òâîð÷åñêèõ

ãðóïïàõ

Îïðåäåëåíèå ïðîãðàììû ðàáîòû ãðóïïû Ðàáîòà ïî ïðîãðàììå

III ÷åòâåðòü

¹

1

2

3

Ôîðìû ðàáîòû

Ïåäñîâåòû

Îáùåøêîëüíûå ñåìè-

íàðû

Ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ

îáúåäèíåíèé 

ßíâàðü

Ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûé ïîä-

õîä — ïóòü ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà

çíàíèé 

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷ ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ  

1. Çàñåäàíèå ÌÎ ¹ 3: 

à) óñèëåíèå öåëåíàïðàâëåííîñòè

â ðàáîòå ïî ôîðìèðîâàíèþ çíà-

íèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Èòîãè

êîíòðîëÿ;

á) èíôîðìàöèÿ ó÷èòåëåé î ïîäãî-

òîâêå è ïðîâåäåíèè ïðåäìåòíîé íå-

äåëè, «êðóãëîãî ñòîëà», ïåäñîâåòà;

â) î ïîäãîòîâêå ê ñìîòðó êàáèíåòîâ; 

ã) îáçîð íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ

è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî

ïðåäìåòó;

ä) îðãàíèçàöèÿ âíåêëàññíîé ðàáî-

òû ïî ïðåäìåòó 

Ôåâðàëü

1. Îáîáùåíèå îïûòà

ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ïî ðà-

áîòå íàä åäèíîé ìåòîäè-

÷åñêîé òåìîé.

2. Âçàèìîïîñåùåíèå

óðîêîâ è âîñïèòàòåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé. 

3. Ïîïîëíåíèå òâîð÷åñ-

êîé ëàá.îðàòîðèè ó÷èòå-

ëÿ, ðàçðàáîòêà ðàçíî-

óðîâíåâûõ çàäàíèé

(äèäàêòè÷åñêèõ è êîíòðî-

ëèðóþùèõ)

Ìàðò

Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëü-

íîãî êîìïîíåíòà íà óðîêàõ è âíå-

êëàññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

1. Çàñåäàíèå ÌÎ ¹ 4:

à) î ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî

êîìïîíåíòà ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-

âàíèÿ è ìèíèìóìà ñîäåðæàíèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ;

á) ôîðìèðîâàíèå ÿçûêîâîé ëè÷íî-

ñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ;

â) èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè

â ïðåïîäàâàíèè ïðåäìåòîâ;

ã) ìåòîäèêà ïîäãîòîâêè ðàçíîóðîâ-

íåâûõ çàäàíèé 

II ÷åòâåðòü

¹

1

Ôîðìû ðàáîòû 

Ïåäñîâåòû 

Íîÿáðü

Øêîëüíîå îáó÷åíèå è åãî âëèÿíèå íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà

îáó÷åíèÿ

Äåêàáðü
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4 

5

6 

Øêîëà ìîëîäîãî ó÷è-

òåëÿ 

Óíèâåðñèòåò ïåäàãîãè-

÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

(äëÿ ó÷èòåëåé II êâ.

êàòåãîðèè) 

Øêîëüíàÿ àêàäåìèÿ

îáðàçîâàíèÿ (äëÿ ó÷è-

òåëåé I è âûñøåé êâ.

êàòåãîðèé) 

Íîâûå (ýôôåêòèâíûå) ìåòîäèêè

ïðåïîäàâàíèÿ, òåõíîëîãèè,

ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ 

Ó÷¸ò èíäèâèäóàëüíûõ ïðîáåëîâ

ó÷àùèõñÿ ïðè âûáîðå ñîäåð-

æàíèÿ

Îñíîâû ôèçèîëîãèè, ãèãèåíû,

âàëåîëîãèè 

Îñíîâû ôèçèîëîãèè, ãèãèåíû

è âàëåîëîãèè 

Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ è îöåí-

êè çíàíèé 

Ôîðìèðîâàíèå çíàíèé ðàçëè÷-

íîãî óðîâíÿ 

Ôîðìèðîâàíèå çíàíèé ðàçëè÷-

íîãî óðîâíÿ

Çíàíèå îñíîâ ÈÂÒ

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷

òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

Îïòèìàëüíîñòü ôîðì è ìåòîäîâ

ðàáîòû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷

òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷

òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ 

7 Ðàáîòà â òâîð÷åñêèõ

ãðóïïàõ

Ðàáîòà ïî ïðîãðàììå «Êðóãëûé ñòîë»: ïðîìåæóòî÷-

íûå ðåçóëüòàòû, ïðîáëåìû

è ïëàíû ðàáîòû ñ àâòîðñêèìè

ïðîãðàììàìè 

Ðàáîòà ïî ïðîãðàììå

IV ÷åòâåðòü

¹

1

Ôîðìû ðàáîòû

Ïåäñîâåòû

Àïðåëü Ìàé

Î äîïóñêå ó÷àùèõñÿ ê ýêçàìåíàì è ïåðåâîäå

â ñëåäóþùèé êëàññ

2 Ñåìèíàðû 1. Âîñïèòàíèå ëþáâè ê Îòå÷åñòâó íà óðîêàõ

òàòàðñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

2. Ïðååìñòâåííîñòü â îáó÷åíèè äîøêîëüíèêîâ

è íà÷àëüíîé øêîëû, 3-õ è 5-õ êëàññîâ

3 Ðàáîòà ìåòîäè÷åñêèõ

îáúåäèíåíèé 

1. Ñìîòð áàíêîâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé è íàó÷-

íî-èííîâàöèîííîé èíôîðìàöèè è ñèñòåì îòñëå-

æèâàíèÿ îáó÷åííîñòè è ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ. 

2. Àíàëèç ðàáîòû ÌÎ

1. Çàñåäàíèå ÌÎ ¹ 5:

à) î ïîäãîòîâêå ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè ó÷àùèõñÿ

9-õ êëàññîâ;

á) èíôîðìàöèÿ ó÷èòåëåé î ïîïîëíåíèè òâîð÷åñ-

êîé ëàáîðàòîðèè;

â) î ïîäãîòîâêå ê àâãóñòîâñêèì ñîâåùàíèÿì ó÷èòåëåé

ã) ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû ÌÎ.

2. Çàâåðøåíèå èòîãîâûõ êîíòðîëüíûõ ðàáîò.

3. Ïîäãîòîâêà ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé äëÿ ýêçàìå-

íàöèîííûõ ðàáîò

4 Øêîëà ìîëîäîãî ó÷è-

òåëÿ

Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷àùèõñÿ 

5 Óíèâåðñèòåò ïåäàãîãè-

÷åñêîãî ìàñòåðñòâà

(äëÿ ó÷èòåëåé II êâ. êà-

òåãîðèè)

Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷àùèõñÿ Ó÷¸ò âñåõ óðîâíåé óñâîåíèÿ çíàíèé

6 Øêîëüíàÿ àêàäåìèÿ

îáðàçîâàíèÿ (äëÿ ó÷è-

òåëåé I âûñøåé êâ. êà-

òåãîðèè) 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ó÷àùèõñÿ Ó÷¸ò âñåõ óðîâíåé óñâîåíèÿ çíàíèé

7 Ðàáîòà â òâîð÷åñêèõ

ãðóïïàõ

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ãðóïï. «Êðóãëûé

ñòîë»

ã. Êàçàíü
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí


