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В сложной управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения
методическая работа — одно из приоритетных направлений. Именно эта сфера выхо-
дит сегодня на первые позиции, ибо школа становится всё более сложноорганизован-
ной, саморазвивающейся системой. Как и всему образованию, ей приходится адапти-
роваться в динамично меняющемся контексте внешней среды: политико-правовом, со-
циокультурном, экономическом, технологическом. Темп этих изменений постоянно
возрастает, расширяется и состав субъектов педагогического процесса, усложняются
их функции.

В условиях возрастающей конкуренции в сфере образования педагогические кол-
лективы учатся отстаивать, завоёвывать новые позиции на рынке образовательных ус-
луг, постоянно повышать качество образования, создавать привлекательный образ на-
стоящего и будущего школы. Лидирующие позиции достигаются многими способами: эф-
фективностью педагогической деятельности, созданием современных образовательных
систем, ориентированных не только на выполнение государственного заказа, но и на
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, учителей. Но можно ли решать эти
задачи без высокопрофессионального состава учителей, без непрерывного повышения
их квалификации? Конечно же, нет. При всей эффективности работы областных инсти-
тутов повышения квалификации, городских и районных методкабинетов повседневное

повышение профессионального мастерства происходит всё же на рабочем месте

учителя, в его школе. Поэтому сегодня пришло время выработать новый взгляд на

роль школьной методической службы как ключевого звена, обеспечивающего разви-

тие школы. Совершенно очевидно: управление внутришкольной методической работой
нуждается в новых импульсах её дальнейшего совершенствования, обретения нового ка-
чества, новых задач. Да и новых функций.

Несколько лет назад мы вряд ли стали бы говорить о маркетинговом аспекте мето-
дической службы школы. А сегодня это становится реальностью — маркетинговый

компонент методической работы образовательного учреждения. В этом плане мы
можем вести речь о методической политике школы, одна из задач которой — обеспечить
выход продукта на рынок методических услуг высокого качества. Методические объе-

динения, как и другие структуры школы, должны быть вовлечены в активную мар-

кетинговую деятельность.

Понятие «маркетинг» трактуется в управленческой литературе как взгляд на эко-
номическую деятельность с точки зрения конечного результата, с точки зрения потреби-
теля продукта этой деятельности. Известные специалисты в этой области Г. Армстронг
и Ф. Котлер определяют маркетинг «как социальный и управленческий процесс, с помо-
щью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности
благодаря созданию товаров и потребительских ценностей и обмена ими». Ф. Котлер
особо подчёркивает, что маркетинг — ключ к достижению целей организации.

Отечественные исследователи считают образовательный маркетинг неотъемлемой
частью деятельности любого образовательного учреждения, способом реализации страте-
гических задач школы. Руководители учреждений образования активно осваивают марке-
тинговую деятельность, изучают потребности учащихся и родителей, их требования
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к качеству образовательных услуг, анали-
зируют изменения потребительского спро-
са, так как это позволяет быстро переори-
ентировать систему на создание конкурен-
тоспособного продукта.

Что же такое методический марке-

тинг, реализуемый образовательным уч-
реждением? Это ориентация деятельно-

сти методических структур на созда-

ние портфеля методических новшеств,

создание такого методического продук-

та, который удовлетворял бы требова-

ниям потенциальных клиентов в насто-

ящем и будущем, учитывал особенности

выполняемых ими в образовательном

процессе функций, обеспечивал профес-

сиональную конкурентоспособность ра-

ботников образования на рынке труда,

гарантировал сохранение и развитие

преимуществ той или иной школы.

Закономерен вопрос: что же следует
отнести к методическому продукту шко-
лы? В качестве такого продукта мы рас-
сматриваем: 
� основные компоненты научно-методичес-
кого сопровождения образовательного про-
цесса (программное, технологическое, ди-
дактическое, управленческое обеспечение);
� образцы методической и управленчес-
кой документации по развитию образова-
тельного учреждения;
� методические услуги, оказываемые пе-
дагогами школы представителям других
образовательных учреждений;
� учебные планы, отражающие специфику
деятельности образовательного учреждения;
� авторские или модифицированные про-
граммы учебных дисциплин, курсов по вы-
бору, спецкурсов, кружков;
� вариативные воспитательные программы;
� пакеты дидактических материалов;
� методические разработки разнообразных
форм организации познавательной дея-
тельности учеников, воспитательной рабо-
ты с детьми различных возрастных групп;
� пакеты диагностических материалов для
отслеживания конечных результатов обу-
чения и воспитания;
� контрольно-измерительные материалы;
� компьютерные учебные программы;

� видеоматериалы, отражающие опыт об-
разовательного процесса, иллюстрирую-
щие новые педагогические технологии.

В состав управленческого портфеля,
предлагаемого на рынок методических ус-
луг, могут войти:
� пакеты управленческой документации
для руководителей образовательных уч-
реждений;
� модель концепции школы и программа
её развития;
� образцы локальных актов школы;
� пакет документов по аттестации школы;
� органиграмма структуры управления об-
разовательным учреждением;
� модель плана работы школы;
� циклограмма управленческой деятельно-
сти директора, его заместителей, класс-
ных руководителей и т.д.

Особый вид методического марке-
тинга — это услуги, оказываемые образо-
вательными учреждениями территориаль-
ным методическим структурам, отдель-
ным школам в решении вопросов
повышения квалификации педагогических
кадров в системе мастер-классов, семина-
ров, стажировок у опытных педагогов, со-
здателей оригинальных авторских мето-
дик, технологий обучения и воспитания.

Какие же шаги необходимо осущест-
вить администрации образовательного уч-
реждения, чтобы методический маркетинг
стал реальностью? Реализация маркетин-
говой политики предполагает:
� изучение тенденций развития услуг,
оказываемых методическими структурами
работникам образования;
� изучение рынка потребностей в методи-
ческих услугах педагогических и управ-
ленческих кадров различных типов обра-
зовательных учреждений;
� выбор потенциальной категории клиен-
тов — потребителей предлагаемых мето-
дических услуг;
� определение соответствия качества
предлагаемого методического продукта об-
щепринятым критериям;
� продвижение методического продукта
на рынке услуг, взаимодействие с террито-
риальными методическими структурами;
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� анализ удовлетворённости адресных
групп потребителей качеством методичес-
кого продукта;
� выявление конкурентных преимуществ
и их развитие в методическом продукте
нового поколения;
� прогнозирование методических потреб-
ностей педагогических и управленческих
кадров в условиях интенсивного развития
образовательных учреждений, усиления
конкуренции между ними;
� целевая разработка методического про-
дукта по заказу органов образования, тер-
риториальных методических структур,
центров повышения квалификации педаго-
гических кадров.

Качество методического продукта,
форма его представления позволяют по-
требителям получить представление о пе-
дагогической и управленческой культуре
образовательного учреждения, о своеобра-
зии профессиональных ценностей, на ко-
торых строится образовательный процесс
в школе, формируются подходы к его про-
граммно-методическому обеспечению.

В нашей области наметилась тенден-
ция к увеличению разнообразия и вариа-
тивности предлагаемого школами методи-
ческого продукта. А это уже — путь

к дифференцированному маркетингу,

к созданию методического продукта

для разных секторов методического

рынка. Рынок методических услуг сегмен-
тируется, т.е. на нём выделяются подгруп-
пы (сегменты) внутри некоей адресной
группы, к которой обращён методический
продукт. Это уже так называемый кон-

центрированный маркетинг, предпола-

гающий создание специализированного

методического продукта, предназна-

ченного для преподавателей конкрет-

ной образовательной области или рабо-

тающих в русле определённой образова-

тельной технологии, или только
приступающих к её освоению, или специа-
лизирующихся в обучении и воспитании
определённой возрастной группы ребят.

Но чтобы достичь такого уровня ме-
тодической работы в школе, чтобы орга-
нично сочетать в ней образовательные

и маркетинговые цели, — для этого нуж-

но тщательно, вдумчиво спланировать

внутришкольную методическую дея-

тельность, разработать комплекс мер,
обеспечивающих предоставление методи-
ческих услуг на всех уровнях системы ме-
тодической работы, начиная от школы
и кончая институтом повышения квалифи-
кации. Учёные и практики убедительно до-
казали, что эффективным можно счи-

тать планирование, которое ведёт

к изменениям. Поэтому планирование ме-
тодической работы мы рассматриваем как
ключевую составляющую внутришкольно-
го управления. 

Меня могут спросить: почему внима-
ние автора сосредоточено на повышении
качества именно планирования работы ме-
тодических объединений? Да потому, что
потенциал методических общностей школы
(в том числе и методобъединений) не ис-
пользуется в полной мере. Это всё ещё не-
востребованный внутренний резерв разви-
тия образовательного учреждения. Анализ
большого числа общешкольных планов ме-
тодической работы и деятельности методи-
ческих структур свидетельствует о значи-
тельных недостатках в этой сфере. Причин
тому несколько, среди них — отсутствие
необходимой управленческой подготовки
у подавляющего большинства руководите-
лей методических структур, весьма слабое
внимание повышению квалификации учи-
телей со стороны руководителей методиче-
ских объединений как управленцев. И, на-
конец, директора школ часто не воcприни-
мают руководителей методических
объединений как своих равноправных парт-
нёров в решении стратегических задач раз-
вития школы, ограничивают их доступ к ос-
новным источникам управления — ресур-
сам, информации, доверию руководителя.
Поэтому у руководителей методических
объединений и нет необходимой мотивации
к участию в управлении развитием методи-
ческой работы, развитием школы. Домини-

рующим в большинстве случаев стал ис-

полнительный тип поведения методис-

тов. Отсюда и следствие — серьёзные
затруднения, которые испытывают
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руководители методических объединений
в реализации управленческих функций. За-
частую они не могут перевести общеорга-
низационные цели методической работы
в задачи конкретного методического под-
разделения, а затем и в план его работы.

Убеждена: сегодня нужен новый

взгляд на планирование методической

работы, и не только для того, чтобы

избежать опасности превратить её

в рутину, но и для того, чтобы обеспе-

чить органичное сочетание целей обра-

зовательного учреждения с целями ме-

тодических сообществ, субъектов ме-

тодического процесса, сделать

портфель методического продукта

школы содержательным и интересным.

Планирование методической работы
должно быть органически взаимосвязано
с концепцией и программой развития об-
разовательного учреждения, ви’дением его
образа, определением конечных результа-
тов деятельности. Технология планирова-
ния этой сферы и поможет методической
службе практически реализовать страте-
гические цели развития школы.

Спланировать работу методического
объединения целесообразно по этапам.
Первый — подготовительный. Руководи-
телям внутришкольных методических
структур предстоит определить модель
плана, его структуру. К сожалению,
во многих планах работы методических
объединений, которые мы анализировали,
прослеживается стремление отразить

в основном тематику заседаний мето-

дического объединения. При этом содер-
жание методической работы не отражает
понимания её роли в развитии школы,
в повышении качества образовательного
процесса, в профессионально-личностном
развитии учителей. Оно носит, как прави-
ло, частнопредметную направленность

и выражает интересы лишь отдельных
групп учителей. По такому плану очень
трудно выстроить целостно деятельность
методической структуры школы, её управ-
ленческий аспект. Идеология планирова-
ния имеет принципиальное значение: важ-
на не только согласованность всех уров-

ней методической работы школы, но и пре-
емственность в деятельности субъектов
методического процесса. Поэтому опре-

делить структуру и содержание плана

работы как на общешкольном, так и на

уровне методических объединений —

значит заложить основы эффективной

деятельности.

Приведу в качестве примера струк-
туру плана методического объединения,
которая отражает основные направления
деятельности в условиях развития школы.
Это модель сочетает в себе как элементы
текстового, так и графического планирова-
ния методической работы.

Ñòðóêòóðà ïëàíà ðàáîòû
ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ

1. Кадровый потенциал методического объ-
единения.
� Квалификационная характеристика чле-
нов методического объединения (Ф.И.О.
учителя, возраст, образование, стаж педа-
гогической деятельности, звание, катего-
рия, присвоенная учителю в ходе послед-
ней аттестации, время и место повышения
квалификации).
� Учебная нагрузка членов методического
объединения (Ф.И.О. учителя, в каких
классах преподаёт, объём учебной нагруз-
ки; наличие групповых, индивидуальных
занятий; спецкурсы; кружковая работа;
руководство научно-исследовательской де-
ятельностью учащихся, заведование каби-
нетом; классное руководство).
� Работа членов методического объедине-
ния над методическими темами (Ф.И.О.
учителя, тема, над которой он работает,
форма представления результата).
� Творческие объединения учителей (ха-
рактер объединения: проблемная группа,
временный творческий коллектив, научно-
исследовательская или проектная группа);
проблема, которую разрабатывают учите-
ля; научный консультант; ожидаемый ре-
зультат.
� Участие членов методического объеди-
нения в инновационной деятельности
(проблема и вид инновации, цель внедре-
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ния, кто из учителей участвует в творчес-
кой деятельности, ожидаемый эффект).
� Творческие отчёты членов методического
объединения (Ф.И.О. учителя, тема творче-
ского отчёта, форма и время проведения).
� Обобщение опыта членов методического
объединения (Ф.И.О. учителя, чей опыт
обобщается, тема, по которой обобщается
опыт, ведущие идеи, форма обобщения,
состав экспертной группы, уровень пред-
ставления опыта: внутришкольный, муни-
ципальный, региональный, федеральный).
� Организация наставничества в методи-
ческом объединении (Ф.И.О. молодого
специалиста, стаж работы в школе,
Ф.И.О. учителя-наставника, время и фор-
ма проведения отчёта).
� Повышение квалификации членов мето-
дического объединения (Ф.И.О. учителя,
форма повышения квалификации: направ-
ление на курсы, целевая подготовка, пере-
подготовка, участие в работе проблемных
семинаров при кафедрах вузов, стажиров-
ка, творческий отчёт, творческий отпуск,
творческая командировка, время и место
повышения квалификации, форма отчёта
по результатам работы).
� По каждому из предлагаемых парамет-
ров характеристики кадрового потенциала
методического объединения составляется
соответствующая таблица, в которую мо-
гут быть внесены изменения в последую-
щие годы.
2. Анализ итогов работы методического
объединения за прошедший год.
3. Задачи методической работы в новом
учебном году.
4. Основные направления деятельности:
� Заседания методического объединения.
� Проблемы совершенствования образова-
тельного процесса в школе, его учебно-ме-
тодическое сопровождение.
� Ознакомление учителей с педагогичес-
кими нововведениями, новыми образова-
тельными технологиями.
� Открытые уроки, творческие отчёты.
� Изучение педагогической системы (опы-
та) учителей.
� Инспекционно-контрольная деятель-
ность (анализ качества преподавания, ка-

чества знаний, умений и навыков обучаю-
щихся, учебных достижений по предмету).
� Работа с молодыми специалистами.
� Тематическое консультирование членов
методического объединения.
� Участие педагогов в разработке автор-
ских методических проектов, в научно-ис-
следовательской, опытно-эксперименталь-
ной работе.
� Сотрудничество с научно-методическим
центром, факультетом повышения квали-
фикации, с ИПК, с университетами.
� Мониторинг качества методической
работы.

Подготовка к такому планированию
предполагает ознакомление администра-
ции школы, руководителей методических
структур с новыми нормативно-правовыми
документами в области дополнительного
профессионального образования, повыше-
ния квалификации педагогических кадров,
организации методической работы в обра-
зовательных учреждениях, с новыми науч-
ными подходами в области педагогичес-
кой, психологической, управленческой ан-
тропологии, андрагогики, управления
персоналом. Не менее важен на этом эта-
пе и анализ внешней и внутренней среды,
субъектно-личностных факторов, влияю-
щих на эффективность методической ра-
боты. Именно на этом этапе рассмат-

ривается возможность вовлечь подав-

ляющее большинство учителей

в процесс планирования работы мето-

дического объединения, определить при-

оритеты его деятельности, конечные

результаты. При этом очень важно обес-
печить доступ сотрудников к достоверной
информации о работе школы, о деятельно-
сти её методической службы, о качестве
труда учителей, об их профессионализме.

Второй этап планирования — диа-

гностический. Традиционно цель педаго-
гической диагностики — проследить взаи-
мосвязь между деятельностью учителя
и результатами его труда — знаниями ре-
бят. Акцент, как правило, делается на эф-
фективность методики преподавания; ов-
ладение новыми технологиями, на обога-
щение содержания образования по
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предмету; умение работать с учебным ма-
териалом; аналитическую культуру, само-
оценку учителя, на характер отношений
учеников к педагогам, степень удовлетво-
рённости тех и других процессом обуче-
ния и воспитания.

Педагогическую диагностику нередко
сводят к качеству знаний, умений и навы-
ков школьников, результатам предметных
олимпиад и творческих конкурсов. В подоб-
ной ситуации диагностика подменяется ин-
спекционно-контрольной деятельностью.
Формализованной стороной педагогичес-
кой диагностики становится рост квалифи-
кации, профессионализма и продуктивнос-
ти педагогической деятельности в ходе ат-
тестации, замечаний и рекомендаций
аттестационных комиссий, результатов
фронтальных проверок и т.д. А вот прогно-

стическая направленность диагностики

при этом утрачивается, размывается

исследовательский компонент в управ-

лении методической работой.

Гораздо реже объектом диагностиче-
ских исследований в рамках методическо-
го объединения становятся: 
� изменения в системе профессионально-
педагогических ценностей учителей; 
� сформированность педагогической куль-
туры у членов методического объединения; 
� личностные смыслы деятельности учите-
лей в условиях развития образовательного
учреждения; 
� степень мотивированности педагогов
к постоянному профессионально-личност-
ному развитию и саморазвитию; 
� причины, тормозящие профессиональ-
ный рост коллектива; 
� готовность к разработке авторской обра-
зовательной программы, авторского учеб-
но-методического комплекса; 
� степень реализации творческого потен-
циала педагогов в профессиональной дея-
тельности; 
� влияние аттестации на профессиональ-
ное развитие учителя и его мотивацию
к саморазвитию; 
� дифференцированный подход к содержа-
нию и формам методической работы с раз-
ными категориями учителей; 

Îöåíêà óäîâëåòâîð¸ííîñòè ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòîé â øêîëå
À í ê å ò à

Óâàæàåìûé êîëëåãà!

Âû ìîæåòå âûðàçèòü ñâî¸ îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì àñïåêòàì ìåòîäè÷åñêîé

ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî Âû óäîâëå-

òâîðåíû å¸ ñîäåðæàíèåì è îðãàíèçàöèåé, âûäåëèòü íàèáîëåå çíà÷èìûå

äëÿ Âàñ àñïåêòû ïîìîùè.

Îöåíèòå, íàñêîëüêî Âû óäîâëåòâîðåíû îðãàíè-

çàöèåé ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â øêîëå
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1. Ìåòîäè÷åñêàÿ ïðîáëåìà øêîëû àêòóàëüíà
è çíà÷èìà äëÿ ìîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

2. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà â øêîëå äèôôåðåíöèðî-
âàíà äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé ó÷èòåëåé, â ïîëíîé
ìåðå ó÷èòûâàåò óðîâåíü èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè è ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.

3. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ïðåäîñòàâëÿåò íàì âîç-
ìîæíîñòü âûáèðàòü ñîäåðæàíèå è ôîðìû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

4. Ñîäåðæàíèå ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû âàðèàòèâíî,
èíòåðåñíî, íîñèò ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü.

5. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè ñ ïîìîùüþ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

6. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ñîäåéñòâóåò ïîâûøå-
íèþ êà÷åñòâà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, å¸
ðåçóëüòàòèâíîñòè.

7. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ñïîñîáñòâóåò ïðåâðà-
ùåíèþ ó÷èòåëÿ â àêòèâíîãî ñóáúåêòà ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

8. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ñîäåéñòâóåò ïîâûøå-
íèþ ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè ó÷èòåëÿ çà ñâî¸
ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå.

9. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ýôôåêòèâíî ãîòîâèò ïå-
äàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ê îñâîåíèþ è âíåäðåíèþ
îáðàçîâàòåëüíûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ íîâîââåäåíèé.

10. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ââîäèò ó÷èòåëÿ â íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ, îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

11. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà ñïîñîáñòâóåò ñîçäà-
íèþ îáðàçà áóäóùåãî øêîëû, ñòðàòåãèè å¸ îá-
íîâëåíèÿ.

12. Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà îáåñïå÷èâàåò êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü ó÷èòåëåé øêîëû íà ðûíêå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

Ñïàñèáî çà îòâåòû!

Íåñêîëüêî ñëîâ î ñåáå:

Âàø ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âàø óïðàâëåí÷åñêèé ñòàæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



увидеть источник профессионального развития отдельных групп
учителей, дифференцировать внутришкольную методическую
работу с разными категориями педагогов, определить направ-
ленность целевых программ повышения квалификации кадров
на рабочем месте.

Приведу примеры диагностических материалов, которые мо-
гут быть использованы на этом этапе планирования.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â øêîëå

Óâàæàåìûé êîëëåãà!

Âàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ìåòîäè÷åñêîé ïîìî-

ùè â Âàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Îïðåäåëÿÿ èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåä-

øèå â äåÿòåëüíîñòè ìåòîäè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ÷ëåíîì êîòîðîé Âû ÿâëÿåòåñü,

îöåíèòå å¸ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 4 áàëëà — ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíå-

íèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì; 3 áàëëà — íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ;

2 áàëëà — èçìåíåíèÿ íåçíà÷èòåëüíû; 1 áàëë — íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.

� ×òî íîâîãî âíåñëà ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà â ñîäåðæàíèå Âàøåé ïåäàãîãè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó:
— êàê ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà 
— êàê êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
� Íàçîâèòå ìåòîäè÷åñêèå äåëà ãîäà, êîòîðûå
— ïîìîãëè Âàì â ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîáëåì  . . . . . . . . . . . . . . . 
— ïîáóäèëè Âàñ ïåðåñìîòðåòü ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ öåí-
íîñòåé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— áûëè èíòåðåñíûìè è âûçâàëè ýìîöèîíàëüíûé îòêëèê  . . . . . . . . . . . . . . . .
— ñïîñîáñòâîâàëè ñîâìåñòíîìó òâîð÷åñêîìó ïîèñêó ó÷èòåëåé ðàçíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ñîäåéñòâîâàëè ðàçâèòèþ ïåäàãîãè÷åñêîé ðåôëåêñèè  . . . . . . . . . . . . . . . .
— ïîáóäèëè Âàñ ê áîëåå àêòèâíîé ñàìîðåàëèçàöèè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íå îïðàâäàëè Âàøèõ îæèäàíèé, áûëè ìàëî ðåçóëüòàòèâíûìè . . . . . . . . . .
— íå ñïîñîáñòâîâàëè ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ ïåäàãîãîâ . . . . . . . . . .
� Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â ðåçóëüòàòàõ Âàøåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïîä âëèÿíèåì ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Îöåíèòå ïî ÷åòûð¸õáàëëüíîé øêàëå ðàáîòó ìåòîäè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ÷ëå-
íîì êîòîðîé Âû ÿâëÿåòåñü.

Ñïàñèáî çà îòâåòû!
Íåñêîëüêî ñëîâ î ñåáå:
Âàø ïåäàãîãè÷åñêèé (óïðàâëåí÷åñêèé) ñòàæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îöåíêà âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíî–ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû â øêîëå

Óâàæàåìûé êîëëåãà!

Âàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îñìûñëèòü ñâî¸ ïîëîæåíèå â ïðîôåññèî-

íàëüíîé ñðåäå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîàíàëèçèðîâàòü ñòåïåíü Âà-

øåé óäîâëåòâîð¸ííîñòè ñóùåñòâóþùèìè â øêîëå óñëîâèÿìè äëÿ ïðîôåññèî-

íàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû.

� Óêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ñòàæ Âàøåé ïåäàãîãè÷åñêîé (óïðàâëåí÷åñêîé) äåÿ-
òåëüíîñòè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Íàçîâèòå îáëàñòü ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè  . . . . . . . . . . . . . . .
� Óêàæèòå êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, ïðèñâîåííóþ Âàì â õîäå ïîñëåä-
íåé àòòåñòàöèè  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ê êîòîðûì Âû ñòðåìèòåñü:
— â îáëàñòè îáó÷åíèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— â îáëàñòè âîñïèòàíèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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� качество управления методической ра-
ботой.

Конечно, диагностика состояния ме-
тодической работы требует времени, высо-
кой аналитической культуры руководите-
лей методических структур, умения гра-
мотно и корректно интерпретировать
результаты, разрабатывать на их основе
действенные управленческие решения,
корректировать содержание методической
работы. Целесообразно создать в школе

специализированную диагностическую

службу или информационно-аналитиче-

скую группу из руководителей методи-

ческих структур, рядовых сотрудни-

ков, представителей администрации

школы, которые профессионально могли

бы заниматься педагогической диагнос-

тикой, собирать и обрабатывать необ-

ходимую информацию, систематизиро-

вать и классифицировать её. 
Îñîáî ïîä÷åðêíó çíà÷åíèå òàêèõ âàæíûõ óñëîâèé

ýôôåêòèâíîñòè ýòîé ðàáîòû, êàê äîáðîæåëàòåëü-

íîñòü, äåëèêàòíîñòü, òàêò, ãóìàííîå îòíîøåíèå

ê ó÷èòåëÿì â õîäå äèàãíîñòèêè, ïðèçíàíèå çà ïå-

äàãîãàìè ïðàâà íà ñîáñòâåííóþ, îòëè÷íóþ îò

îôèöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ, ïîçèöèþ â îöåíêå ìå-

òîäè÷åñêîé ðàáîòû. Å¸ ñóùíîñòíûé êðèòåðèé —

óäàëîñü ëè âîâëå÷ü ó÷èòåëåé â ñàìîàíàëèç è ñà-

ìîîöåíêó ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ìåòî-

äè÷åñêîé ñëóæáû, óäàëîñü ëè ñôîðìèðîâàòü óìå-

íèå âû÷ëåíèòü íàèáîëåå çíà÷èìûå äëÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðîáëåìû. Ñàìîäèàãíîñòèêà

ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ ñôîðìóëèðîâàòü ñâîé ïîòðåáè-

òåëüñêèé çàêàç â îáëàñòè íàó÷íî-ïðåäìåòíîé, ïñè-

õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, óïðàâëåí÷åñêîé ïîäãîòîâ-

êè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, àäðåñîâàííûé ìå-

òîäè÷åñêîé ñëóæáå øêîëû.

Педагогическая диагностика помо-
жет директору дать оценку персоналу,
выявить уровень компетентности, про-
фессионализма, педагогического мастер-
ства ядра коллектива, молодых специали-
стов, новых сотрудников, их готовность
решать задачи развития школы. Нефор-
мальная диагностика позволит судить
и об уровне конкурентоспособности педа-
гогических кадров школы в реализации
образовательных услуг нового качества,
о готовности коллектива предложить со-
обществу коллег новый образовательный
продукт. Руководители школы смогут
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— â îáëàñòè ðàçâèòèÿ äåòåé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— â îáëàñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðîäèòåëÿìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— âî âçàèìîäåéñòâèè ñ àäìèíèñòðàöèåé â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ øêîëû . . . . . .
� Ñòåïåíü Âàøåé óäîâëåòâîð¸ííîñòè ñâîèì ïîëîæåíèåì â ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñðåäå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîð¸í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— â îñíîâíîì óäîâëåòâîð¸í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íå ñîâñåì óäîâëåòâîð¸í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íå óäîâëåòâîð¸í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Ñòåïåíü Âàøåé óäîâëåòâîð¸ííîñòè ñóùåñòâóþùèìè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè óñëîâèÿìè:
— äëÿ ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Â êàêîé ôàçå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Âû íàõîäèòåñü:
— ðåâíîñòíîãî ïðèâåðæåíöà ê íîâîìó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ìàñòåðñòâà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— àâòîðèòåòà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íàñòàâíè÷åñòâà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Êàêèå ïðîôåññèîíàëüíûå è äîëæíîñòíûå ïîçèöèè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè Âû õîòåëè áû çàíèìàòü?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó ãîòîâû ïðèíÿòü? . . . . . .
� Êàê Âû îöåíèâàåòå ïåðñïåêòèâû ñîáñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ðîñòà â îðãàíèçàöèè:
— âûñîêî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— âûøå ñðåäíåãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íåâûñîêî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íèçêî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Ãîòîâû ëè Âû âîéòè â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ?
— äà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ñêîðåå äà, ÷åì íåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ñêîðåå íåò, ÷åì äà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— íåò  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Êàêàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà äëÿ çàíÿòèÿ íîâîé äîëæíîñòè Âàì ïîòðå-
áóåòñÿ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Êàêèì Âû ïðåäñòàâëÿåòå âðåìÿ äëÿ Âàøåé êàðüåðû? Âàì ïîòðåáóåòñÿ:
— áîëåå îäíîãî ãîäà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— áîëåå äâóõ ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— áîëåå òð¸õ ëåò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ñâûøå ïÿòè ëåò  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Êàêèå îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå óñëîâèÿ íåîáõîäèìû äëÿ Âàøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� Â êàêîé ïîìîùè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè øêîëû Âû íóæäàåòåñü â Âà-
øåì ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ñïàñèáî çà îòâåòû!

Ìåòîäè÷åñêèé ïîðòôåëü øêîëû

Óâàæàåìûé êîëëåãà!
Àäìèíèñòðàöèè øêîëû î÷åíü âàæíî çíàòü Âàøå ìíåíèå î ïóòÿõ ðàçâèòèÿ ìå-
òîäè÷åñêîé ðàáîòû. Ïðîñèì Âàñ âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î òîì, êàê ñîâåð-
øåíñòâîâàòü å¸.
� Êàêèå íîâûå ñìûñëû, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò ïðèäàòü ìåòîäè÷åñêîé
ðàáîòå â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó?
� Êàêèå àñïåêòû îðãàíèçàöèè ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû, íà Âàø âçãëÿä, òðåáóþò
îáíîâëåíèÿ è ïî÷åìó?
� Êàêèå íîâîââåäåíèÿ â ïðàêòèêó óïðàâëåíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòîé Âû õî-
òåëè áû ïðåäëîæèòü:
— íà îáùåøêîëüíîì óðîâíå;
— â ìåòîäè÷åñêîì îáúåäèíåíèè.
� ×òî, íà Âàø âçãëÿä, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü îáîãàùåíèþ ìåòîäè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà øêîëû?
� Êàêèå ìåòîäè÷åñêèå äåëà, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ìîãóò âîéòè â ìåòîäè÷åñêèé
ïîðòôåëü øêîëû â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó?

� Â îáñóæäåíèè êàêèõ ïðîáëåì çà «êðóãëûì ñòî-
ëîì» (ìåòîäè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ, óïðàâëåí÷åñêèõ) Âû õîòåëè áû ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå?
� Àâòîðîì (èíèöèàòîðîì) êàêèõ ìåòîäè÷åñêèõ
ïðîåêòîâ ìîãëè áû Âû ñòàòü?
� Êàêèå êóðñû ïî âûáîðó (ïî äóõîâíûì, ñïåöèàëü-
íûì èëè ïðåñòèæíûì ïàðàìåòðàì) ñëåäóåò îðãàíè-
çîâàòü ìåòîäè÷åñêîé ñëóæáå øêîëû?
� Êàê, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ìîòèâèðîâàòü ó÷èòå-
ëåé ê ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ðàçâèòèþ
è ñàìîðàçâèòèþ, àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ìåòîäè÷åñ-
êîé ðàáîòå?

Ñïàñèáî çà îòâåòû!

Третий этап планирования методиче-
ской работы в школе — аналитический.
Анализ методической работы, как уже бы-
ло сказано, — важная составная часть уп-
равленческой деятельности руководителя
методического объединения. В процессе
анализа можно оценить результаты дея-
тельности, осмыслить работу методичес-
кого объединения в контексте достижения
общих целей, выявить те тенденции, кото-
рые нуждаются в дальнейшем развитии,
определить потенциальные зоны инициа-
тивы в сфере обучения и повышения ква-
лификации учителей.

Анализ методической работы, с од-
ной стороны, — это взгляд в прошлое (ибо
мы оцениваем стратегию развития методи-
ческой работы, которая привела к сего-
дняшним результатам). А с другой сторо-
ны, выявляет «узкие места» в деятельнос-
ти методического подразделения,
руководитель обретает проблемное виде-
ние. Вычленение в ходе анализа проблем
и противоречий, неиспользованных воз-
можностей — источник совершенствова-
ния управления развитием методической
работы, научно-методического сопровож-
дения обучения, повышения квалифика-
ции учителей. Эта сторона анализа цели-
ком обращена в будущее, высвечивает
ориентиры дальнейшего обновления со-
держания деятельности методической
структуры и развития школы.

Анализ поможет превратить слабос-
ти организации (в данном случае внутри-
школьной методической работы) в её силу.

В аналитической части многих пла-
нов работы методических объединений
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школ отчётливо прослеживаются две
крайности: использование материалов
справок по итогам инспекционно-кон-
трольной деятельности (качество препода-
вания, знаний, умений и навыков обучаю-
щихся) и в то же время — простая конста-
тация проведённых заседаний с указанием
проблематики.

Самое сложное в анализе — выде-

лить объекты, которые имеют принци-

пиальное значение для дальнейшего раз-

вития и методического объединения,

и школы. Полагаю, что ими могут быть:
� Стратегии развития методического объ-
единения.
� Влияние внешних и внутренних факто-
ров на работу методического объединения.
� Педагогическая и управленческая целе-
сообразность решаемых методическим
объединением задач; их соответствие це-
лям и задачам методической работы на об-
щешкольном уровне.
� Качественный и количественный анализ
кадрового потенциала методического объ-
единения.
� Соответствие качества управления ме-
тодической работой требованиям субъек-
тов методического и образовательного
процессов.
� Учёт интересов, профессиональных по-
требностей, уровня компетентности, про-
фессионализма, педагогического мастерст-
ва в организации методической работы.
� Степень творческой активности членов
методического объединения, участие педа-
гогов в освоении и внедрении педагогичес-
ких новшеств, в педагогическом проекти-
ровании, авторском конструировании
учебно-методического сопровождения.
� Продуктивность педагогической дея-
тельности членов методического объеди-
нения, учебная успешность детей, их обу-
ченность (общая и качественная успевае-
мость, уровень сформированности
обобщённых умений и навыков, уровень
воспитанности, развитие интеллектуаль-
ной, эмоциональной, волевой, мотиваци-
онной сфер школьников).
� Улучшение конечных результатов пе-
дагогической деятельности, высокий уро-
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Íàïðàâëåíèÿ 

ðàáîòû

Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü

1. Çàñåäàíèÿ

ìåòîäè÷åñêî-

ãî îáúåäèíå-

íèÿ.

Óðîê â ñèñòå-

ìå ëè÷íîñòíî

îðèåíòèðî-

âàííîãî îáó-

÷åíèÿ.

Ãðàôè÷åñêèé ïëàí ðàáîòû ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ

Ò à á ë è ö à  1

Äåêàáðü

Óïðàâëåíèå
ðàçâèòèåì
øêîëüíèêà
â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ.

2. Ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèå

êà÷åñòâà îá-

ðàçîâàòåëü-

íîãî ïðîöåñ-

ñà.

Äèàãíîñòèêà

ó÷åáíûõ

îðèåíòàöèé

îáó÷àþùèõ-

ñÿ. Ôîðìè-

ðîâàíèå èí-

äèâèäóàëü-

íûõ ñìûñëîâ

è öåëåé ïî-

çíàâàòåëü-

íîé äåÿòåëü-

íîñòè.

Ðåàëèçàöèÿ

ìåð ïî ïðî-

ôèëàêòèêå

äåçàäàïòàöèè

îáó÷àþùèõñÿ

íà íà÷àëüíîì

ýòàïå îñâîå-

íèÿ ó÷åáíîé

äèñöèïëèíû.

Ðàçâèòèå êîã-

íèòèâíûõ ñïî-

ñîáíîñòåé

ðàçíûõ êàòå-

ãîðèé îáó÷àþ-

ùèõñÿ.

Ñîçäàíèå óñ-

ëîâèé äëÿ ðå-

àëèçàöèè èí-

äèâèäóàëüíûõ

îáðàçîâàòåëü-

íûõ òðàåêòî-

ðèé øêîëüíè-

êîâ â ïðîöåñ-

ñå îáó÷åíèÿ.

3. Ñîçäàíèå

ó÷åáíî-ìåòî-

äè÷åñêîãî ñî-

ïðîâîæäåíèÿ

îáðàçîâà-

òåëüíîãî

ïðîöåññà.

Àíàëèç

ó÷åáíî-òå-

ìàòè÷åñêîãî

ïëàíèðîâà-

íèÿ ïðåïî-

äàâàíèÿ

ó÷åáíîé äèñ-

öèïëèíû.

Ðàçðàáîòêà

ïàêåòîâ äè-

äàêòè÷åñêèõ

ìàòåðèàëîâ

äëÿ ðàçíî-

óðîâíåâîãî

îáó÷åíèÿ.

Ñîçäàíèå ñèñ-

òåìû ñðåäñòâ

àêòèâèçàöèè

ïîçíàâàòåëü-

íîé äåÿòåëü-

íîñòè îáó÷àþ-

ùèõñÿ.

Ðàçðàáîòêà

ñèñòåìû òâîð-

÷åñêèõ, íàó÷-

íî-èññëåäîâà-

òåëüñêèõ çàäà-

íèé, ïðîåêòîâ

ïî ïðåäìåòó.

4. Îçíàêîìå-

íèå ó÷èòåëåé

ñ ïåäàãîãè÷å-

ñêèìè íîâî-

ââåäåíèÿìè,

íîâûìè òåõ-

íîëîãèÿìè.

Òåõíîëîãèÿ

ëè÷íîñòíî

îðèåíòèðî-

âàííîãî

îáó÷åíèÿ.

Òåõíîëîãèÿ

èíäèâèäóàëè-

çàöèè ïðîöåñ-

ñà îáó÷åíèÿ.

Òåõíîëîãèÿ

ìîäóëüíîãî

îáó÷åíèÿ.

Òåõíîëîãèÿ ñà-

ìîðàçâèâàþ-

ùåãî îáó÷å-

íèÿ.

5. Ïðîâåäå-

íèå îòêðûòûõ

óðîêîâ, òâîð-

÷åñêèõ îò÷¸-

òîâ ÷ëåíîâ

ÌÎ.

Òåìà îòêðûòî-

ãî çàíÿòèÿ ïî

ñïåöêóðñó, îò-

êðûòîãî çàñå-

äàíèÿ êðóæêà,

íàó÷íîãî îáú-

åäèíåíèÿ

øêîëüíèêîâ.

6. Èçó÷åíèå

ïåäàãîãè÷åñ-

êîé ñèñòåìû

îïûòà ó÷èòå-

ëÿ. 

Îïûò îðãàíè-

çàöèè àäàï-

òèâíîãî îáó-

÷åíèÿ.
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вень базового образования по предмету,
готовность обучающихся к непрерывно-
му образованию и профессиональному
самоопределению, выбору жизненных
целей, ценностей, смысла жизни, сфор-
мированности духовной и нравственной
культуры, гражданской позиции, соци-
ального опыта.
� Реализация личностно ориентированно-
го подхода в обучении и воспитании, раз-
нообразие содержания и форм деятельнос-
ти детей в процессе обучения и воспита-
ния, освоение ими основ социальной
и культурной компетенций.
� Отношение детей к педагогам, степень
их удовлетворённости процессом обуче-
ния и воспитания.
� Участие членов методического объеди-
нения в научно-исследовательской, опыт-
но-экспериментальной работе, продуктив-
ность деятельности творческих объедине-
ний учителей (методических пар,
творческих микрогрупп).
� Публикации по проблемам образования,
методике преподавания предмета, диссер-
тационные исследования, выполненные
(или выполняемые) членами методическо-
го объединения, наличие грантов, премий,
почётных званий у педагогов.
� Положительная мотивация педагогов
к профессионально-личностному развитию
и саморазвитию, заинтересованность чле-
нов методического объединения в резуль-
татах работы.
� Степень удовлетворённости учителей
состоянием методической работы в объе-
динении, качеством методической помощи
в повышении квалификации. 
� Неиспользованный потенциал возмож-
ностей методического объединения, фак-
торы, препятствующие его развитию.

Всесторонний анализ состояния ме-
тодической работы позволяет перейти
к формулированию выводов, принятию не-
обходимых управленческих решений, оп-
ределению новых задач.

Четвёртый этап планирования мето-
дической работы — целеполагание —
один из наиболее трудных для руководи-
теля. Цели — важнейший инструмент

Íàïðàâëåíèÿ

ðàáîòû

Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü

7. Èíñïåêöè-

îííî-êîí-

òðîëüíàÿ äåÿ-

òåëüíîñòü (êà-

÷åñòâî

ïðåïîäàâà-

íèÿ).

Ïðååìñòâåí-

íîñòü â ïðå-

ïîäàâàíèè

ïðåäìåòà.

Ïðîâåäåíèå
èòîãîâûõ êîí-
òðîëüíûõ ðà-
áîò çà ÷åò-
âåðòü, ïðîâå-
ðî÷íûõ ðàáîò
â 5-õ, 10-õ
êëàññàõ.

Âûïîëíåíèå
òåîðåòè÷åñêîé
è ïðàêòè÷åñ-
êîé ÷àñòè
ïðîãðàììû.
Ðàáîòà ñ îäà-
ð¸ííûìè äåòü-
ìè.

Äåêàáðü

Ïðîâåäåíèå
òåñòîâ, êîí-
òðîëüíûõ ñðå-
çîâ çíàíèé çà
ïîëóãîäèå.

8. Ðàáîòà

ñ ìîëîäûìè

ñïåöèàëèñòà-

ìè.

Ðàáîòà

ñ ó÷åáíûì

ïëàíîì,

ïðîãðàììà-

ìè. Îñíîâû

òåìàòè÷åñêî-

ãî ïëàíèðî-

âàíèÿ.

Ïóòè ïîâûøå-

íèÿ ðåçóëüòà-

òèâíîñòè óðî-

êà. Ìàñòåð-

êëàññ.

Ðåàëèçàöèÿ

ðàçâèâàþùåé

ôóíêöèè îáó-

÷åíèÿ â ïðå-

ïîäàâàíèè

ïðåäìåòà.

Èñïîëüçîâà-

íèå ðàçíî-

óðîâíåâîé ìî-

äåëè äèôôå-

ðåíöèàöèè

ïðîöåññà îáó-

÷åíèÿ.

9. Òåìàòè÷åñ-

êîå êîíñóëü-

òèðîâàíèå

÷ëåíîâ ÌÎ.

Ñëàãàåìûå

ïåäàãîãè÷åñ-

êîé êóëüòóðû

ó÷èòåëÿ.

Êðèòåðèè îöå-

íèâàíèÿ ëè÷-

íîñòíûõ îáðà-

çîâàòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ

øêîëüíèêîâ.

Âûïîëíåíèå

òðåáîâàíèé

áàçèñíîãî

ïëàíà â ïðå-

ïîäàâàíèè

ó÷åáíîé äèñ-

öèïëèíû.

Ñïîñîáû èí-

äèâèäóàëèçà-

öèè îáó÷åíèÿ.

10. Ó÷àñòèå

â ðàçðàáîòêå

àâòîðñêèõ

ìåòîäè÷åñ-

êèõ, äèäàêòè-

÷åñêèõ ïðîåê-

òîâ.

Ïðîåêò: «Ìèñ-

ñèÿ ïðåäìåòà

â êóëüòóðîñî-

îáðàçíîé

øêîëå».

Ïðîåêò: «Ñà-

ìîàêòóàëèçà-

öèÿ ëè÷íîñòè

â ïðîöåññå

îáó÷åíèÿ».

11. Ñîòðóä-

íè÷åñòâî

ñ ÈÏÊ, ÍÌÖ,

óíèâåðñèòå-

òàìè.

Ñîâìåñòíîå
çàñåäàíèå
ÌÎ è êàôåä-
ðû âóçà «Ñî-
âðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ ñî-
äåðæàíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ
â ïðåïîäàâàå-
ìîé îáëàñòè».

12. Ìîíèòî-

ðèíã êà÷åñò-

âà ìåòîäè÷å-

ñêîé ðàáîòû.

Äèàãíîñòèêà
ìîòèâèðî-
âàííîñòè ïå-
äàãîãîâ
ê íåïðåðûâ-
íîìó ïðî-
ôåññèîíàëü-
íî-ëè÷íîñò-
íîìó
ðàçâèòèþ
è ñàìîðàç-
âèòèþ.

Äèàãíîñòèêà

ñôîðìèðîâàí-

íîñòè ëè÷íî-

ñòíûõ ñìûñëîâ

ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè

ó ÷ëåíîâ ÌÎ.

Äèàãíîñòèêà

ïðîôåññèî-

íàëüíî-ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ

öåííîñòåé

÷ëåíîâ ÌÎ.

Ãîòîâíîñòü ïå-

äàãîãîâ ê ó÷à-

ñòèþ â òâîð-

÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè.
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управления методической работой. Они
определяют желаемые, конечные резуль-
таты деятельности. При этом образ же-
лаемого результата содержит указание
относительно времени его получения,
а также должен соответствовать потреб-
ностям и возможностям организации, мо-
тивировать коллектив и отдельных учи-
телей достигать его.

Школа — многоцелевая система,
у каждого методического подразделения
свои цели, отражающие его специфику,
профессиональные и личностные интере-
сы его членов. Разнообразные цели могут
вступать в противоречие друг с другом
или даже с целями школьной системы.
Нередко цели методической работы вос-
принимаются сотрудниками как нечто
навязанное сверху, не имеющее отноше-
ние к профессиональным потребностям
педагогов, и поэтому отторгаются. Это
приводит к тому, что методическое объе-
динение или отдельные его участники
оказываются в своеобразной профессио-
нальной изоляции. Подобная ситуация
приводит к снижению качества педагоги-
ческой деятельности, утрате объектив-
ной оценки своего труда. Поэтому при
проектировании целей методической ра-
боты очень советую обращать внимание
на построение иерархии целей (в виде их
дерева), так как это даёт возможность
дифференцировать цели по уровням уп-
равления системой, осуществлять их
вертикальную и горизонтальную деком-
позицию, согласовать цели методической
работы школы и отдельных её компонен-
тов. Учителям это позволяет соотнести
цели своего профессионально-личностно-
го развития с теми, которые выдвигаются
на общешкольном уровне, на уровне ме-
тодического объединения.

Целевой характер управления созда-
ёт предпосылки для системного, ресурсо-
сберегающего, мотивирующего, гибкого
управления.

В практике школ наиболее распрост-
ранён смешанный вариант планирования
методической работы — текстовой и гра-
фический. Приведу пример графического

È ð è í à  Ï î ä ó ø ê è í à М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  П Р О Д У К Т  Ш К О Л Ы :  

О Т  З А М Ы С Л А  К  И С П О Л Н Е Н И Ю

ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü

1. Âîñïèòûâàþ-

ùèé ïîòåí-

öèàë äèäàê-

òè÷åñêîé ñè-

ñòåìû

ó÷èòåëÿ.

Ðåçóëüòàòû îñ-
âîåíèÿ, àïðî-
áàöèè è âíåä-
ðåíèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ
èííîâàöèé
â ïðåïîäàâà-
íèè ïðåäìåòà.

Ìàé

2. Ñèñòåìà

ïðîôèëàêòè-

êè íåóñïåâà-

åìîñòè

øêîëüíèêîâ

ïî ïðåäìåòó.

Ðàçâèòèå

òâîð÷åñêèõ

ñïîñîáíîñ-

òåé îáó÷àþ-

ùèõñÿ â ïðî-

öåññå ïðå-

ïîäàâàíèÿ

ïðåäìåòà.

Ôîðìèðîâà-

íèå íàâûêîâ

ó÷åáíîãî òðó-

äà íà óðîêàõ.

Ââåäåíèå ðå-

ôëåêñèâíî-

îöåíî÷íîãî

êîìïîíåíòà

â îáó÷åíèå.

Ðåàëèçàöèÿ

ýêîïñèõîëîãè-

÷åñêîãî ïîä-

õîäà â îáó÷å-

íèè.

3. Ðàçðàáîò-

êà ìîäåëåé

ÎÄÈ, ðîëå-

âûõ èãð, ñèñ-

òåìû òâîð÷å-

ñêèõ ïîðó÷å-

íèé ïî

ïðåäìåòó.

Ðàçðàáîòêà

ïðîãðàììû

«ïîãðóæåíèÿ

â ïðåäìåò»

(â ó÷åáíóþ

òåìó).

Ðàçðàáîòêà

ïàêåòà êîí-

òðîëüíûõ çà-

äàíèé, òåñòîâ

äëÿ îòñëåæè-

âàíèÿ ðåçóëü-

òàòèâíîñòè

îáó÷åíèÿ.

Ðàçðàáîòêà

àâòîðñêèõ

ïðîãðàìì

ðàçâèâàþùèõ

êóðñîâ ïî âû-

áîðó.

Êîððåêòèðîâ-

êà ó÷åáíî-òå-

ìàòè÷åñêîãî

ïëàíèðîâàíèÿ

íà íîâûé

ó÷åáíûé ãîä.

4. Òåõíîëîãèÿ

ïðîâåäåíèÿ

ÅÃÝ.

Äèäàêòè÷åñ-

êàÿ òåñòîëî-

ãèÿ. Ìåòîäè-

êà ðàçðà-

áîòêè

äèäàêòè÷åñ-

êèõ òåñòîâ.

Èñïîëüçîâà-

íèå ñîâðå-

ìåííûõ èí-

ôîðìàöèîí-

íûõ

òåõíîëîãèé

â îáó÷åíèè.

Ìîòèâàöèÿ

ñóáúåêòîâ îá-

ðàçîâàòåëüíî-

ãî ïðîöåññà

ê ïðîâåäåíèþ

ÅÃÝ.

Àâòîðñêèå ìå-

òîäè÷åñêèå ñè-

ñòåìû.

5. Ô.È.Î. ó÷è-

òåëÿ, òåìà

âíåêëàññíî-

ãî äåëà ïî

ïðåäìåòó

â õîäå ïðåä-

ìåòíîé íå-

äåëè.

Òâîð÷åñêèå

îò÷¸òû ó÷èòå-

ëåé, îñâàèâàâ-

øèõ â òå÷åíèå

ó÷åáíîãî ãîäà

íîâûå ïåäàãî-

ãè÷åñêèå òåõ-

íîëîãèè.

6. Îïûò ñîçäà-

íèÿ óñëîâèé

äëÿ ïåäàãîãè-

÷åñêîé ïîä-

äåðæêè äåòåé

â ïðîöåññå

îáó÷åíèÿ.
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планирования, который позволяет выстро-
ить систему работы членов методического
объединения по основным направлениям
(см. табл. 1). Нетрудно заметить, что засе-
дания методического объединения — это
своеобразное подведение итогов работы
либо своего рода старт новому направле-
нию в деятельности методического объе-
динения. Кроме того, план позволяет про-
следить систему работы руководителя ме-
тодического объединения с разными
категориями педагогов.

Спланированная таким образом ме-
тодическая работа выполняет две важ-
нейшие задачи современной школы: со-

здаёт прочную основу для постоянно-

го профессионального роста учителей

и помогает им создать востребован-

ный методический продукт. Сегодня
школы не предлагают его в массовом по-
рядке на рынок образовательных услуг,
но кое-где такой опыт уже есть. Внебюд-
жетный фонд школы пополняется не
только за счёт активной экономической,
но и за счёт маркетинговой деятельности,
в основе которой — методический про-
дукт. А в том, что спрос на него будет
расти, сомнений нет.

Доказательство тому — продукты
и услуги, предлагаемые системой повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки педагогических и уп-
равленческих кадров, опыт работы науч-
но-методического центра г. Курска
и факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Курского государ-
ственного университета, их контакты
с методическими структурами школ горо-
да. ФПК и ППРО регулярно заказывает
разработку определённых методических
продуктов для повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров
(например, разработка образовательной
программы общеобразовательного учреж-
дения, учреждения дополнительного и до-
школьного образования; циклограммы уп-
равления развитием воспитательной сис-
темой школы; управленческий портфель

ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü

7. Ñîñòîÿíèå

øêîëüíîé äî-

êóìåíòàöèè

(òåòðàäè,

äíåâíèêè,

êëàññíûé

æóðíàë).

Óðîâåíü

ñôîðìèðî-

âàííîñòè

îáîáù¸ííûõ

ó÷åáíûõ

óìåíèé

è íàâûêîâ.

Äèíàìèêà

ó÷åáíîé íà-

ãðóçêè îáó÷à-

þùèõñÿ ïî

ïðåäìåòó íà

óðîêå è äîìà.

Ïîäãîòîâêà

îáó÷àþùèõñÿ

ê èòîãîâîé

è ïðîìåæóòî÷-

íîé àòòåñòà-

öèè, ïðîâåäå-

íèþ ÅÃÝ.

Ìàé

Òåõíîëîãèÿ

ïðîâåäåíèÿ

çà÷¸òîâ è äðó-

ãèõ ôîðì îöå-

íèâàíèÿ çíà-

íèé, óìåíèé,

íàâûêîâ.

8. Ñïîñîáû
ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñà-
ìîðàçâèòèÿ
ó÷èòåëÿ.
Îáîñíîâà-
íèå âûáîðà
ìåòîäè÷åñêîé
òåìû.

Óìåíèå ó÷è-

òåëÿ ðàáî-

òàòü ñ ñî-

äåðæàíèåì

è òåõíîëîãè-

ÿìè îáó÷å-

íèÿ. Ìàñòåð-

êëàññ.

Ñèñòåìà ðà-

áîòû ó÷èòåëÿ

ïî ïðîôèëàê-

òèêå íåóñïå-

âàåìîñòè ïî

ïðåäìåòó.

Ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ äèàãíîñòè-
êà ðåçóëüòà-
òèâíîñòè îáó-
÷åíèÿ, å¸
âëèÿíèå íà
ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ïðå-
ïîäàâàíèÿ.

Àíàëèòè÷åñêàÿ

êóëüòóðà ó÷è-

òåëÿ. Ñàìî-

àíàëèç ðå-

çóëüòàòîâ ïå-

äàãîãè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè.

9. Ðîëü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé
ðàáîòû
â ñòðóêòóðå
ôîðì îðãà-
íèçàöèè ïî-
çíàâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ñîçäàíèå
êðåàòèâíîãî
ïîëÿ â îáó-
÷åíèè, ñèòó-
àöèè ñîâìå-
ñòíîãî òâîð-
÷åñòâà
ïåäàãîãà
è ó÷åíèêà.

Ïîäãîòîâêà

îáó÷àþùèõñÿ

ê ÅÃÝ.

Ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè

ïðîöåññà îáó-

÷åíèÿ ïî

ïðåäìåòó.

Ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ïðî-
ãðàììíî-ìåòî-
äè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ,
ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ó÷åáíî-
òåìàòè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ.

10. Ïðîåêò

ïîäãîòîâêè

ïðåäìåòíîé

íåäåëè «Ïóòü

ê ïðåäìåòíî-

ìó Îëèìïó». 

Ïðîåêò:
«Îñîáåííîñòè
ó÷åáíî-ïîçíà-
âàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè
â ëè÷íîñòíî
îðèåíòèðî-
âàííîì îáó-
÷åíèè».

Ïðîåêò: «Àâ-

òîðñêàÿ ïðî-

ãðàììà ñïåö-

êóðñà».

11. Ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ ýêñïå-
äèöèÿ â ÈÏÊ,
ÍÌÖ «Çíà-
êîìñòâî ñ èí-
íîâàöèÿìè
â ïðåïîäàâà-
íèè ïðåäìå-
òà».

Ñîâìåñòíîå

çàñåäàíèå

«Òðåáîâàíèÿ

âóçà ê êà÷åñò-

âó òåîðåòè÷å-

ñêîé è ïðàê-

òè÷åñêîé ïîä-

ãîòîâêè

âûïóñêíèêîâ

ïî ïðåäìåòó».

12. Óðîâåíü

ñôîðìèðî-

âàííîñòè ïå-

äàãîãè÷åñêîé

êóëüòóðû

ó ÷ëåíîâ

ÌÎ.

Äèôôåðåí-

öèàöèÿ ñî-

äåðæàíèÿ

è ôîðì ìå-

òîäè÷åñêîé

ðàáîòû.

Ýôôåêòèâ-

íîñòü òåõíîëî-

ãèé îáó÷åíèÿ

è ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè

ïåäàãîãè÷åñêèõ

êàäðîâ.

Äèàãíîñòèêà

ïðè÷èí, òîð-

ìîçÿùèõ ïðî-

ôåññèîíàëü-

íûé ðîñò ïå-

äàãîãîâ.

Äèàãíîñòèêà

êóëüòóðíî-îá-

ðàçîâàòåëüíûõ

è ïðîôåññèî-

íàëüíûõ ïî-

òðåáíîñòåé

÷ëåíîâ ÌÎ.



заместителя директора по учебно-воспи-
тательной, научно-методической, воспи-
тательной работе; программа творческого
отчёта методического объединения; про-
грамма проведения предметных недель,
авторские образовательные программы
по предметам и т.д.). Кроме того, наш
университет даёт возможность предста-
вить методический продукт образователь-
ных учреждений города в ходе научно-ме-
тодических семинаров для работников
образования районов области, для педа-
гогических и управленческих кадров дру-
гих регионов, повышающих квалифика-
цию на базе ФПК и ППРО.

Именно здесь делаются практичес-
кие шаги к достижениям учителей, руко-
водителей образовательных учреждений,
ведётся популяризация опыта. Подобным
образом школы заявляют о степени го-
товности выйти на рынок методических
услуг с определённым продуктом. Это
способствует, в частности, и защите ав-
торских прав учителя, классного руково-
дителя, руководителя образовательного
учреждения, его интеллектуальной собст-
венности. Трудно представить какую-ли-
бо другую отрасль, где полностью сохра-
няется безвозмездная передача интеллек-
туальной собственности в виде самых
разнообразных методических разработок,
описания опыта педагогической или уп-
равленческой деятельности. Учитель или
руководитель образовательного учрежде-
ния предоставляет их по первому же тре-
бованию территориальных методических
структур или органов управления образо-
ванием для распространения в професси-
ональной педагогической среде. Методи-

ческий маркетинг может в определённой степени способст-

вовать изменению сложившейся ситуации.

Исследователь И.В. Илюхина считает возможным приме-
нить маркетинг при соблюдении ряда условий, к числу которых
относятся: определённый уровень правовой и экономической
защищённости, насыщенность рынка теми или иными товарами
и услугами, необходимый уровень потребностей. Полагаю, что
к необходимым условиям методического маркетинга следует
отнести изменение профессионального мышления не только ру-
ководителей школ, но и руководителей органов управления об-
разованием; разработку маркетинговой политики образователь-
ного учреждения; внесение изменений в организационную
структуру управления образовательным учреждением, созда-
ние ряда специализированных структурных подразделений:
маркетинговой информации и исследования рынка методичес-
ких услуг; продвижения на нём методического продукта; оказа-
ния методических услуг другим образовательным учреждени-
ям. Сегодня уже становится необходимой профессиональная
подготовка специалистов по методическому маркетингу, введе-
ние их в состав штатного расписания школы, определение их
функциональных обязанностей.

Методический маркетинг открывает новые каналы для
трансляции педагогического и управленческого опыта на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Важное свойство маркетин-
гового компонента методической политики школы — вовлечение
учителей в процесс научно-методического осмысления своего пе-
дагогического опыта, его систематизации, выделения ведущих
идей, позволяющих добиваться более высоких конечных резуль-
татов. Методический маркетинг уже сейчас позволяет админист-
рации школы выйти на новый уровень использования и дальней-
шего развития творческого потенциала педагогического коллек-
тива, повысить качество методической работы, создать
креативное методическое поле в образовательном учреждении,
ввести творческую состязательность педагогов в профессиональ-
ной деятельности, что стимулирует потребность в профессио-
нальной самореализации, динамичное обновление учебно-методи-
ческого сопровождения образовательного процесса.

ã. Êóðñê
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