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Современная система образования предусматривает последовательные 

этапы непрерывного профессионального роста педагога на протяжении всей его 

профессиональной деятельности. В связи с этим объективно возрастает роль  

методической работы. 

      Методическая работа – это деятельность по освоению наиболее 

рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 

деятельность по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагога в организации и реализации воспитательно-образовательного 

процесса; обмене опытом между членами педагогического коллектива, 

выявлении и пропаганде актуального педагогического опыта. 

 

     Методическая работа – это система, направленная на совершенствование 

качества и эффективности образовательного процесса, достижение 

определенного уровня образования, воспитания и развития детей. 

 

    Сущность методической работы как деятельности заключается в оказании 

системной практической помощи педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности в вопросах качественного осуществления 

образовательного процесса. 

                Задачи индивидуальной работы с педагогами: 

-освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

-повышение уровня общедидактической и методической подготовленности 

педагога к организации и ведению образовательного процесса; 

-обмен опытом между членами педагогического коллектива.
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                    Функции методической работы:  
 

информационная – направлена на сбор и обработку информации по 

проблемным вопросам методической работы, на выявление и создание банка 

данных по актуальным вопросам деятельности; 
 

аналитическая - направлена на изучение фактического состояния 

методической работы и обоснование применения тех или иных способов, 

средств, воздействий для достижения желаемых целей, на объективную оценку 

полученных результатов; 
 

планово-прогностическая - направлена на выбор как идеальной, так и 

реальной цели и разработку планов по ее достижению; 
 

проектировочная - направлена на разработку содержания и создание 

различных проектов деятельности; 
 

организационно-координационная должна учитывать на основе данных 

проблемно-ориентированного анализа конкретную ситуацию в организации,  
обеспечивать возможность каждому педагогу повысить уровень 

профессиональной компетенции; 
 

обучающая функция методической работы (повышение квалификации) 

направлена на повышение и развитие профессиональной компетенции 

конкретного педагога в осуществлении образовательного процесса, т.е. 

вооружение педагога актуальными педагогическими знаниями и технологиями, 

развитие его общей эрудиции, а также необходимых для педагога свойств и 

качеств личности; 
 

контрольно-диагностическая - занимает особое место в методической 

работе и реализуется по отношению к педагогам, организация контроля 

позволяет определить соответствие функционирования и развития     

Основные функции: 

1) функции методической работы по отношению к педагогическому 

коллективу: 

 

совершенствование педагогической деятельности; 

обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

ознакомление педагогических работников с достижениями 

педагогической науки и практики; 

                  внедрение в практику учреждения достижения передового 

педагогического опыта. 
 

2) функции методической работы по отношению к конкретному 

педагогу: 
 

изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем; 



организация  работы  по  развитию  профессионального  роста  

педагогов: 

              повышение социально-психологической культуры; совершенствование 

специальных умений и навыков; знакомство с общечеловеческой и 

национальной культурой. 
 

Содержание методической работы определяется на основании уровня 

профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 

развития школы: 
 

1) дидактический (знание ряда ведущих дидактических концепций); 
 

2) психолого-педагогический; 
 

3) методический; 
 

4) технологический и технический; 
 

5) коммуникативный. 
 

методической деятельности. 

Современные требования к постановке задач методической работы 

заключаются в следующем: 
 

-исследование образовательных потребностей социума; 

 

-анализ состояния образовательной работы; 

 

-формирование банка информации по основным направлениям развития 

системы образования (программы, технологии, методическая литература и 

т.д.); 
 

-обеспечение высокого качества образовательного процесса путем 

внедрения программ, технологий нового поколения; 

 

-выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, 

его обобщение и распространение; 

 

-прогнозирование, планирование и работа по повышению и развитию 

профессиональной компетенции педагогического коллектива; оказание им 

организационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

 

-оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности, помощь в подготовке к аттестации; 

 

-организация совместной работы с учреждениями науки при проведении 

совместных форм работы (конференции, педагогические чтения, 

эксперименты). 
 

 

 

 



Достаточно важным компонентом методической работы являются формы 

организации методической деятельности.  

К наиболее эффективным формам методической работы относятся: 

локальные (внутри образовательного учреждения): 

• семинары-практикумы, 

• индивидуальные и групповые консультации; 

• защита конспектов учебных занятий, взаимопосещения, анализ и 

самоанализ урочной деятельности; 

• творческие отчеты, 

• методические совещания и др.; 
 

интраактивные (между образовательными учреждениями одного 

района): психолого-педагогические проблемные семинары; методические 

кабинеты, службы, центры; деловые и ролевые игры; конкурсы педагогов; 

неформальные объединения педагогов, педагогические клубы и др.; 

 

 

Методическая служба на индивидуальной основе 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Собеседование 

 

      Практикум 



 

Основная роль принадлежит самообразованию педагогов. Каждый 

педагог изучает  литературу, посещает семинары, практикумы, разрабатывает 

методические материалы и т. д. Администрация через диагностику выявляет 

запросы и потребности педагогов и организует консультации, семинары, 

конференции, "круглые столы", мастер-классы и т. д. В конце года — 

обязательный анализ деятельности каждого учителя (в форме итоговой 

общественной аттестации педагогов). 

Основная задача, стоящая перед образовательной организации в 

результате выстраивания определенной модели методической службы, — 

повышение качества учебно-воспитательного процесса и обеспечение 

эффективности управления процессом образования. 

                               Формы методической работы 
 

1. Формы методической работы, направленные на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников учреждения образования: 
 

курсовая подготовка (в том числе, дистанционно); 

обучающие семинары; 

практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках 

деятельности структурных подразделений методической службы); 

участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

научно-методические конференции; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

постоянно действующие семинары; 

деловые игры; 

единые методические дни по учебным дисциплинам; 

методическое издание (буклеты, газеты, журналы и др.); 

самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной 

методической теме; 

наставничество; 

консультирование по научно-методическим вопросам; 

индивидуальная методическая помощь; 

стажировка; 

работа над личной методической темой; 

выполнение авторских разработок (образовательных, целевых 

комплексных программ и др.); 

инновационная работа; 

экспертиза результатов педагогической деятельности; 

 

2. Формы методической работы, направленные на получение, 

обобщение, представление и распространение опыта инновационной 

деятельности: 
инновационная работа; 

 

разработка авторских программ, учебно-методических комплексов; 



разработка методических рекомендаций по реализации содержания 

учебной программы; 

работа в творческих группах; 

научно-практические конференции; 

фестивали (например, педагогических технологий); 

открытые уроки; 

мастер-классы; 

творческие отчѐты; 

конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

презентации авторских разработок (авторских, адаптированных 

программ, элективных курсов); 

публикации авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.; 

печатные издания школы, в том числе на электронных носителях и др. 
 

3. Формы информационно-методической работы: 

 

изучение информационных запросов педагогических кадров; 

формирование библиотечного фонда программно-методических 

материалов, научно-методической литературы; 

обеспечение периодическими научно-методическими и специальными 

изданиями; 

создание банков программ, авторских разработок; 

создание картотеки, например, программ элективных курсов, 

электронных ресурсов; 

разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов 

педагогической и управленческой деятельности по различным направлениям; 

организации научно-методической и инновационной работы;
 

размещение информации о деятельности методической службы на 

школьном сайте; 

освещение деятельности педагогов в СМИ и др. 
 

По широте одновременного охвата методической работой ее формы 

можно разделить на коллективные и индивидуальные. 
 

К коллективным формам работы можно отнести: 

семинары; 

практикум; 

научно-практические конференции; 

кафедры; школы передового опыта и др. 

К индивидуальным формам работы относятся: 

индивидуальные консультации; 

наставничество; стажировка; 

работа над личной методической (творческой) темой; 

индивидуальное самообразование. 

Безусловно, это лишь приблизительные перечни форм методической 

работы и в реальной практике они должны активно пересекаться и дополнять 

друг друга. 



Индивидуальное наставничество, консультации, собеседования 

 

Данная форма применяется наиболее опытными педагогами в работе с 

молодыми педагогами, а также с педагогами, испытывающими затруднения в 

решении ряда педагогических проблем. Большую роль в такой работе играют 

хорошее знание возможностей, сильных и слабых сторон, затруднений, 

личностных качеств педагога, а также умение наставников анализировать ход 

результаты деятельности педагогов, формулировать на основе анализа 

конкретные рекомендации и советы в адрес педагогов. Здесь особенно важен 

педагогический такт, уважение к педагогу в сочетании с целеустремленностью. 

Не менее важно обучение каждого педагога, воспитателя самоанализу. 

Особенно ценно собеседование наставника с педагогом до урока или даже 

совместное продумывание плана урока, которое сопровождается затем 

посещением и обсуждением урока. 

Помощь конкретным педагогам может быть сиюминутной, откликающейся 

на проблемы сегодняшнего дня, но предпочтительней перспективный подход, 

связанный с созданием долговременной «программы выращивания творческого 

педагога». Наличие таких программ — признак высокого уровня постановки 

методической работы. 

 

Методические выставки, бюллетени 

 

Поскольку методическая работа требует наглядности, то хорошей формой 
 

ее реализации является методическая выставка. На ней педагоги представляют 

свои методические разработки. В рамках выставки может быть организовано 

общение педагогов по методическим вопросам (тематический педагогический 

совет, тематические заседания методических объединений, мастер-классы 

отдельных педагогов и пр.). 

Широкое распространение получили методические бюллетени с 

информацией для всех педагогов о ценных методических приемах, находках. 

Подобную информацию можно получать у педагогов своей образовательной 

организации, других организаций муниципалитета, города, России. Таким 

образом, творческое изобретение одного педагога оперативно может стать 

достоянием его коллег. Здесь важно только, чтобы данная форма работы 

оставалась методической, а не превращалась в управленческую, когда 

стенгазеты наполняются указаниями и инструкциями. 

 

 



Методические уголки и кабинеты 

В методических уголках в учительских или кабинете методистов по 

учебно-воспитательной работе обычно отражается текущая методическая 

информация. В организациях с развитой системой методической работы при 

наличии свободного помещения оборудуются отдельные методические 

кабинеты, которые становятся основной базой для проведения всех видов 

методической работы и организационных форм самообразования педагогов. В 

методических кабинетах хранятся наиболее интересные монографии и 

методические пособия, вырезки из журналов и газет, картотеки педагогической 

литературы и т.д. Во главе методического кабинета ставится один из опытных 

высококвалифицированных педагогов, методист  по УВР или освобожденный 

методист. В методическом кабинете педагоги могут познакомиться с планами 

изданий педагогических издательств, получить другую информацию, 

необходимую для самообразования, работы над собой. 

Современный методический кабинет должен быть оборудован 

компьютерной техникой с обязательным выходом в Интернет. 

 

Открытые уроки и внеурочные мероприятия 

Практически все формы методическое работы рано или поздно, но 

становятся связанными с показом практических умений педагога коллегам. 

Поэтому открытые уроки и мероприятия ничем не заменимы и их значение в 

системе форм и методов методической деятельности исключительно велико. 

Речь идет не о простом взаимопосещении уроков и мероприятий членами 

одного педагогического коллектива. У открытых уроков особое 

предназначение: педагоги идут к своему коллеге, чтобы увидеть новую 

методику на практике; их приглашают на открытый экспериментальный урок, 

когда новая методика только создается. Другими словами, открытым 

мероприятием решаются обе задачи методической работы — обмен опытом и 

поиски новых педагогических методов. Так или иначе, но открытый урок 

означает не только открытые для всех гостей двери класса, но и показ нового, 

пусть маленького, но обязательно открытия. При ином подходе происходит 

формализация открытых уроков, что резко снижает их качество. 

Часто эффект от посещений открытых уроков низок потому, что сама 

методика их проведения неправильна, так как посетившие уроки педагоги чаще 

всего не знают задумок учителя, особенностей класса, традиций и т.д. 

Чтобы существенно повысить эффективность открытых уроков и 

внеурочных мероприятий педагог, дающий открытый урок, до его начала 

рассказывает коллегам проект будущего урока: 

 



показывает его место в образовательной теме, разделе, 

курсе; рассказывает об идее мероприятия; называет задачи; 

рассказывает о намеченных путях и средствах решения поставленных 

задач; 

дает характеристику реальных учебных возможностей класса в зоне 

ближайшего развития. 

Иначе говоря, знакомит приглашенных со своей творческой 

лабораторией, включает их в осознанный процесс анализа урока на этапе 

проектирования. Только в этом случае можно выявить сильные и слабые 

стороны проекта урока (планирования урока). 
 

Далее педагог проводит открытый урок, на котором коллеги 

присутствуют уже не просто как наблюдатели, а как соучастники. 
 

Затем педагог делает анализ урока, раскрывает, что ему удалось из 

намеченного реализовать, что не удалось и почему, как он использовал 

запасные методические ходы, оценивает эффективность примененных приемов. 

Присутствовавшие на уроке задают уточняющие вопросы, и только потом 

высказывают свои мнения, предлагают рекомендации по дальнейшему 

развитию опыта, решают, что из увиденного они возьмут на вооружение, где, 

когда и в какой форме используют. 
 

Важно помнить, что реально проведенный урок может оказаться как 

хуже, так и лучше своего проекта, может быть проведен и по совершенно 

новому, экспромтом возникшему, варианту. Во всех этих случаях анализ 

обогащает и автора урока, и его коллег. 
 

Мастер-класс 
 

По определению, «мастер-класс» – это интерактивная форма обучения и 

обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции. 
 

Мастер-класс — современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передовым опытом участников и приобщения к новейшим областям знания. 
 

Смысл мастер-класса состоит в том, что мастер своего дела делится со 

слушателями методикой, которая применялась и успешно внедрялась лично 

ими. Проведение мастер-класса – это показатель зрелости учителя, 

демонстрация высокого уровня профессионального мастерства. 



Во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще 

более важно, показывает, как применять на практике новую технологи или 

метод. 
 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Это 

двусторонний процесс и отношения «преподаватель - слушатель» являются 

абсолютно необходимыми. 
 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и 

единых норм. 
 

Обычно мастер-классы  

Педагогические семинары 

Семинары являются, пожалуй, самой востребованной формой 

методической работы в образовательных организациях. Однако часто семинары 

по названию по сути таковыми не являются. 

Изначально семинар — это форма интерактивного обучения, которая 

хорошо дополняет лекцию. Обмен мнениями в течение всего семинара, 

открытый разговор между его участниками, то есть именно интерактивность — 

отличительная особенность этой формы 

 Сегодня форма общения, при которой докладчики сменяют друг друга, 

чаще называют конференцией. 

С другой стороны, нужно четко отделять семинар от еще одной 

распространенной формы методической работы — круглого стола. Здесь 

интерактивное общение проходит особенно интенсивно. Сообщения на 

круглом столе должны быть очень короткими (до 5 минут), а их обсуждение, 

наоборот, явно превышать время выступления. На семинаре же выступления 

более продолжительны (15-20 минут) и примерно равны по времени с их 

обсуждением. 
 

Таким образом, семинар является промежуточной формой между 

конференцией и круглым столом. 

 

Семинары требуют высокой квалификации организаторов методической 

работы и часто прямых связей с представителями педагогических институтов. 

При проведении семинаров особенно необходимо обеспечить обстановку 

неформального общения. В ряде случаев после творческого сообщения удается 

организовать дискуссию. 

 

В ходе работы семинара возможно и коллективное решение специальных 

учебно-педагогических задач, проведение деловых педагогических игр. 



Практика показывает, что работа такого семинара в течение ряда лет заметно 

повышает общую и педагогическую культуру педагогического коллектива.

 

Научно-практические конференции 
 

Данные формы методической работы часто становятся своеобразным 

подведением итогов работы коллектива образовательной организации, 

отдельных педагогов над актуальными методическими проблемами, выступают 

как формы выявления и обобщения лучшего практического опыта. 

Центральным событием конференции является доклад, сообщение. Здесь очень 

важна тематика выступлений. При проведении конференции на уровне 

образовательной организации наибольшего внимания заслуживают темы 

выступлений, непосредственно связанные с практикой данной организации. Но 
 

с другой стороны, интересно увидеть место проблемы, поднятой в докладах, в 

общем образовательном пространстве муниципалитета, города, страны. А такое 

возможно только при достаточной степени научного обобщения. Поэтому 

проведение именно научно-практических, а не научных и не практических, 

конференций сегодня наиболее целесообразно. 
 

Успех таких конференций часто зависит от грамотного подбора 

выступающих и тщательной работы с ними. Очень неплохо поинтересоваться у 

коллектива образовательной организации, кого они сами хотят видеть в роли 

«научного представителя», решения каких проблем они ждут от приглашенных 

«ученых». Ведь именно проблемные научно-практические конференции 

сегодня являются одной из самых востребованных форм методической работы. 

 

Педагогические и методические чтения 
 

Эти формы методической работы довольно часто появляются в практике 

образовательных организаций. Так называют ряд докладов, сопровождающихся 

небольшими комментариями и обсуждениями. Чаще всего педагогические 

чтения устраивают для подведения итогов за год, для того, чтобы педагоги 

поделились своими педагогическими находками с другими. Это прекрасная 

форма обмена опытом. 
 

Педагогические чтения призваны обеспечить обмен опытом. Здесь 

принято обмениваться конкретными практическими разработками. Причем их 

осмысление, теоретизирование вокруг них, зачастую не нужно. Это сугубо 

практическое мероприятие. Именно здесь уместны разработки конкретных, 

пусть даже единичных уроков (занятий) и мероприятий, рассказ о конкретных 

практических педагогических находках. 



 

На методических чтениях обмен опытом происходит на уровне 

педагогических методик и технологий. Здесь конспект урока, мероприятия 

сами по себе значат мало, а главным становятся методические выводы из 

представленного материала. Сам же материал, являясь содержанием 

приложения, становится примером методических выводов. 

На методических чтениях коллеги ждут от авторов рассказа об основных 

принципах, которые положены в основу их повседневного педагогического 

опыта; о методах, методиках и технологиях, применяемых в повседневной 

работе; о методических приемах. Если даже автор берет чужую методику или 

технологию, то коллегам интересно как она применяется в данном конкретном 

случае, какие возникают трудности, как их преодолеть, что можно получить в

результате получения данной методики. Другими словами, каждое выступление 

на методических чтениях должно быть небольшими методическими

рекомендациями, отражающими опыт конкретного педагога или 

администратора. 

 

Консультирование 

Из разнообразных форм методической работы в образовательном 

 

учреждении консультирование педагогов отличается особенной 

направленностью воздействия. Это индивидуальные и групповые 

консультации, консультации по основным направлениям работы всего 

коллектива, по актуальным проблемам педагогики, по заявкам отдельных 

педагогов. 

Любая консультация требует от проводящего ее педагога особой 

подготовки и профессиональной компетентности. Компетентный человек не 

только хорошо знает предмет консультации, но и имеет свое мнение о нем, 

умеет его применить на практике в различных ситуациях. Только тогда процесс 

консультации пройдет плодотворно. 

Во многих образовательных организациях консультации проводятся по 

плану, составленному на учебный год. Основные консультации записываются в 

годовой план работы учреждения. Но при этом, обязательно отводится время на 

спонтанные консультации, необходимость в которых возникает довольно часто. 

Сами консультации, особенно индивидуальные, обычно проводится в 

форме бесед. При этом, важным фактором являются коммуникативные 

качества консультанта, умение создать теплую, доверительную атмосферу. 

Губительной для этой формы методической работы является «начальственная» 

манера проведения консультаций. Такая консультация ничего, кроме 

раздражения у педагога не оставляет. 

Консультант не только ставит задачи передачи знаний, опыта 

определенным педагогам, но и стремится сформировать у них творческое 

отношение к деятельности. Например, при проблемном изложении материала 

формируется проблема, и вместе ищутся пути ее решения. 



Методический диалог (круглый стол) 

Чаще всего проводится в форме круглого стола для обсуждения 

насущных педагогических и организационных проблем, выстраивания плана 

деятельности. Участники заранее знакомятся с темой обсуждения и даже

получают теоретическое домашнее задание (например, продумать свой вариант 

плана определенного мероприятия). Диалог здесь ведется между ведущим и 

участниками или между группами участников. Активность участников 

методического диалога прямо зависит от актуальности предложенной темы. 

Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет 

вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод по теме и 

принимается решение о дальнейших совместных действиях

. 

Методическая мозаика 

Это просмотр видеозаписей фрагментов уроков по заданной тематике с 

применением различных технологий и форм работы. После просмотра следует 

анализ увиденного и готовятся рекомендации по применению данных форм в 

повседневной практике. Данная методика часто применяется на семинарских 

занятиях. Она позволяет сократить затраты времени на достижение конечного 

результата, стимулирует познавательную деятельность педагогов, позволяет 

включить в работу большее количество участников.





 


