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Положение об использовании и совершенствовании методов обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 

 

Методическая работа в школе организована на основе: 

-статьями 196, 197 Трудового кодекса РФ (в редакции Федерального за-

кона от 30 июня 2006  № 90-ФЗ) (далее сокращенно - ТК РФ);  

-пунктом 12 статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ.  

Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения  определяет 

цели, задачи, формы организации повышения квалификации, самообразова-

ния, методической работы школы, способы получения информации о совре-

менных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методи-

ческих способах организации образовательного процесса, способствует изуче-

нию, обобщению и распространению положительного педагогического опыта. 

1. Цели и задачи: 

1.1. Цель:  совершенствование методов обучения и воспитания, эффек-

тивное применение образовательных технологий, электронного обучения. 1.2. 

Задачи методической работы в школе: 

1.2.1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным пе-

дагогическим проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки 

и педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью 

применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятель-

ности. 

1.2.2. Организация системы методической работы в школе с целью разви-

тия педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов. 

1.2.3. Пополнение информационного педагогического школьного банка 

данных о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы 

своих коллег. 

1.2.4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений. 

1.2.5. Оказание методической помощи учителям. 

1.2.6. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их по-

лучения в собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, рабо-

тающих по одной проблеме. 

1.2.7. Создание собственных методических разработок, адаптация и мо-

дификация традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 

1.2.8. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами 

организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической 

деятельности и деятельности учащихся в соответствии с современными требо-

ваниями к уровню обученности и воспитанности учащихся. 



2. Организация методической работы в школе 

2.1. Структура методической работы в школе: 

методические объединения учителей: 

- физико - математического цикла;  

- гуманитарного цикла; 

- начальных классов; 

- классных руководителей; 

- естественнонаучного цикла; 

- рабочие группы по внедрению ФГОС второго поколения на уровне 

начального общего образования; 

- рабочие группы по подготовке к переходу на ФГОС второго поколения 

на уровне основного общего образования; 

- проблемные группы. 

Типовые, взаимосвязанные функции методической работы в школе: 

1) функции методической работы по связи с «внешней средой», то есть ее 

функции по отношению к общегосударственной системе образования, психо-

лого-педагогической науке, передовому педагогическому опыту; 

2) функции методической работы по отношению к педагогическому кол-

лективу школы; 

3) функции методической работы по отношению к конкретному учителю, 

классному руководителю, воспитателю, которые реализуют ее основную цель 

— помощь учителю в росте его мастерства, профессиональной компетентно-

сти. 

Все эти группы функций имеют свои конечные результаты, причем две 

первые группы функций, в конечном счете, «работают» на третью, так как 

именно ее реализация приближает школу к осуществлению конечных целей и 

задач образовательного процесса. 

К задачам, которые определяются первой функцией, относятся: 

— осмысление социального заказа, важнейших требований общества к 

школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных програм-

мно-методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов 

образования, их своевременное и правильное доведение до каждого работника 

(результатом осуществления этой функции должно стать точное понимание 

всеми учителями своих обязанностей в современных условиях); 

— внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических 

наук (результатом решения этой задачи является повышение научного и мето-

дического уровня учебно-воспитательной работы, обогащение педагогиче-

ской культуры учителей); 

— внедрение достижений передового педагогического опыта (результа-

том этого является интеграция лучшего опыта в систему работы учителей дан-

ной школы, стимулирование их собственных творческих поисков); 

— распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в данном 

педагогическом коллективе (эта функция, которая часто недооценивается в 

школьной практике, на самом деле очень важна, тем более что выход ценного 

опыта учителей за рамки одной школы является очень сильным стимулом их 



дальнейшего творческого роста; результатом реализации этой функции мето-

дической работы является обогащение общей «копилки» прогрессивного 

опыта, а в ряде случаев — и расширение существующих взглядов и представ-

лений на те или иные аспекты образовательного процесса). 

Вторая функция реализуется через осуществление следующих задач: 

— сплочения педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников; 

— выработки единого педагогического кредо, общих позиций по актуаль-

ным проблемам образования; 

 

— анализ образовательного процесса в школе и его результатов, выявле-

ние изменений в уровне знаний, умений и навыков, воспитанности и развито-

сти школьников; 

— предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педаго-

гической деятельности учителей и воспитателей; 

— выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 

рожденного внутри коллектива, обмен ценными педагогическими находками; 

— предупреждение и преодоление формализма и перегрузки в педагоги-

ческой деятельности; 

— стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

учителей; 

— приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспе-

риментальной работе по актуальным проблемам школы, к участию в целена-

правленной организации нового опыта по таким проблемам. 

Нетрудно видеть, что решение задач второй группы также имеет, в конеч-

ном счете, выход на главное в методической работе школы — оказание по-

мощи каждому учителю, рост профессионального мастерства педагогических 

кадров. 

Наконец, третья функция методической работы в школе непосредственно 

связана с обеспечением роста мастерства каждого учителя, который определя-

ется умениями оптимально строить процесс обучения. К ним, в частности, от-

носятся следующие группы умений: 

1. Умения, определяющие оптимальность планирования и проектирова-

ния процесса обучения: 

— точно осмысливать программно-методические требования; 

— определять место урока в теме, разделе, курсе, в системе внутрикурсо-

вых связей; 

— изучать, диагностировать реальные учебные возможности, уровень 

воспитанности школьников и классных коллективов; 

— комплексно проектировать задачи образования, воспитания и развития 

школьников, конкретизировать их с учетом особенностей учащихся, выделять 

главные, доминирующие задачи; 

— строить уроки на основе принципов научности, доступности, связи с 

жизнью, системности, систематичности, последовательности; 



— реализовывать межпредметные связи, практическую, политехниче-

скую и профориентационную направленность; 

— выделять главное, существенное в учебном материале; 

— выбирать оптимальные сочетания методов, средств и форм обучения, 

общих и дифференцированных видов работы и заданий на уроках; 

— проектировать характер учебной деятельности и обобщения в классе; 

— продумывать и создавать благоприятные материальные, морально-

психологические, гигиенические и эстетические условия обучения; 

— выбирать рациональные структуры, темп и ритм обучения; 

— рационально фиксировать принятые методические решения в плане 

(конспекте) урока; 

— видеть запасные варианты проведения уроков; 

— планировать различные формы проведения занятий (уроки различных 

типов, такие, как лекции, семинары, практикумы, собеседования, зачеты и 

другие). 

2. Умения, которые позволяют оптимально реализовать намеченный план 

обучения (урока): 

— концентрировать внимание и усилия учащихся на главном, существен-

ном, обучать главному на уроке; 

— оптимально управлять деятельностью школьников и общением в 

классе, осуществлять стимулирование, организацию, контроль, оценку дея-

тельности школьников и работу над ошибками; 

— вести самоконтроль в ходе работы; 

— гибко перестраивать ход урока в случае необходимости. 

3. Умения анализировать результаты своих уроков по критериям опти-

мальности: 

— определять результаты обучения, уровень образованности, воспитан-

ности, развитости школьников; 

— сопоставлять полученные результаты с намеченными, поставленными 

задачами и выявлять их совпадение или рассогласование; 

— выявлять причины успехов и недостатков и работе; 

— делать своевременные выводы из полученных результатов и использо-

вать их при корректировке работы. 

Формы методической работы 

Заместитель директора по научно-методической работе координирует ме-

тодическую работу в ОУ, формы которой могут быть разнообразными. 

Освоение новых теоретических знаний и практических действий осу-

ществляется в процессе работы постоянных объединений педагогов: лабора-

тории творчески работающих учителей; методологического семинара; пред-

метных МО; МО классных руководителей. Кроме того, в школе могут функ-

ционировать временные объединения педагогов: очно-заочные курсы, мастер-

класс, семинары-практикумы и др. Важную роль в системе научно-методиче-

ской работы играет индивидуальная исследовательская работа учителя. 

Основная цель лаборатории - решение конкретных проблем педагогиче-

ского коллектива, имеющих ключе вое значение для данного этапа развития 



образовательного учреждения. Главный продукт деятельности лаборатории - 

новый прогрессивный опыт работы коллектива школы в целом и каждого учи-

теля в отдельности. 

Методологический семинар позволяет учителям разобраться в принципах 

построения, формах и способах научно-познавательной деятельности на фи-

лософском, общенаучном, конкретно-научном и технологическом уровнях. 

Учение о закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе 

исследовательской работы учителя. 

Методические объединения учителей в системе научно-методической ра-

боты позволяют изучить проблемы развития качества образования на методи-

ческом уровне. Групповая форма работы учителей-предметников или класс-

ных руководителей обеспечивает эффективнее обсуждение учебных занятий 

и воспитательных мероприятий, анализ результатов их деятельности. 

Индивидуальная исследовательская работа учителя, как известно, отра-

жает уровень его педагогического творчества, существенными признаками ко-

торого, по мнению ученых, являются: 

1) наличие у педагога системы глубоких знаний, их критическая перера-

ботка и переосмысление; 

2) владение умениями переводить теоретические и методические идеи в 

профессиональные действия; разрабатывать новые методики, приёмы и сред-

ства образования; эффективно применять имеющийся опыт в новых условиях; 

давать рефлексивную оценку собственной деятельности и её результатам; им-

провизировать на основе знаний и интуиции; целенаправленно осуществлять 

самосовершенствование и самообразование. 

Мастер-классы. Особое значение в структуре научно-методической ра-

боты в образовательном учреждении приобретает такое творческое объедине-

ние, как мастер-класс. Это сравнительно новое объединение учителей мы рас-

сматриваем как одну из форм эффективного профессионального обучения 

учителей на образцах педагогической деятельности. С другой стороны, эта 

форма важна для учителя-мастера, автора педагогического опыта, проявляю-

щего активность в поиске путей для роста своего педагогического мастерства. 

Семинары-практикумы проводятся с целью обсуждения одной из реаль-

ных проблем проектирования развивающей образовательной среды ученика; 

определения путей решения проблемы развития личностных качеств участни-

ков образовательного процесса, опираясь на педагогический опыт учителей, 

участников семинара-практикума. 

Временные научно-исследовательские группы учителей-исследователей 

(ВНИК) приобретают важное значение в системе научно-методической ра-

боты ОУ, так как они позволяют учителям на методическом, общепедагогиче-

ском и дидактическом уровнях изучить актуальные проблемы развития лич-

ности школьника. ВНИК, как правило, создается на определенное время для 

решения конкретной профессиональной задачи. 



Общественная экспертиза. Цель общественной экспертизы - способство-

вать выработке коллективного мнения о результатах исследовательской дея-

тельности педагогов на основе оценочных суждений, отражающих уровень их 

достижений. 

Одна из основных форм общественной экспертизы - научно-практическая 

конференция - собрание представителей педагогического сообщества, которое 

характеризуется особой формой организации самостоятельной познаватель-

ной деятельности участников. Особенность заключается в том, что каждый 

участник конференции одновременно является и экспертом, и экспертируе-

мым. 

Профессиональные конкурсы как этап общественной экспертизы. В на 

стоящее время возрастает значимость различных форм педагогического про-

фессионального общения работников образования как средства стимулирова-

ния мотивации повышения квалификации, удовлетворения личностно значи-

мых потребностей в «приращении» недостающих компетентностей и переводе 

их в практическую деятельность. Среди таких форм существенная роль при-

надлежит конкурсам профессионального мастерства, участие в которых спо-

собствует осознанию педагогических затруднений и проблем; создает условия 

для инновационного поиска и решения этих проблем. 

Очно-заочные курсы организуются с целью создания благоприятных 

условия для профессионального развития учителей, желающих повысить свою 

квалификацию в режиме инновационного обучения. Если курсы работают на 

базе ОО, то администрация школы заключает договор с институтом повыше-

ния квалификации с целью официального документального подтверждения 

повышения профессиональной квалификации слушателя курсов. В этом слу-

чае комплектует курсы и руководит курсовой подготовкой заместитель дирек-

тора по МР, он же осуществляет мониторинг деятельности курсантов. Повы-

шение квалификации педагогов осуществляется учеными и методистами в со-

ответствии с требованиями договора. Количество слушателей зависит от це-

лей курсовой подготовки, потребностей и возможностей ОУ. 

Публикации как этап общественной экспертизы. Известно, что резуль-

таты исследовательской работы и обобщение ценного педагогического опыта 

оформляются в виде публикаций. Наиболее часто публикуются методические 

рекомендации, методические разработки, учебные программы, рабочие тет-

ради, тезисы докладов (возможно опубликоваться бесплатно в журналах «Си-

бирский учитель», «Дополнительное образование и воспитание школьников», 

платно – в сборниках материалов научно-практической конференции, журнале 

«Образование Югории».   

Руководство повышением квалификации учителей  

Указывается, за какую работу по повышению квалификации учителей в 

школе отвечает данный учитель, на пример, руководит стажировкой молодых 

специалистов, мастер-классом, педагогической мастерской и др. 

Для характеристики педагогов - носителей педагогического опыта чаще 

всего употребляются понятия «профессиональное мастерство», «новатор-

ство», «исследовательский подход». 



 

Учитель-мастер свободно владеет профессиональной технологией, твор-

ческим подходом к делу и достигает высоких результатов в обучении и воспи-

тании. 

Учитель-новатор отличается качествами мастера и наряду с этим вносит 

в работу новые формы, методы, средства, повышающие эффективность педа-

гогического процесса. 

Для такого учителя как творца характерны оригинальность стиля работы, 

рационализаторство, прогрессивные новации. 

Работа учителя-исследователя характеризуется не только мастерством, 

новаторством и творчеством, но и элементами целенаправленной научно-ис-

следовательской деятельности, прогнозированием и моделированием педаго-

гического процесса, высоким развитием педагогического мышления, педаго-

гической эрудиции. Такой учитель владеет педагогическими исследователь-

скими умениями и навыками педагогического анализа. 

Педагогический опыт — это уже свершившаяся, как бы «остановленная», 

педагогическая практика. Определить главную причину состоявшегося опыта 

не всегда возможно, но можно провести анализ фактов, обусловивших этот 

опыт. Такой анализ необходим для содержательной характеристики и обосно-

ванной оценки опыта, возможностей и границ его использования. При анализе 

педагогического опыта необходимо понять, почему педагог действует именно 

так, а не иначе. 

Изучение и обобщение педагогического опыта 

Проникнуть в сущность педагогических явлений, в лабораторию учителя 

или коллектива учителей далеко не просто. Выявление и изучение педагоги-

ческого опыта может осуществляться по-разному - от поверхностного «схва-

тывания» внешне эффективных приемов работы до проникновения в суть дан-

ного опыта. В зависимости от глубины осмысления и анализа опыта использу-

ются несколько этапов его изучения. 

1. Этап сравнения - фиксация внешних, формальных отличий опыта на 

основе непосредственного эмоционального восприятия. 

2. Этап описания - нахождение отдельных особенностей в организации 

образовательных процессов, характерных для данного опыта на основе наблю-

дений и анализа работы педагогов. 

3. Этап осмысления - выявление основной педагогической идеи опыта на 

основе проникновения в систему работы педагога. 

4. Этап обобщения - выявление границ применения данного опыта на ос-

нове анализа его всеобщих, особенных и единичных свойств. 

Обобщение педагогического опыта — это всегда анализ и синтез инфор-

мации, полученной в результате изучения; ее отбор, классификация; выделе-

ние основного, главного; выявление особенностей и новизны в изучаемом 

опыте; выражение основных результатов изучения в форме описания или уст-

ного сообщения. Обобщение педагогического опыта обязательно включает в 

себя такие последовательные действия, как: 

 



1) анализ ведущих идей педагогического опыта; выявление противоре-

чий, которые решает именно этот опыт, раскрытие его возможностей; 

2) психологический настрой на восприятие и осознание идей именно 

этого педагогического опыта; 

3) фиксация достоинств и ограничений этого педагогического опыта, 

включая выявление пределов его применения; осмысление вопросов, не ре-

шенных в рамках данного педагогического опыта; 

4) оценка условий, обеспечивающих возможность достижения высоких 

результатов при использовании данного педагогического опыта; 

5) выбор способа описания педагогического опыта. 

Представление педагогического опыта 

Схема представления информации о педагогическом опыте должна вклю-

чать: 

1) данные о носителе педагогического опыта; 

2) исходное состояние учащихся (уровень развития познавательных спо-

собностей учащихся, уровни их обученности, воспитанности); 

3) проблемы, решаемые с помощью данного педагогического опыта; 

4) содержание деятельности (типичные примеры педагогического опыта, 

характеристика деятельности его носителя, трудности становления опыта; мо-

тивы поведения учащихся, их отношение к деятельности по самопознанию, 

саморазвитию, самовоспитанию); 

5) идеи, закономерности, механизмы, лежащие в основе данного педаго-

гического опыта, выводы о диапазоне его использования. 

Требования к педагогам, обобщающим свой опыт 

1. Глубокие и разносторонние знания своего предмета и смежных дисци-

плин. 

2. Знание современных методик преподавания; владение методиками ана-

лиза учебно-методической работы по предмету; умение корректировать и 

адаптировать базовые программы и методики; умение разрабатывать автор-

ские образовательные программы. 

3. Знание теории педагогики и возрастной психологии школьника, ис-

пользование в работе различных форм психолого-педагогической диагно-

стики. 

4. Владение способами индивидуализации обучения, умение использо-

вать элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных осо-

бенностей учащихся при реализации дифференцированного подхода. 

5. Умение анализировать свою деятельность (видит свои недостатки, про-

белы и просчеты в работе; понимает их причины и исправляет недостатки; 

усиливает позитивные моменты в своей работе и находит эффективные реше-

ния). 

6. Умение активизировать познавательную деятельность учащихся, кото-

рое включает в себя создание условий, способствующих формированию поло-

жительной мотивации учения; умение интересно преподавать учебный мате-

риал, активизировать учащихся через использование поисковых и проектно-

исследовательских методик. 



7. Обеспечение высоких учебных результатов (учащиеся показывают хо-

рошие, близкие к максимально соответствующим их возможностям, резуль-

таты по итогам проверочных работ, экзаменов; демонстрируют знания теоре-

тических и практических основ предмета; учащиеся являются призерами 

олимпиад, турниров различных уровней). 

8. Подтверждение устойчивых и постоянных успехов (учащиеся показы-

вают положительную динамику по результатам учебно-воспитательной ра-

боты). 

 


