
Приоритетные направления методической работы. 

- научно-методическая деятельность (изучение, апробация, 
внедрение научных достижений в области педагогики и психологии); 

- организационно - методическая (помощь молодым специалистам, 
помощь педагогам в период подготовки к аттестации, организация 
работы всех структурных подразделений МС, методическая помощь в 
подготовке к ЕГЭ и реализации новых стандартов обучения); 

- консультационная (организация групповых и индивидуальных 
консультаций для педагогов); 

- аналитическая  (мониторинг потребностей, затруднений, 
проблем педагогов, связанных с профессиональной деятельностью). 

Структура методической службы 

 

  

Социально – педагогические функции методической 
деятельности. 

o адаптирующая; 
o информационная; 
o экспертная; 
o обучающая; 
o консультативная; 
o инновационная; 
o корректирующая. 

 



  

Показатели эффективности модели организации методической работы в 
школе: 

1. Рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью. 
2. Положительный психолого-педагогический климат в школьном 

коллективе. 
3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 
4. Овладение современными методами обучения и воспитания. 
5. Положительная динамика качества образования. 
6. Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов. 
7. Своевременное выявление и обобщение передового педагогического 

опыта. 
8. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, 

наличие системы стимулирования педагогической деятельности. 
9. Качественно организованная система методического сопровождения и 

поддержки образовательной деятельности. 

Деятельность методических объединений школы. 

Деятельность методических объединений способствует развитию умений 
учителей грамотно планировать и организовать свою работу, содействует 
формированию информационной компетентности, развитию 
профессионального самосознания педагогов. 

Принципы деятельности методической службы. 

Научность. Принцип научности заключается в необходимости 
формирования системы научных знаний, которые оказывают решающее 
влияние на развитие личности педагогического работника, на характер его 
мыслительной деятельности. 

Проблемность. Принцип проблемности служит основанием для 
теоретического построения процесса усвоения новых понятий и способов 
действия в определенной логике. 

Практическая направленность. Принцип практической направленности 
позволяет приблизить содержание учебного процесса к реалиям 
современного общества, учитывая его особенности. Здесь главное - научить 
решать свои собственные проблемы, осваивая новые методы и средства 
деятельности, сочетать процесс обучения с творческим решением проблем - 
познавательных, практических и прочих. 



Оперативность, гибкость, мобильность. Предполагает гибкое 
реагирование на все изменения, перестройку в случае необходимости 
методической работы. 

Систематичность. Принцип системности характеризует наличие в сознании 
педагогического работника структурных связей (связей строения), 
адекватных связям между знаниями внутри научной теории. 

Преемственность и непрерывность. Преемственность в общем смысле 
понимается как «объективная необходимая связь между новым и старым в 
процессе развития», подразумевающая «не только ликвидацию старого, но 
сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, что 
было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невозможно движение 
вперед.  

Дифференциация. Принцип дифференциации позволяет избежать 
дублирования видов деятельности, осуществляемых другими 
подразделениями, органами самоуправления (например, педагогическим 
советом и т.п.). 

 Конкретность. Предусматривает учет особенностей конкретной школы, 
дифференцированный подход к учителям. 

  

 


