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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Виктор Дружинин, профессор кафедры управления Института 

развития образования Курганской области, доцент, кандидат 

педагогических наук

Сущность самоопределения в образовании — вариант
понимания

За последние годы значительно возрос интерес к методической рабо-
те и инновационной деятельности. Переход системы образования на 
путь инновационного развития потребовал совершенно новых подходов 
к организации методической работы и инновационной деятельности 
в школе, устаревшая система работы с кадрами перестала устраи-

вать работников образования.

Отметим, что методическая работа в образовательных учреждениях 

представляет собой часть системы непрерывного образования руко-

водящих и педагогических кадров учреждений.

Система непрерывного педагогического образования состоит из 

множества взаимосвязанных подсистем, в том числе: допрофессио-

нальная педагогическая подготовка; профессиональное педагогиче-

ское обучение в учреждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования; дополнительное профессиональное образование, 

включающее профессиональную переподготовку, повышение ква-

лификации и стажировку, методическую работу, самообразование. 

В свою очередь, методическая работа организуется на нескольких 

взаимосвязанных уровнях: региональном, муниципальном, межуч-

режденческом и учрежденческом.

Методическая работа в образовательном учреждении представ-

ляет собой систему взаимодействующих структур, участников, усло-

вий и процессов, а также направлений, принципов, функций, форм, 

приёмов, методов, мер и мероприятий, направленных на всесторон-

нее повышение мастерства, компетентности и творческого потен-
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циала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, и в конечном итоге — на повышение качества образова-

ния в конкретном учреждении.

В инновационно-методической деятельности в образователь-

ном учреждении используются различные формы её организации, 

которые условно можно разделить на три группы:

а) Коллективные формы организации методической работы 

в ОУ:

— заседания педагогического совета ОУ;

— работа коллектива ОУ или части его над едиными методиче-

скими темами;

— научно-практические конференции;

— педагогические конференции;

— педагогические чтения;

— конкурсы профессионально-педагогического мастерства;

— постоянно-действующие теоретические (методологические), 

культурологические, проблемно-тематические семинары для 

всего коллектива образовательного учреждения или большей его 

части.

б) Групповые формы организации методической работы в ОУ:

— предметные, межпредметные методические объединения учи-

телей ОУ;

— предметно-цикловые комиссии (ПЦК) преподавателей;

— кафедры;

— методические объединения (воспитателей, классных руко-

водителей, мастеров, педагогов дополнительного образования 

(тренеров, кружководов);

— школы передового педагогического опыта;

— творческие группы педагогов, руководителей ОУ;

— инновационные площадки;

— проблемные группы педагогов, руководителей ОУ;

— педагогические мастерские;

— авторские школы;

— групповые консультации.

в) Индивидуальные формы организации методической работы 

в ОУ:

— наставничество опытных педагогов над молодыми, начинаю-

щими и неспециалистами;

— стажировка;

— педагогический, управленческий аудит;

— экспертиза практической деятельности;
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— самообразовательная деятельность педагогов и руководителей 

ОУ;

— индивидуальные консультации.

В методической деятельности в образовательном учреждении 

используются различные, в том числе коллективные формы орга-

низации методической работы. Дадим краткое описание некоторых 

форм.

1. Работа коллектива образовательного учреждения над единой

методической темой

Единая методическая тема педагогического коллектива образова-

тельного учреждения избирается обычно на учебный год на основе 

методической диагностики профессиональных затруднений, инте-

ресов и пожеланий педагогов. Единая тема должна быть актуальна 

для большей части педагогического коллектива. Как правило, единая 

методическая тема представляет собой одну из главных задач в рабо-

те учреждения на учебный год. Работа коллектива над единой темой 

состоит из ряда взаимосвязанных этапов:

1) осуществление диагностики профессионально-педагогиче-

ских затруднений работников, анализ и выявление проблем для 

определения единых методических тем для коллектива в целом и тем 

для самообразования каждого отдельного педагога;

2) проведение постоянно действующего, обучающего, теоретиче-

ского семинара для педагогического коллектива по содержанию еди-

ной темы. Семинар предполагает проведение нескольких занятий, 

для участия в которых приглашаются учёные, новаторы, методисты;

3) осуществление подбора списка литературы в библиотеке, 

в Интернете для самостоятельного изучения участниками работы 

над единой методической темой;

4) осуществление администрацией внутреннего тематического 

контроля за деятельностью педагогов по изучаемой проблеме: посе-

щение уроков и занятий, воспитательных и режимных занятий и ме-

роприятий, проведение уроков контроля и контрольно-зачётных за-

нятий, посещение методических мероприятий, изучение учебно-пе-

дагогической документации и т.п.;

5) организация взаимопосещения педагогами уроков, занятий, 

мероприятий, в том числе открытых, по заранее разработанному гра-

фику.

6) посещение работниками курсов повышения квалификации, 

конференций и других научно-методических мероприятий по изуча-

емой единой теме;
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7) посещение администрацией и педагогами других учреждений 

с целью изучения передового опыта по данной теме и его внедрения 

в свою практическую деятельность;

8) накопление в течение учебного года у педагогов элементов 

ценного опыта в ходе работы над единой методической темой;

9) регулярное рассмотрение хода работы над единой методиче-

ской темой и промежуточных результатов на заседаниях методиче-

ских объединений, на совещаниях при директоре, на заседаниях ин-

новационно-методического совета;

10) подготовка к проведению педагогических чтений по итогам 

работы коллектива над единой методической темой;

11) проведение итоговых педагогических чтений, оформление 

сборника докладов и выступлений, поощрение активных участников 

работы над единой методической темой.

2. Научно-практические конференции

Научно-практическая конференция, проводимая в рамках конкрет-

ного образовательного учреждения, — это крупное, массовое науч-

но-методическое мероприятие по злободневной, инновационной, 

научной и практической проблеме.

Зачастую научно-практические конференции предваряют или 

завершают работу коллектива над крупным инновационным про-

ектом, имеющим важное значение в теоретическом, исследователь-

ском, методическом и практико-прикладном аспекте. Чаще всего на-

учно-практические конференции направлены на будущее, на акти-

визацию внедрения в практику научных и методических разработок.

На научно-практические конференции приглашаются учёные, 

новаторы, известные методисты и педагоги. Современные ИКТ по-

зволяют использовать видеозаписи с докладами известных учёных 

и новаторов, устанавливать прямой эфир с представителями власти, 

вузов, НИИ.

Как правило, научно-практическая конференция состоит из 

трёх частей: пленарное заседание продолжительностью 1–1,5 часа, 

работа секций продолжительностью 1–1.5 часа и заключительное 

пленарное заседание до 0,5 часа.

Основной научный доклад на пленарном заседании не должен 

превышать более 30 минут, содоклады — 15 минут, выступления — 

5–10 минут.

Доклады на секциях не должны превышать более 20 и минут, 

а выступления — 10 минут. По результатам работы на каждой секции 

принимаются рекомендации.
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На заключительном пленарном заседании руководители всех 

секций озвучивают принятые рекомендации. По результатам науч-

но-практической конференции принимается общая резолюция с об-

ращением к органам власти и управления, методическим структурам, 

общественности, педагогам, родителям, учащимся.

На научно-практической конференции принято задавать вопро-

сы докладчикам и выступающим, приветствуются дискуссии, поле-

мика, конструктивная критика.

По итогам научно-практической конференции может быть из-

дан сборник тезисов докладов и выступлений участников. Наиболее 

активные участники конференции могут быть поощрены и награж-

дены.

3. Педагогические чтения

Педагогические чтения, проводимые в рамках образовательного уч-

реждения — это крупное, массовое, методическое мероприятие по 

актуальной, практической педагогической проблеме.

Чаще всего педагогические чтения завершают работу коллек-

тива образовательного учреждения над единой методической темой 

или большой проблемой. С докладами и выступлениями на педаго-

гических чтениях принимает участие большая часть педагогического 

коллектива ОУ, приглашаются для выступлений коллеги из других 

учреждений, работающие над такой же проблемой.

Заглавные доклады на педчтениях делают руководители обра-

зовательного учреждения. В докладах раскрывается проведённая 

в коллективе организационная, методическая, контрольная дея-

тельность над единой темой, раскрываются достигнутые успехи, не-

решённые проблемы и планы на будущее. В выступлениях педагогов 

раскрываются результаты внедрения новшеств, направленных на 

разрешение конкретных недостатков, имевших место в педагогиче-

ской деятельности. Педагоги делятся интересными находками, «из-

юминками», наработками, полученными в ходе работы над единой 

темой.

Проведение педагогических чтений в образовательном учреж-

дении завершается принятием методических рекомендаций в адрес 

администрации ОУ, а также для методических структур и для отдель-

ных педагогов ОУ.

Педагоги учреждения, принявшие наиболее активное участие 

в работе над единой методической темой и в педагогических чтениях, 

могут быть награждены почётными грамотами, дипломами, поощре-

ны премиями.
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К педагогическим чтениям могут быть приурочены выставки 

литературы по проблеме, авторские методические разработки, сбор-

ники докладов и выступлений и др.

4. Конкурсы (фестивали) профессионально-педагогического мастерства

В последние годы стало традицией проведение конкурсов, смотров-

конкурсов, фестивалей профессионально-педагогического, управ-

ленческого мастерства на федеральном, региональном, муниципаль-

ном и учрежденческом уровнях. В большинстве образовательных уч-

реждений практикуется ежегодное проведение подобных конкурсов 

по разным номинациям: молодой учитель, классный руководитель, 

воспитатель, учитель начальных классов, мастер, преподаватель, пе-

дагог дополнительного образования, учитель-предметник.

Целью проведения конкурса профессионального мастерства 

в образовательном учреждении является выявление и распростране-

ние передового опыта работников, поддержка талантливых педаго-

гов, работающих в инновационном режиме и определение предста-

вителя образовательного учреждения для участия в муниципальном 

туре конкурса.

Задачи конкурса профессионально-педагогического мастерства:

1) выявление талантливых, творчески работающих педагогов;

2) распространение передового опыта работы педагогов, расши-

рение профессиональных контактов;

3) поддержка и поощрение творчески работающих педагогов;

4) создание мотивации к повышению квалификации, к иннова-

ционной деятельности;

5) повышение престижа педагогической профессии.

Принять участие в конкурсе может любой педагог учреждения 

без ограничения требований к возрасту, образованию, категории, 

стажу работы.

Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе может осущест-

вляться путём самовыдвижения, методическим объединением, до-

веренным лицом претендента, администрацией и др. Участие в кон-

курсе является добровольным.

Согласие претендента на участие в конкурсе является обязатель-

ным.

Заранее руководителем издаётся приказ о подготовке и прове-

дении конкурса, который должен утверждать следующие позиции: 

Положение о конкурсе, состав оргкомитета по подготовке и прове-

дению конкурса, план подготовки конкурса, состав жюри, сценарий 

проведения конкурса, смету расходов на проведение конкурса.
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Положение о конкурсе должно содержать: цель и задачи; пере-

чень учредителей, соучредителей и спонсоров конкурса; состав 

участников и номинации; сроки и место проведения; содержа-

ние и этапы проведения конкурса; критерии и показатели оцени-

вания участников; компетенция, права и ответственность жюри; 

перечень представляемых документов, конкурсных работ и требо-

вания к ним; порядок подведения итогов конкурса; награждение 

победителей и участников; источники и объёмы финансирования 

конкурса.

В перечень конкурсных заданий могут включаться: представ-

ление перечня документов участников и портфеля достижений; ви-

зитная карточка участника; защита проекта; проведение открытых 

учебных занятий и открытых воспитательных мероприятий; кон-

курсное испытание; проведение мастер-классов; разработка планов 

уроков и сценариев мероприятий; защита авторской педагогической 

концепции, проведение урока-импровизации; разрешение ситуа-

тивной педагогической задачи; написание эссе, проведение пресс-

конференции.

5. Информационно-методические совещания

Одной из эффективных форм регулирования методической работы 

и инновационной деятельности являются совещания.

Деловое совещание — это специально организуемое взаимодей-

ствие администрации с группой специалистов или со всем коллекти-

вом учреждения для их информирования или изменения содержания 

деятельности с целью достижения будущих результатов и для кор-

ректировки жизнедеятельности коллектива, его отдельных структур 

и работников.

Администрация планирует и регулярно проводит информаци-

онно-методические совещания со всем коллективом или его частью. 

К проблематике этого вида деловых совещаний можно отнести:

— ознакомление работников с изменениями в локальных актах 

учреждения;

— ознакомление работников с новыми или изменёнными зако-

нодательными, нормативно-правовыми, инструктивно-методи-

ческими актами, документами, письмами федерального, регио-

нального, муниципального уровней;

— обзор новой литературы и периодики, поступившей в библи-

отеку, в библиотеку муниципального методического кабинета, 

в библиотеку ИРО;

— обзор интернет-ресурсов, новинок порталов, сайтов, блогов;
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— ознакомление с оперативными планами муниципальных ор-

ганов власти и управления, Департамента образования, ИРО;

— ознакомление с адресами передового педагогического 

и управленческого опыта;

— информирование об итогах посещения курсов повышения 

квалификации, конференций, педагогических чтений, других 

научно-методических мероприятий и событий.

6. Методическая декада в образовательном учреждении

Методическая декада относится к массовым, коллективным формам 

организации инновационно-методической работы в образователь-

ном учреждении.

Методическая декада проводится Инновационно-методиче-

ским советом образовательного учреждения под руководством за-

местителя руководителя по ИМР (МР, УВР, ВР), обычно в конце 

учебного года, с целью усиления эффективности и результативности 

методической работы и инновационной деятельности, подведения 

итогов учебного года и результатов работы коллектива над едиными 

методическими темами и масштабными проектами.

В мероприятиях методической декады принимают активное уча-

стие все методические и инновационные структуры, весь педагоги-

ческий коллектив, приглашаются гости из МОУО, ММС, ИРОСТ, 

коллеги из соседних образовательных учреждений, родительский ак-

тив, представители СМИ.

Подготовка к методической декаде начинается за 2–3 месяца. 

Издаётся приказ, который содержит: положение о методической де-

каде, план подготовки, график проведения мероприятий, включён-

ных в декаду, сценарии проведения наиболее крупных мероприятий, 

смету расходов на проведение методической декады.

В рамках методической декады проводятся разнообразные ме-

роприятия: торжественный пленар открытия декады; конференция; 

педагогические чтения по итогам работы коллектива над единой ме-

тодической темой; заседание педагогического совета с творческими 

отчётами педагогов; посещения открытых уроков, занятий, меро-

приятий, мастер-классов; итоговые заседания методических объеди-

нений; отчёты инновационных площадок, школ передового опыта, 

творческих групп; проведение методической выставки и др.

На заключительном пленаре администрация подводит итоги ме-

тодической работы и инновационной деятельности за учебный год, 

награждаются наиболее активные педагоги образовательного учреж-

дения.
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В методической работе образовательных учреждений использу-

ются различные групповые формы её организации.

1. Семинар

Семинар — непродолжительное групповое методическое меропри-

ятие для повышения квалификации, а также профессионального, 

углублённого и активного обсуждения конкретной, узкой проблемы, 

затрагивающей всех, кто участвует в этом занятии. Возможно прове-

дение серии семинаров по более широкой проблеме.

Семинар должен носить дискуссионный, полемический, но 

управляемый характер. Продолжительность семинара не должна 

превышать более одного часа, а число участников не более 7–8 чело-

век. Структура проведения семинара состоит из нескольких этапов:

— вступительное слово руководителя семинара — 5 минут;

— основной доклад (сообщение) — 15 минут;

— выступления участников — по 5–7 минут;

— заключительное слово и подведение итогов семинара — до 10 

минут.

Желательно, чтобы на семинаре выступили все его участники. 

Для этого семинар необходимо заранее и тщательно подготовить. 

Подготовка к семинару предполагает реализацию следующих этапов:

1) выбор темы, определение цели и задач семинара;

2) подбор необходимой литературы по проблеме семинара;

3) распределение заданий и тем для выступлений;

4) консультирование, оказание помощи в подготовке к семи-

нару;

5) выбор методов и приёмов проведения семинара;

6) подбор средств наглядности, подготовка помещения для про-

ведения семинара;

7) составление плана или сценария проведения семинара.

Используют разные формы проведения семинаров, в том числе: 

обзорный семинар, семинар-дискуссия, поисковый семинар, «моз-

говой штурм», аналитический семинар, семинар-исследование, кон-

трольно-обобщающий семинар.

2. Школа передового опыта

Школа передового опыта — одна из групповых форм организации 

методической работы в образовательном учреждении.

Школа передового опыта — это организованная группа педаго-

гов, созданная конкретным педагогом или администрацией на базе 

чётко сформулированной авторской педагогической системы.
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Объект её реализации — глубокие авторские разработки, мето-

ды, технологии, приёмы и способы работы, заметно отличающиеся 

от существующих и традиционных.

Школа передового опыта — один из способов трансляции пере-

дового, эффективного опыта работы лучших педагогов и руководи-

телей образовательных учреждений.

Автором школы передового опыта может быть педагог или ру-

ководитель образовательного учреждения, который на протяжении 

длительного периода времени получает стабильные положительные 

результаты и готов к трансляции собственного опыта.

Цель создания школы передового опыта — организация пере-

дачи и внедрения элементов авторской педагогической (управленче-

ской) системы другими педагогами (руководителями) образователь-

ного учреждения.

Задачами школы передового опыта являются:

1) исследование условий, в которых удалось вырастить автор-

скую педагогическую (управленческую) систему;

2) изучение элементов авторской педагогической (управленче-

ской) системы: методов, приёмов, способов, форм, средств, техноло-

гий обучения, воспитания, управления;

3) оценка результативности и эффективности авторской педаго-

гической (управленческой) системы;

4) проектирование путей и возможностей внедрения элементов 

авторской системы другими работниками образовательного учреж-

дения, участвующими в работе школы передового опыта.

Предполагается, что число участников школы передового опыта 

не должно превышать 3–4 человек, продолжительность её работы — 

до одного года. Создание школы передового опыта включается в раз-

дел «Методическая работа» годового плана работы образовательного 

учреждения. Составляется план работы школы передового опыта, 

рекомендуется сессионная форма её работы с использованием раз-

личных приёмов: посещение уроков и занятий, ознакомление с до-

кументацией и способами её разработки, изучение условий работы 

и оснащённости педагогического процесса.

По итогам работы школы передового опыта необходимо мате-

риально и морально поощрить автора премией, грамотой, благодар-

ностью.

3. Методическое объединение

Администрации образовательного учреждения необходимо созда-

вать условия для регулярного профессионального общения педаго-
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гов и ставить перед ними актуальные, реальные и практические за-

дачи, которые требуют совместной деятельности. Следовательно, 

в образовательном учреждении возникает потребность в создании 

для педагогов самостоятельных постоянных и временных структур-

ных подразделений — методических объединений.

Методическое объединение — одна из форм организации груп-

повой методической работы, представляющее постоянное или вре-

менное, профессиональное, структурное методическое подразделе-

ние педагогов ОУ, которое осуществляет и координирует проведение 

учебно-воспитательной, организационно-методической, научно-

методической, исследовательской, инновационной, экспертной, 

проектной деятельности по одному или нескольким предметам, сту-

пеням обучения или направлениям деятельности.

Временные методические объединения создаются на определён-

ный срок для решения конкретной задачи. Количество методических 

объединений в образовательном учреждении зависит от количества 

работников. Они могут создаваться по отдельному предмету (ПМО), 

по циклу предметов (ПЦМО), по ступеням обучения (1, 2 и 3 ступень, 

1, 2, 3 и 4 курсы), по направлениям деятельности (классных руководи-

телей, воспитательной работы, дополнительного образования, управ-

ленческой деятельности и т.д.). Оптимальное число членов методиче-

ского объединения — 5–8 человек. Перечень методических объедине-

ний и их персональный состав определяются приказом руководителя 

образовательного учреждения перед началом учебного года.

Возможно, что конкретный педагог может входить в состав не-

скольких методических объединений: учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

в состав ТМО, РМО (ГМО).

В своей деятельности методические объединения подчиняются 

заместителям руководителя (по МР, по ИМР, по УР, по УВР, по ВР 

и др.), что определяется структурой управления образовательным уч-

реждением и должностными инструкциями руководителей.

Для непосредственного руководства деятельностью методиче-

ского объединения приказом руководителя школы в начале учебного 

года назначается руководитель (председатель) МО, имеющий, как 

правило, высшее педагогическое образование, большой опыт и стаж 

работы, высокий авторитет у коллег. Этим же приказом руководи-

телям МО устанавливается доплата из надтарифного фонда за вы-

полнение дополнительной работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей, то есть за руководство деятельностью МО в разме-

ре ___% от базовой ставки, или разряда, или в сумме ______рублей.
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В общеобразовательных школах могут создаваться следующие 

постоянные методические объединения: учителей начальных клас-

сов, учителей естественно-математического цикла, учителей гума-

нитарно-эстетического цикла, классных руководителей 1–5 классов, 

классных руководителей 6–11 классов, педагогов дополнительного 

образования (кружководы, тренеры), воспитательной работы (пси-

холог, социальный педагог, библиотекарь, медработник, старший 

вожатый, логопед, воспитатели ГПД и интерната, общежития, пре-

подаватели ОБЖ и ОРКСЭ, учителя физкультуры.)

Администрация должна разработать и утвердить приказом По-

ложение о постоянном МО, Положение о временном МО, Положе-

ние о руководителе (председателе) МО или должностную инструк-

цию «Руководитель МО».

На каждый учебный год разрабатывается и администрацией ут-

верждается план работы методического объединения, состоящий из 

трёх частей: 1-я часть — паспорт МО. Анализ работы методического 

объединения за прошедший учебный год. Оценка эффективности 

и результативности работы методического объединения; 2-я часть — 

задачи работы методического объединения в предстоящем учебном 

году. Ожидаемые результаты; 3-я часть — комплекс мер и мероприя-

тий по реализации задач.

Паспорт методического объединения обычно содержит основ-

ные данные, характеризующие данное МО, то есть его главную цель, 

миссию, количественный и качественный состав педагогов, входя-

щих в это МО.

В анализе даётся оценка выполнения тех задач, которые были 

поставлены в прошедшем году, результатов работы МО над единой 

методической темой. Раскрывается эффективность проведённых 

заседаний МО, активность участия членов МО в областных и муни-

ципальных научно-методических мероприятиях, в работе педсовета 

и инновационно-методического совета. Даётся оценка качества ме-

тодического обеспечения образовательного процесса по предметам 

или направлениям, оценка эффективности развития педагогов за 

прошедший год, их участие в повышении квалификации, переподго-

товке, заочном обучении, аттестации, обобщении и внедрении пере-

дового опыта, в экспертной и инновационной деятельности, в ста-

жировке, во взаимопосещениях уроков, занятий и мероприятий, вы-

полнения планов самообразования.

Задачи деятельности МО на учебный год должны вытекать из 

анализа работы МО за прошедший год и из главных задач образова-

тельного учреждения на предстоящий год.
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Среди задач МО на учебный год можно, в качестве примера, вы-

делить следующие:

— обеспечить выполнение набора мер по подготовке перехода на 

новые ГОСы;

— выполнить весь набор мер по реализации единой методиче-

ской темы МО «Практико-ориентированный характер обуче-

ния»;

— осуществить профессиональное становление молодых специ-

алистов;

— активизировать взаимопосещение уроков (занятий) педагога-

ми МО;

— выполнить весь набор мер по аттестации, стажировке и обоб-

щению передового опыта педагогов МО;

— реализовать задания по повышению квалификации, профес-

сиональной переподготовке и заочному обучению педагогов 

МО;

— обеспечить деятельность инновационных площадок, создан-

ных на базе МО.

Полное и качественное решение поставленных задач должно 

способствовать получению ожидаемых результатов:

— подготовить и провести в течение учебного года заседания 

МО-6;

— повысить категориальный состав педагогов МО — на 8%;

— пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности — 

2 чел.;

— пройти плановые курсы повышения квалификации — 3 чел.;

— добиться своевременности прохождения курсов повышения 

квалификации — 100%;

— завершить профессиональную переподготовку и заочное обу-

чение — 2 чел.;

— провести стажировку молодых специалистов — 2 чел.;

— обобщить передовой опыт в форме модульной анкеты — 

1 чел.;

— каждому педагогу МО взаимопосетить у коллег за учебный 

год — 8 уроков;

— подготовить эксперта образования по предмету из членов 

МО — 1 чел.;

— добиться посещаемости мероприятий, проводимых по плану 

МО — 94%;

— создать на базе МО инновационные площадки (эксперим. 

и внедр.) — 2;
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— добиться охвата инновационной деятельностью педагогов 

МО — 50%.

В третью часть годового плана работы МО подбирается ком-

плекс мероприятий, которые должны способствовать полному и сво-

евременному решению поставленных задач и получению ожидаемых 

результатов. Третья часть плана обычно делится на направления 

и разделы.

4. Консультация

Слово «консультация» происходит от латинского слова consultatio — 

совет, совещание. В русском языке это многозначное слово.

Консультациями называют учреждения, которые дают советы: 

юридическая, детская, консалтинговая фирма.

Консультация — это групповое или индивидуальное методиче-

ское занятие, на котором квалифицированным специалистом дают-

ся советы и рекомендации по какому-либо узкому вопросу, теме или 

проблеме.

Консультационно-методическая деятельность планируется на 

учебный год, возможно внеплановое консультирование по острым 

проблемам, требующим быстрого разрешения.

Чаще всего консультации — это разовые методические меропри-

ятия, однако по крупным проблемам возможна серия взаимодопол-

няющих друг друга консультаций.

Для консультирования приглашаются высококвалифицирован-

ные специалисты, методисты, учёные, а также известные новаторы 

и опытные педагоги, в том числе из других образовательных учреж-

дений.

Для получения консультации приглашаются небольшие группы 

педагогов, как правило, педагоги одного МО, после её окончания 

могут быть проведены индивидуальные уточняющие консультации. 

Консультации обычно непродолжительны по времени.

На консультациях даются советы по педагогическим, психоло-

гическим, организационным, методическим, правовым, экономиче-

ским и иным вопросам.

Эффективность консультации зависит от позиции руководителя 

МО, от профессионализма приглашаемого консультанта, от качества 

методической диагностики профессиональных затруднений и инте-

ресов педагогов методического объединения. В настоящее время для 

консалтинговой деятельности используются богатые возможности 

ИК-технологий, Интернета и других средств общения.
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5. Предметная неделя

Предметная неделя относится к групповым формам организации ме-

тодической работы в образовательном учреждении.

Предметные недели проводятся предметно-методическими объ-

единениями (ПМО) и предметно-цикловыми методобъединениями 

(ПЦМО) для учащихся образовательного учреждения.

Цель предметной недели — выявление одарённых учащихся, раз-

витие их интеллектуальных и творческих способностей, мотивация 

к учебной деятельности и развитие интереса к изучению конкретных 

предметов, расширение кругозора, развитие волевых качеств, про-

фориентация и социализация личности.

В рамках предметной недели проводятся различные мероприя-

тия: предметные олимпиады, конкурсы, КВН, викторины, конфе-

ренции, выставки работ обучающихся, рисунков, поделок, представ-

ление результатов работы кружков, клубов, объединений, секций.

Подготовка к предметной неделе начинается за 1,5–2 месяца. 

Методическое объединение готовит проект приказа, который дол-

жен содержать: Положение о предметной неделе, план подготовки 

предметной недели, график проведения мероприятий недели, сце-

нарии крупных мероприятий недели, смету расходов на проведение 

предметной недели.

Положение о предметной неделе обычно содержит следующие 

разделы: 1) Общие положения, 2) Организация и порядок прове-

дения предметной недели, 3) Методическое обеспечение недели, 

4) Финансирование недели, 5) Подведение итогов и награждение по-

бедителей.

В методической работе в образовательных учреждениях активно 

используются разнообразные индивидуальные и микроколлективные 

формы её организации. Остановимся на некоторых формах и дадим 

их краткое описание.

1. Наставничество

Наставничество — одна из индивидуальных форм передачи педаго-

гического или управленческого опыта, в ходе которого начинающий 

педагог или руководитель, в течение определённого промежутка 

времени, практически осваивает персональные приёмы под непо-

средственным руководством опытного наставника (педагога, руко-

водителя).

Наставник — опытный, знающий специалист (учитель, препода-

ватель, руководитель, воспитатель, мастер, классный руководитель, 
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педагог дополнительного образования), содействующий овладению 

профессиональными знаниями, умениями, навыками и компетент-

ностями молодым специалистом, начинающим руководителем или 

неспециалистом.

При осуществлении наставничества теоретическая подготовка 

сводится до минимума, акцент в основном сводится на формирование 

практических умений и навыков, на овладение компетентностями.

Цель наставничества — более быстрое и качественное вхожде-

ние в должность молодого специалиста, начинающего руководителя 

или неспециалиста.

Задачи наставничества:

— привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности;

— прочное закрепление начинающих педагогов и руководителей 

в образовательном учреждении;

— ускорение процесса адаптации и профессионального станов-

ления;

— развитие способности самостоятельно и качественно выпол-

нять возложенные на него обязанности по занимаемой должно-

сти;

— предоставление наставникам возможности для карьерного 

роста, признания их заслуг;

— снижение текучести кадров в образовательном учреждении.

Принципы (главные правила) формирования системы настав-

ничества:

1) добровольность и целеустремлённость работы наставника;

2) морально-психологическая совместимость наставника и под-

шефного;

3) личная примерность наставника;

4) доброжелательность и взаимоуважение наставника и под-

шефного;

5) уважительное отношение наставника к мнению подшефного;

6) согласованность планов работы наставника и подшефного.

Кандидатуры наставников выбираются на заседаниях МО из 

наиболее опытных и авторитетных педагогов, согласовываются с за-

местителями руководителя ОУ и утверждаются приказом. Приведём 

структуру приказа руководителя ОУ «Об организации наставниче-

ства в 20__- 20__учебном году»:

а/ Утвердить Положение о наставничестве в ОУ (Приложение).

б/ Назначить наставников молодым специалистам (Ф.И.О.) 

на __учеб. год.
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в/ Установить наставникам ежемесячную доплату в размере__% 

от ставки.

г/ Руководителям МО (Ф.И.О.) рассмотреть и утвердить планы 

профессионального становления молодых специалистов. Заслушать 

на заседаниях МО отчёты наставников и подшефных и подготовить 

приказ об итогах наставничества.

д/ Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя образовательного учреждения по МР (ФИО).

2. Стажировка

Одна из индивидуальных форм организации методической работы — 

стажировка педагогических, руководящих и иных работников.

Цель стажировки — формирование и закрепление на практи-

ке профессиональных знаний, умений, навыков, полученных ранее 

в ходе теоретической подготовки.

Задачи стажировки:

— углубление теоретических знаний работника по занимаемой 

должности;

— изучение элементов ценного опыта коллег, новаторов, учреж-

дений;

— приобретение педагогических, управленческих навыков, для 

более успешного выполнения обязанностей по занимаемой 

должности;

— кратковременное самостоятельное исполнение обязанностей 

по стажируемой должности под наблюдением руководителя ста-

жировки.

Содержание стажировки и её продолжительность определяется 

планом проведения стажировки, который утверждается руководите-

лями направляющей и принимающей организаций, стажировка про-

водится на основе договора между этими организациями. Работник 

командируется на стажировку в принимающую организацию по при-

казу направляющей организации, которая несёт все расходы соглас-

но утверждённой смете.

Процесс стажировки состоит из трёх взаимосвязанных этапов.

На первом, подготовительном этапе решаются: организацион-

ные проблемы (заключение договора, подбор руководителя стажи-

ровки, издание приказа); методические аспекты стажировки (со-

ставление и согласование плана проведения стажировки, инструк-

таж стажёра, инструктаж руководителя стажировки); финансовые 

вопросы (составление сметы расходов, оформление командировки, 

выделение средств); вопросы теоретической подготовки стажёра (из-
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учение психолого-педагогической, управленческой и методической 

литературы, проработка законодательных, нормативно-правовых, 

инструктивно-методических документов и актов).

На втором, рабочем этапе (этапе активных действий) осущест-

вляется собственно стажировка, реализуется план её проведения. 

План краткосрочной стажировки может предусматривать изучение 

только одной узкой темы или проблемы, в плане долгосрочной ста-

жировки предусматривается комплексное изучение нескольких тем 

или направлений деятельности.

Стажёр усваивает формы, методы, приёмы, способы, техноло-

гии деятельности руководителя стажировки, посещая его занятия 

и наблюдая за его работой, а затем выполняет его обязанности сам, 

в качестве временно исполняющего обязанности или дублёра.

На третьем, заключительном этапе подводятся итоги стажиров-

ки, даётся оценка выполнения плана её проведения, формируются 

предложения по дальнейшему совершенствованию работы стажёра.

3. Самообразование

В последние годы остро возросла потребность в талантах во всех сфе-

рах деятельности, в том числе в творческих, ищущих, беспокойных 

энтузиастах и подвижниках в сфере образования. Всю совокупность 

черт, характеризующих творческую личность педагога, можно свести 

к следующим интегральным характеристикам: направленности, эру-

диции, способностям и умениям, чертам характера.

1. Исходный пункт творчества — направленность, то есть наце-

ленность педагога на развитие другого человека, желание помочь его 

становлению, а также особая педагогическая увлечённость и даже 

одержимость, то есть ясное понимание цели педагогического тру-

да — воспитание человека.

2. Большое значение имеет глубокая и разносторонняя эруди-

рованность педагогов, их общая культура, начитанность, информи-

рованность, широта интересов, в том числе в сферах, казалось бы, 

далёких от их педагогической деятельности, то, что порой служит ис-

точником оригинальных идей и нестандартных решений.

3. Важная характеристика личности педагога — наличие у него 

педагогических способностей и умений. Под способностями понима-

ют такие индивидуально-психологические свойства личности, бла-

годаря которым обеспечивается успешное выполнение какой-либо 

деятельности и достижение высоких результатов при меньших затра-

тах труда, а также успешное овладение определённой деятельностью. 

Приведём перечень основных педагогических способностей:
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— дидактические — доступно, ясно, понятно преподнести учеб-

ный материал, уметь организовывать урок или занятие, уметь 

перестраиваться, уметь самому перерабатывать и трансформи-

ровать учебный материал;

— академические — способность к ориентации в той науке, к ко-

торой относится преподаваемый предмет, наличие интереса 

к исследовательской деятельности;

— перцептивные — способность педагога проникать во внутрен-

ний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдатель-

ность педагога;

— речевые — умение педагога чётко и ясно выражать свои мысли 

и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики;

— организаторские — способность организовать детский кол-

лектив, сплотить его, воодушевить, а также правильно органи-

зовать свою работу;

— авторитарные — способность оказывать эмоционально-воле-

вое влияние на обучающихся (воспитанников), завоевать авто-

ритет;

— коммуникативные — способность педагога в общении с деть-

ми, коллегами, родителями найти правильный подход, соблю-

дать педагогический такт;

— педагогическое воображение — способность прогнозировать, 

предвидеть последствия своих действий;

— рефлексивные — умение видеть себя со стороны, анализиро-

вать и оценивать свою работу, выявлять и исправлять ошибки, 

осознавать и закреплять успехи;

— гностические — умения использовать литературу, изучать пе-

редовой опыт и анализировать свой собственный опыт.

4. Для осуществления эффективной, творческой деятельности 

педагогу небходимы такие черты характера, как принципиальность, 

требовательность к себе и другим, критичность и самокритичность, 

честность, трудолюбие, терпимость, аккуратность, настойчивость, 

последовательность.

Систематическое, планомерное обогащение педагога знаниями, 

его саморазвитие, самовоспитание и самоуправление способствуют 

углублению направленности и эрудиции, расширению способностей 

и умений, формированию черт характера педагога.

Самообразование — система внутренней самоорганизации че-

ловека по усвоению опыта поколений, направленной на собственное 

развитие. Это самостоятельность познавательной деятельности, по-

ложительное отношение к ней.
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Признаки самообразования: осознанность в выборе содержа-

ния, методов и форм, добровольность, индивидуальность процесса 

познания.

Администрация и методические структуры школы должны соз-

давать необходимые условия, оказывать помощь педагогам в само-

образовании, особенно при разработке индивидуальной программы 

самообразования. Каждый педагог планирует свою работу по само-

образованию на учебный год, согласовывает и утверждает у руко-

водства индивидуальную программу самообразования. Программа 

самообразования может иметь следующую структуру:

1 часть — анализ самообразовательной деятельности педагога за 

прошедший учебный год.

2 часть — задачи самообразования на предстоящий учебный год 

(задачи должны вытекать из задач образовательного учреждения и из 

задач методических объединений на учебный год).

3 часть — комплекс мероприятий по решению задач самообра-

зования:

3.1. Повышение общей культуры педагога (правовой, экономи-

ческой, политической, социологической, эстетической, валео-

логической).

3.2. Повышение общепедагогической культуры (дидактической, 

воспитательной, коммуникативной, организационно-педагоги-

ческой, общеметодической)

3.3. Повышение психологической культуры педагога.

3.4. Совершенствование предметно-теоретических и академиче-

ских познаний (в т.ч. достижения в смежных науках).

3.5. Совершенствование предметно-методических познаний учи-

теля и преподавателя; деятельно-методических познаний воспи-

тателя, мастера, педагога дополнительного образования, класс-

ного руководителя и др.

3.6. Формирование инновационной, исследовательской культу-

ры работника.

3.7. Повышение управленческой культуры (для руководителей).

В ходе самообразовательной деятельности используются раз-

личные приёмы и методы: изучение пособий, книг, брошюр, ста-

тей, законодательных и нормативно-правовых актов и документов, 

статей из периодики, ознакомление с передовым опытом коллег, 

взаимное посещение, повышение квалификации на курсах, профес-

сиональная переподготовка, заочное обучение; посещение конфе-
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ренций, педагогических чтений; участие в работе МО или ПЦК, ин-

новационных площадок, в разработке проектов, в самообобщении 

своего опыта; прохождение педагогом аттестации на категорию или 

на соответствие занимаемой должности; работа педагога в качестве 

эксперта образования; разработка педагогом статей, методичек, до-

кладов, сообщений, выступлений, рефератов, авторских программ, 

контрольно-измерительных материалов; наставничество, участие 

в работе органов самоуправления; подготовка и проведение своего 

творческого отчёта; проведение социологических исследований; ра-

бота над индивидуальной темой по самообразованию, участие в ра-

боте над общей методической темой коллектива и МО.

Предложенные выше материалы могут быть использованы ад-

министрацией образовательного учреждения для разработки локаль-

ных нормативных актов и документов, регламентирующих деятель-

ность методических структур.


