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Эффективная форма по-
вышения квалификации педагогов 
ДОУ — методические объедине-
ния. Стремление преодолеть пас-
сивность позиции педагогов в тра-
диционном обучении привело нас 
к поиску новых эффективных ме-
тодов.

 Активные методы предполага-
ют вовлечение педагогов в актив-
ную учебно-позна ва тельную дея-
тельность. Они являются главным 
инструментом повышения эффек-
тивности передачи знаний взрос-
лым, поскольку «…новые знания не 

конкурируют со старыми, а активно 
включаются в иных ус ловиях»1. 

Большое значение имеет вы-
бор форм проведения методиче-
ских объединений. А.М. Смолкин 
выделяет имитационные формы 
проведения занятий, на которых 
учеб но-познавательная деятель-
ность строится на имитации про-
фессиональной деятельности, и не-
имитационные.

К неимитационным формам ор-
ганизации обучения с использова-
нием активных методов относятся: 
проблемная лекция, лекция вдво-
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ём, лекция с заранее запланиро-
ванными ошибками, лекция пресс-
конференция, эвристическая бесе-
да, поисковая лаборатория, само-
стоятельная работа с литературой, 
семинары, дискуссии.
Проблемная лекция

Она начинается с вопросов,            
с постановки проблемы, которую  
в ходе изложения материала необ-
ходимо решить. В дидактике про-
блемное обучение определяется как 
тип развивающего обучения, со-
держание которого представлено 
системой проблемных задач разно-
го уровня. Оно предполагает орга-
низацию методобъединений на 
основе проблемных ситуаций и ак-
тивной самостоятельной деятель-
ности педагогов по их разрешению, 
в результате чего и происходит твор-
ческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умени-
ями и развитие мыслительных спо-
собностей.

Возможности активизации по-
знавательной деятельности педаго-
гов в процессе проблемного обуче-
ния основаны на создании особо-
го типа мотивации учения — «про-
блемной». Её суть заключается не 
просто в активизации  наличных ре-
зервов человеческой психики, уже 
сложившихся творческих способ-
ностей, а     в поиске путей разреше-
ния противоречия, несоответствия, 
неопределённости, т.е. проблемной 
ситуации. Руководитель, вызывая 
проблемную ситуацию, направля-
ет педагогов на её решение, орга-
низуя поиск решения. Таким обра-
зом, педагог самостоятельно ищет 
свой путь к цели и усваивает мате-
риал и способ действия.
Лекция–визуализация

Это результат  использования 
принципа наглядности. Лекция-

визуализация позволяет активизи-
ровать умственную деятельность, 
глубже проникать в сущность изу-
чаемых явлений. Любая форма на-
глядной информации содержит эле-
менты проблемности. Поэтому 
лекция-визуализация способству-
ет созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой в отличие от 
проблемной лекции, где использу-
ются вопросы, происходит на осно-
ве анализа, синтеза, обобщения, 
свёртывания или развёртывания 
информации, т.е. с включением ак-
тивной мыслительной деятельно-
сти. Важно использовать такие фор-
мы наглядности, которые не толь-
ко дополняли бы словесную ин-
формацию, но и сами являлись но-
сителями информации.
Лекция вдвоем

 Учебный материал проблем-
ного содержания даётся педагогам 
в живом диалогическом общении 
двух руководителей методобъеди-
нения между собой. Здесь модели-
руются реальные профессиональ-
ные ситуации обсуждения теорети-
ческих вопросов с разных позиций 
двумя специалистами, например те-
оретиком и прак тиком, сторонни-
ком или противником той или иной 
точки зрения и т.п.
Лекция с заранее запланированны-
ми ошибками

Эта форма проведения лекции 
способствует развитию у педаго-
гов умений оперативно анализи-
ровать профессиональные ситуа-
ции, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, вычле-
нять неверную или неточную ин-
формацию. Лекции с запланиро-
ванными ошибками вызывают у пе-
дагогов высокую интеллектуальную 
и эмоциональную активность.
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Лекция-пресс-конференция

 Форма лекции близка к фор-
ме пресс-конференций. Предлага-
ется письменно задавать вопросы 
по конкретной теме. Затем вопро-
сы сортируются по их смысловому 
содержанию, и ответы излагаются           
в лекции, докладе. Ответы строят-
ся в виде связного раскрытия темы. 
В завершение руководитель прово-
дит итог.
Лекция-беседа

Диалог с аудиторией — наибо-
лее распространённая и сравни-
тельно простая форма активного 
вовлечения педагогов в учебный 
процесс. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт руко-
водителя методобъединения с ау-
диторией. Преимущество лекции-
беседы состоит в том, что она по-
зволяет привлекать внимание пе-
дагогов к наиболее важным вопро-
сам темы, определять содержание 
и темп изложения учебного мате-
риала с учётом особенностей ауди-
тории. Участия слушателей в лекции-
беседе можно достичь различными 
приёмами, к примеру, озадачить пе-
дагогов вопросами в начале лекции 
или по её ходу, как в проблемной 
лекции. Вопросы могут, быть ин-
формационного и проблемного ха-
рактера, выясняющие мнения и уро-
вень осведомлённости педагогов 
по рассматриваемой теме, степень 
их готовности к восприятию после-
дующего материала.
Лекция-дискуссия

Дискуссия — это взаимодей-
ствие руководителя методобъеди-
нения и педагогов, свободный об-
мен мнениями, идеями и взглядами 
по исследуемому вопросу.

На лекцию-дискуссию по фор-
ме похожа лекция с разбором кон-
кретных ситуаций, с той разни-

цей, что на обсуждение руководи-
тель методобъединения ставит не 
вопросы, а конкретную ситуацию. 
Обычно такая ситуация представ-
ляется устно или в очень короткой 
видеозаписи, диафильме. Изложе-
ние её должно быть очень кратким, 
но содержать достаточную инфор-
мацию для оценки характерного 
явления и обсуждения.

Педагоги анализируют и об-
суждают эти микроситуации сооб-
ща, всей аудиторией. Руководитель 
активизирует педагогов отдельны-
ми вопросами, представляет различ-
ные мнения, чтобы развить дискус-
сию, стремясь направить её в нуж-
ное направление. Затем, опираясь 
на правильные высказывания и ана-
лизируя неправильные, ненавязчи-
во, но убедительно подводит педа-
гогов к коллективному выводу или 
обобщению.
Метод «круглого стола»

 В основе метода — принцип 
коллективного обсуждения про-
блем, изучаемых в системе образо-
вания. Такие занятия призваны обе-
спечить развитие творческого, про-
фессионального мышления, позна-
вательной мотивации и професси-
онального использования знаний, 
т.е. свободного владения языком 
соответствующей науки, опериро-
вания формулировками, понятия-
ми, определениями. Педагоги учат-
ся выступать в роли докладчиков и 
оппонентов, овладевают умения-
ми и навыками постановки и реше-
ния интеллектуальных проблем и 
задач, доказательства и опроверже-
ния, отстаивать свою точку зрения, 
демонстрировать достигнутый уро-
вень теоретической подготовки 
(Матюшкин А.М. Проблемы раз-
вития професси о нально-теоретичес-
кого мышления. М., 1980).
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Рассмотрим имитационные 

формы проведения занятий. Они  
делятся на игровые и неигровые.          
К игровым относятся:  деловые игры, 
игровое проектирование, педаго-
гические ситуации, педагогические 
задачи, инсценирование различ-
ной деятельности и т.п. Неигровые 
формы: анализ конкретных ситуа-
ций, решение ситуационных задач, 
коллективная мыслительная дея-
тельность, ТРИЗ работа и другие. 
Для активизации и интенсифика-
ции деятельности педагогов в ши-
роко используются игровые тех-
нологии.

Понятие «игровые педагогиче-
ские технологии» включает доста-
точно обширную группу методов и 
приёмов организации педагогиче-
ского процесса в форме различных 
педагогических игр. Педагогическая 
игра обладает чётко поставленной 
целью обучения и соответствующе-
го ей педагогического результата, 
которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характе-
ризуются учебно-позна ва тельной 
направленностью. Игровая форма 
методических объединений созда-
ётся при помощи игровых приё-
мов и ситуаций, которые выступа-
ют как средство побуждения, сти-
мулирования учащихся к учебной 
деятельности.
Деловая игра

Педагогическая суть деловой иг-
ры заключается в активизации мыш-
ления педагогов, повышении его са-
мостоятельности. Если в проблем-
ном обучении главным вопросом вы-
ступает «почему», то в деловой игре — 
«что было бы, если бы...».

Деловая игра — это контроли-
руемая система, так как процедура 
игры готовится и корректируется 
руководителем методобъединения. 

Если игра проходит в планируемом 
режиме, руководитель может не 
вмешиваться в игровые отношения, 
а только наблюдать и оценивать 
игровую деятельность педагогов, 
но в её ходе может откорректиро-
вать направленность игры и её эмо-
циональный настрой. Деловую игру 
рекомендуется начинать с имита-
ционных упражнений. Они отли-
чаются меньшим объёмом и огра-
ниченностью решаемых задач. Цель 
имитационных упражнений заклю-
чается в создании возможности             
в творческой обстановке закрепить 
те или иные навыки, акцентировать 
внимание на каком-либо важном 
понятии. В условии такого упраж-
нения должно содержаться обяза-
тельное противоречие, элемент 
проблемности.

После имитационных уп раж-
нений можно переходить к дело-
вым играм. Это может быть роле-
вая игра. Деловые игры строятся 
на принципах коллективной рабо-
ты, практической полезности, де-
мократичности, гласности, сорев-
новательности, максимальной за-
нятости каждого и неограничен-
ной перспективы творческой дея-
тельности в рамках деловой игры. 
Она должна включать в себя всё 
новое и прогрессивное, что появ-
ляется в педагогической теории                                
и практике.

Методы активного обучения 
используются на различных этапах 
педагогического совершенствова-
ния: в работе с молодыми педаго-
гами (проблемная лекция, эвристи-
ческая беседа, учебная дискуссия), 
с педагогами, имеющими большой 
стаж работы (коллективная мыс-
лительная деятельность, модели-
рование, игровые и неигровые ме-
тоды).
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Целью активизации обучения 

является не увеличение объёма пе-
редаваемой информации, её сгуще-
ние или ускоренный процесс счи-
тывания,  а создание дидактических 
и психологических условий осмыс-
ленности процесса повышения ква-
лификации, включения в него пе-
дагогов на уровне не только интел-
лектуальной, но и личностной по-
зиции.

Под активностью педагога                  
в про  цессе методических объеди-
нений мы понимаем такой вид де-
ятельного отношения, который ха-
рактеризуется высоким уровнем 
мотивации, осознанной потребно-
стью к усвоению знаний и умений, 
результативностью и со ответствием 
социальным нормам.

Таким образом, активные ме-
тоды обучения мы рассматриваем 
как обучение деятельностью. Имен-
но в активной деятельности, педа-
гоги овладевают необходимыми 
знаниями, умениями, навыками для 
их профессиональной деятельно-
сти, развивают творческие способ-
ности. Особое место среди мето-
дов активного обучения заняли те 
из них, которые основаны на вклю-
чении в соответствующие действия 
и направлены на усиление способ-
ности к анализу «неочищенных зна-
ний», умению управлять своими 
эмоциями, принятию ответствен-
ных решений в нестандартных си-
туациях.

Рассмотрим некоторые при-
меры использования активных ме-
тодов обучения на различных эта-
пах методических объединений учи-
телей — логопедов.

Важный ритуал — встреча участ-
ников методического объединения, 
которая организуется в теплой дру-
жеской атмосфере, чему способ-

ствует внимание к каждому педа-
гогу: педагог-психолог встречает 
учителей-логопедов, просит запол-
нить лист регистрации, предлагает 
различные минизадания, связанные 
с темой методобъединения. Риту-
ал встречи, который обычно орга-
низуется в круге, например, психо-
логическое упражнение «Све ча», 
призван создать определённый пси-
хологический настрой, располо-
жить участников не только к вос-
приятию информации, но и к про-
дуктивному общению.
«Свеча» 

Формула ведущего: «Начать на-
шу встречу мне поможет свеча, ко-
торая в нашем детском саду откры-
вает каждое утро: дети собираются 
в круг, передают свечу из рук в ру-
ки, говорят друг другу комплимен-
ты, пожелания, заряжаются поло-
жительной энергией на весь день. 
Ведь свеча — камертон души: ка-
мертон настраивает звучание музы-
кального инструмента, а свеча на-
страивает человеческую душу. Этот 
маленький огонёк олицетворяет те 
положительные эмоции, то тепло, 
которое исходит от нас. Он помо-
жет согреть душу каждого. Прини-
мая и передавая свечу, почувствуйте 
это». Участники передают зажжён-
ную свечу из рук в руки, говорят 
комплименты и пожелания.

Использование подобных уп-
ражнений во вводной части позво-
ляет формировать чувство принад-
лежности к группе, позитивное от-
ношение к своему «Я», развивать 
чувство эмпатии. Кроме того, по-
бывав «внутри круга», прочувство-
вав на себе эффективность подоб-
ных упражнений, педагоги исполь-
зуют подобные приёмы и в своей 
практике взаимодействия с роди-
телями, детьми и воспитателями.
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Мы придаём большое значение 
активным методам обучения. Так, на-
пример, ежегодно мы проводим ана-
лиз новинок научно-методической 
литературы по проблемам логопе-
дии, который в традиционном ва-
рианте проходит либо в форме до-
клада, либо в форме выставки ли-
тературы. По нашему мнению, эта 
форма работы будет протекать бо-
лее эффективно, если педагоги не 
только услышат название и автора 
книги, но и смогут увидеть её, поли-
стать, а также услышать рекоменда-
ции коллег, чему способствует ро-
левая игра «Первое впечатление» 
(С.А. Мартынова).

Каждому участнику методобъ-
единения предлагается книга по ло-
гопедии и лист с заданием (ролью), 
в соответствии с которым он дол-
жен подготовить двухминутное со-
общение. 

Примеры заданий:
Вы — логопед. Вам улыбнулась уда-
ча: Вы приобрели редкую книгу по 
логопедии. Расскажите о ней кол-
легам.

Вы — телеведущий. Сделайте ре-
кламу этой книги в телемагазине.
Вы — продавец. Посоветуйте эту 
книгу покупателю, учителю-логопеду 
так, чтобы он её купил.
Вы — покупатель. Вам навязывают 
книгу, которую Вы бы покупать не 
хотели. Аргументируйте все «за»            
и «против».
Вы — преподаватель. Настоятель-
но порекомендуйте студентам изу-
чить эту литературу.
Вы — логопед. Вам улыбнулась уда-
ча: Вы приобрели редкую книгу по 
логопедии. Расскажите о ней роди-
телям ребёнка-логопата с анало-
гичным дефектом.
Вы — рецензент. Сделайте крат-
кую рецензию на работу по лого-
педии.
Вы — журналист. Напишите не-
большую заметку в газету об этой 
книге.

Помимо знакомства с новин-
ками методической литературы на 
методических объединениях мы 
предлагаем презентации различных 
компьютерных дидактических игр 
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по логопедической тематике, об-
суждаем возможности поиска ин-
формации в сети Интернет и ис-
пользования интернет-ресурсов              
в коррекционном процессе.

Актуален (особенно для на-
чинающих педагогов) показ лого-
педического занятия в рамках об-
суждаемой темы. Логопедическое 
занятие подлежит всестороннему 
системному анализу с целью выяв-
ления всех положительных и отри-
цательных моментов и определе-
ния эффективности коррекцион-
ного образователь ного процесса. 
Чтобы сделать анализ занятия бо-
лее объективным и разноплановым, 
мы используем метод шести шляп 
Эдварда де Боно.
«Шесть шляп Эдварда де Боно»
Формула ведущего: Сейчас мы уви-
дим логопедическое за ня тие, после 
которого нам необ ходимо высказать 
собст вен ное мнение. Предлагаем 
провести анализ занятия по методу 
шести шляп Эдварда де Боно.

Эдвард де Боно утверждает, 
что в процессе мышления мы одно-
временно решаем множество задач, 
пытаясь быть объективными, кон-
структивными, эффективными. По 
методу де Боно, каждому типу мыш-
ления соответствует определённо-
го цвета шляпа.
Красная шляпа — эмоции, интуи-
ция, чувства.
Чёрная шляпа — скепсис, критиче-
ский настрой, сомнение в правоте 
и правильности, осторожность.
Жёлтая шляпа — оптимизм, вера           
в успех, поиск преимуществ.
Зелёная шляпа — творчество, спон-
танность, поиск альтернативных ре-
шений, генерация новых подходов, 
творческий риск.
Белая шляпа — факты, объектив-
ная информация, цифры.

Синяя шляпа — системное мышле-
ние, организация творческого про-
цесса, составление программы обду-
мывания проблемы, проверка и ана-
лиз результатов, перспективное пла-
нирование с учётом полученных 
итогов.

Ведущий раздаёт педагогам 
шляпы разного цвета, выполнен-
ные из цветного картона и просит 
тех, кто сегодня в шляпах, осознать, 
в каком цвете они должны осуще-
ствить анализ занятия, сформули-
ровать «цветную» точку зрения. 
Метод шести шляп Эдварда де Бо-
но даёт возможность пользоваться 
моделями мышления как инструмен-
том эффективной творческой дея-
тельности. «Шесть шляп» позволя-
ют каждый раз использовать отдель-
ный аспект мышления, который, до-
полняя пять остальных, создаёт объ-
ёмную целостную картину. В итоге 
достигается обратная связь с педа-
гогами, выделяются самые эффек-
тивные моменты занятий, закрепля-
ется положительный эмоциональ-
ный настрой педагогов.
«Гроздь винограда»

Формула ведущего: «Сегодня 
мне захотелось принести на нашу 
встречу виноград (предъявляется 
красивая гроздь крупного виногра-
да на золотой тарелочке). Вино-
град — символ благополучия, бо-
гатства, он заключает в себе сол-
нечное тепло, и эту солнечную энер-
гию мы получаем от этих ягод. Но 
если внимательно посмотреть на 
эту гроздь, то можно заметить, что 
каждая ягодка индивидуальна, не 
похожа на другие. Я предлагаю вам, 
передавая виноград, рассмотреть 
ягодки и прежде чем съесть одну, 
постараться охарактеризовать по-
нравившуюся вам ягодку, что она 
может вам дать».
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Реплики участников: «Эта ягод-

ка очень сочная, я думаю, что это 
солнечный сок, и он такой же тё-
плый, как солнце и придаст мне по-
ложительной энергии». Финаль-
ная формула ведущего: «Итак, мы 
смогли попробовать «кусочек солн-
ца», но вы обратили внимание, что 
одинаковых ягод не было — каждая 
ягодка отличалась от других сво-
ими свойствами, характеристика-
ми, каждая ягодка индивидуальна, 
но посмотрите — все вместе ягоды 
составляют единую гроздь и сила 
этого единства в индивидуально-
сти каждого».
«Ораторы — Оппоненты — Экс-
перты»

Эта деловая игра (С.А. Марты-
нова) способствует не только выяв-
лению различных точек зрения на 
существующую проблему, но и рас-
крытию ос новных путей её решения 
(в дан ном случае «Взаимодействие 
ДОУ и семьи»). Участникам при вхо-
де в зал предлагается взять карточку 
определённого цвета в соответствии 
с выбранным суждением:
Мини-тест: выберите одно из суж-
дений:

Я считаю традиционные фор-
мы работы оптимальными и эффек-
тивными.

В педагогической деятельно-
сти я использую преимущественно 
новые технологии и идеи, отража-
ющие мою точку зрения.

Я сторонник сочетания тради-
ционных форм работы и инноваций 
в педагогической деятельности.

Формула ведущего: «Уважае-
мые коллеги! Итак, мы с вами со-
брались, чтобы обсудить проблему 
взаимодействия семьи и ДОУ. И что-
бы выявить всё многообразие раз-
личных аспектов проблемы, я пред-
лагаю вам поиграть в психологиче-

скую игру «Ораторы — Оппонен-
ты — Эксперты». Психологические 
игры призваны погрузить человека 
в необычную игровую ситуацию пу-
тем присвоения определённой ро-
ли. В нашей игре вам предлагают-
ся три роли:
Первая роль: «Оратор» — тот, кто 
выдвигает положение, теоретиче-
ски обосновывая его.
Вторая роль: «Оппонент» — тот, 
кто отстаивает положение, противо-
положное тому, что высказал «ора-
тор», пусть даже не разделяя его.
Третья роль: «Эксперт» или по-
следняя инстанция — тот, кто ста-
рается привести противоположные 
суждения к единому знаменателю, 
выискивает точки соприкоснове-
ния различных мнений, эксперти-
рует мнения.

По ролям нам помог распре-
делиться наш мини-тест: тот, кто 
выбрал первое суждение, становит-
ся оратором, второе — оппонен-
том, третье — экспертом. У меня 
есть дополнение: мы предлагаем вам 
следующий регламент: на обсужде-
ние вопроса в группе отводится до 
одной  минуты и по одной минуте 
выступающему от группы.
Вопросы дискуссии: 

1. Кому принадлежат приори-
теты в воспитании ребёнка: семье 
или ДОУ?

2. Чем обусловлена актуаль-
ность темы взаимоотношений пе-
дагогов и родителей: внутренними 
потребностями педагогов ДОУ или 
управленческими решениями?

3. Что на современном этапе 
более приемлемо в ДОУ: «работа с 
родителями» или «взаимодействие 
с родите лями»?
Итог игры. 

Мы обсудили различные аспек-
ты проблемы взаимодействия се-
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мьи и ДОУ. Просим высказать своё 
мнение и оценить ваши ощуще-
ния».

Каждое методическое объеди-
нение привносит в наши встречи 
что-то своё, особенное, и это пра-
во каждого — быть собой, выражать 
свой взгляд, свои мысли, свой опыт. 
По итогам методических объеди-
нений разрабатываются методиче-
ские рекомендации, которые спо-
собствуют повышению качества 
коррекционного образовательно-
го процесса.

Активные методы обучения 
создают условия для формирования 
и закрепления профессиональных 
знаний, умений и навыков у педа-
гогов, для развития умений само-
стоятельно мыслить, ориентиро-
ваться в новой ситуации, находить 
свои подходы к решению проблем, 

устанавливать деловые контакты с 
аудиторией, что важно для специа-
листа. Они повышают эмоциональ-
ный отклик на процесс познания, 
мотивацию учебной деятельности, 
интерес к овладению новыми знани-
ями, умениями и практическому их 
применению, способствуют разви-
тию умения формулировать и выска-
зывать свою точку зрения, активи-
зируют мышление. Использование 
активных методов в работе методи-
ческих объединений способствует 
преодолению стереотипов, выра-
ботке новых подходов к профес-
сиональным ситуациям, развитию 
творческих способностей. Приме-
нение активных методов обучения в 
организации работы методических 
объединений повышает активность 
и интерес участников к работе ме-
тодических объединений.


