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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уверенность в себе – это, прежде всего, 

внутренняя установка, 

вера в себя и свои возможности. 

Уверенность в себе и знание своих 

целей делает человека всесильным 

настолько, чтобы осуществить 

свою мечту. 

 

Для современного общества актуальна потребность в социально-активной позиции детей и 

молодежи. В условиях перехода на новые стандарты образования, главенствующие задачи 

включают в себя формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка, через 

включение его в различные виды деятельности на всех этапах школьной жизни. Проблемы 

формирования социально-активной позиции обусловлены рядом факторов: 

размытостью ценностных ориентиров в ближайшем окружении ребенка; 

отсутствием ценностей системы в организации воспитательного пространства социума; 

негативность к самостоятельным действиям подростка, вызывающая за собой потребность 

обучающихся в перекладывание ответственности за решение проблем на взрослых. 

Для того, чтобы дети смогли эффективно пользоваться своими гражданскими правами, выполнять 

общественные обязанности, необходимо помочь им в достижениях этого уровня социальной 

зрелости, который определит их потребность в развитии лидерских качеств, поможет осознать 

необходимость активной жизненной позиции. В настоящее время, решение этой задачи возможно 

через систему детских общественных и творческих объединений, чтобы подрастающее поколение 

в будущем могло бы взять на себя ответственность за решение задач экономического, 

политического и культурологического характера. 

Подрастающее поколение, как показала практика, не всегда правильно трактуют понятие 

«активная жизненная позиция», а иногда даже затрудняются дать определение. В ходе реализации 

программы, у учащихся, должны быть четко сформировано данное понятие как - формирование 

позитивного отношения к жизни и умения организовывать людей, единомышленников. 

Материалы программы, практические занятия призваны создать условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, 

используя различные виды деятельности, помочь определить стратегию и тактику работы с 

организаторами коллективной жизни школы. Программа несет в себе как обучающую так и 

воспитательную функцию, реализация которых призвана сформировать лидерскую позицию 

учащихся с помощью определенной системы знаний, умений, навыков. Приобщить их к 

организационной и управленческой культуре. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости его организаторских и 

коммуникативных качеств. 

Дополнительная образовательная программа клуба «Прометей» относится к программам 

социально-педагогической направленности, в основе которой лежит социализация и адаптация 

подростков в современном социуме, создание условий для развития через освоение волонтерской 

деятельности. 

Кроме того, программа призвана создать благоприятные условия для дальнейшего развития 

волонтерского движения, сформировать устойчивые установки на здоровый образ жизни и 

способствовать развитию лидерских качеств и адекватной самооценки участников клуба. 

Способствовать становлению активной жизненной позиции подростков через социально-

значимую деятельность. 

 

 

 

Цель работы ШСК: 

            



 

 

 Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для вовлечения их в 

систематический процесс физического и спортивного совершенствования. 

Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности; 

2.     вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по направлениям; 

4.     комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, 

республиканских соревнованиях; 

5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

6.     создание нормативно-правовой базы; 

7.     комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 

  

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров 

ШСК 

подбор состава ШСК; 

 

 

Август-сентябрь 

2023г 
 Зам.дир. по ВР 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2023-2024 уч. год 

(план работы ШСК, план спортивно 

массовых мероприятий);                      - 

составление расписания работы ШСК 

(общее расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и специалистов 

ШСК);                                                     

     

Август-сентябрь 

2023г 

 Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

ШСУ 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных  

секций;                  

  

                  

Август-сентябрь 

2023 г 

Руководитель 

ШСК, педагоги  

ДО ШСК 

Методическая деятельность 

  

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

- анализ имеющихся программ ДО; 

- выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 

- написание программ ДО. 

 

  

В течение года 
Руководитель 

ШСК,  



 

 

спортивной 

направленности 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в  методических 

объединениях педагогов ДО (на 

уровне района); 

- участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальном

у плану 

Руководитель 

ШСК, педагоги ДО 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В теч. уч. года по 

плану и 

годовому плану 

ОО 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель 

ШСК,  педагоги 

 ДО ШСК 

Организация и 

проведение 

смотров 

спортивных 

коллективов 

школы 

- выбор темы смотра; 

- подготовка и оформление эмблем и 

девизов спортивных коллективов - 

классов; 

- проведение выставки эмблем; 

- анализ проведения. 

Апрель – май 

2024 г. 

Руководитель 

ШСК,  педагоги 

ДО ШСК 

Связь с 

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных соревнованиях 

сельского поселения 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель 

ШСК,  

Связь со 

школами района 

- обмен информацией с другими ОО, 

работающих в рамках физкультурно-

спортивной направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги ДО 

ШСК 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка документации 

  

  

В течение 

учебного года 

  

Зам.дир. по ВР 

  

  

Контроль 

ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

  

  

В течение 

учебного года по 

плану контроля 

  

  

Руководитель 

ШСК. 

  

  

  

  

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных 

акций, смотров. 

  

  

  

  

  

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года (Приложени

е 1) 

  

  

  

  

  

  

Руководитель 

ШСК, педагоги 

 ДО ШСК 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Формирование 

списков 

учащихся 

допущенные к 

сдаче норм ГТО 

 

 

  

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм ГТО 

  

  

  

сентябрь 

  

  

  

  

  

руководитель 

ШСК, 

мед.работник 

  

  

  

Обновление 

информационног

о стенд по ВФСК 

ГТО    

            

  

            

- информирование всех участников  

образовательного процесса о 

мероприятиях по ВФСК «Готов к 

труду и обороне» ( ГТО) 

ноябрь 

  

  

  

  

  

  

  

руководитель 

ШСК. 

  

  

  

Обновление на 

сайте школы 

специального 

раздела, 

содержащий 

информацию 

ВФСК ГТО 

  

  

  

-нормативные документы 

-положение о ВФСК ГТО 

-материалы отражающие ход сдачи 

нормативов, рекорды, разрядные 

нормы по видам спорта, таблицы 

оценки результатов соревнований, 

фотоматериалы.        

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зам.дир по ВР, отв. 

за сайт 

  

  

  

  

  

  

Подготовить 

рабочую 

документацию 

по 

фиксированию 

результатов 

сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности, 

- учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений развитию 

двигательных качеств, 

- результаты (мониторинг) 

В течение года 

  

  

  

  

руководитель 

ШСК. 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия на 2023-2024 учебный год 

по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

  

  

№ Нормативы    

  

Ступени Дата сдачи 

  

1 Челночный бег 3х10 м         1-6 сентябрь 

  

2 Бег на 30, 60, 100 м 1-6 сентябрь 

  

3 Бег на 1, 2 км 1-6 сентябрь 

  

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

1-6 сентябрь 

  

5 Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

1-6 октябрь 

  

6 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

1-6 октябрь 

  

7 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1-6 октябрь 

  

8 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине           

1-6 ноябрь 

  

9 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1-6 

  

ноябрь 

  

10 Плавание на  25, 50 м           

  

1-6 февраль 

11 Бег на лыжах на 1, 2, 3, км 1-6 февраль 

12 Стрельба из пневматической винтовки 3-6 февраль 

13 Метание теннисного мяча в цель 1 май 

  

14 Метание спортивного снаряда на 

дальность 

2-6 май 

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Директор МБОУ СОШ с. Варварино 

 _________________ Т.В. Кабалина 

«_______» ___________ 2023г.  

План  

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на 2023-2024 

учебный год  

 

Цели: 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа жизни. 

Задачи: 
 воспитательная: воспитание у учащихся бережного отношения к своему здоровью; 

 обучающая: обучение учащихся нормам здорового образа жизни, развитие задатков и 

склонностей к различным видам спорта, формирование и совершенствование двигательных 

навыков; 

 развивающая: содействие физическому развитию школьников, укрепление здоровья, 

закаливание организма, профилактика наиболее распространенных заболеваний. 
 

Ожидаемые результаты: 

 формирование отношения учащихся и родителей к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на следующих этапах жизни. 

 повышение уровня физического, умственного, психического, социального здоровья всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Циклограмма физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  в школе  

 

№ Мероприятия  Дата  

проведения   

Ответственные  за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

 Проведение семинара для классных руководителей по 

вопросам организации оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня и проведения внеклассной работы 

со школьниками, в том числе по ФГОС . Обсудить на 

педсовете (или совещании при директоре) порядок 

проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о 

порядке проведения гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

 

 

Конец 

августа  

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель-

предметники 



 

 

 Проводить физкультминутки на общеобразовательных 

уроках. 

 

Ежедневно 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 Составление расписания занятий кружков и секции 

 В классах назначить физоргов ответственных за 

проведение подвижных игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в соревнованиях. 

 Организация «часов здоровья». 

 Классные часы «здоровый образ жизни». 

 Подготовка команд классов по видам спорта, включенным 

районную Спартакиаду. 

 

Сентябрь 

 

До 15 

сентября 

 

Еженедельно 

 

В течение  

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель 

физкультуры 

3 Внеурочная работа в школе: 

 Соревнования по Мини-футболу  

 Осенний кросс 

 Неделя физкультуры 

 «Веселые старты» среди начальных классов 

 Турнир по волейболу и баскетболу 

 Турнир по шахматам 

 «Безопасное колесо» 

 Весенняя эстафета 

 Соревнования внутри классов и спортивной секции 

 Дни здоровья 

 

 

В течение 

года 

 

 

Учитель 

физкультуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в районных соревнованиях 

 Соревнования по мини-футболу 

 Легкоатлетический кросс 

 Волейбол 

 Стритбол 

 Олимпиада по физкультуре 

 «Президентские состязания».  

 «Шиповка Юных» 

  «Зарница» 

 Сдача нормативов ГТО 

 Турнир по шахматам 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций по классам на 

темы: «утренняя гимнастика школьника», «гигиена 

школьника», «отказ от вредных привычек». 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

физкультуры 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Всеобучи для родителей на темы: «личная гигиена 

школьника», «распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «воспитание правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья. 

 Вовлечение учителей и родителей в участие в спортивных 

 

 

В течение 

года 
 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 
 



 

 

мероприятиях и занятием различным видом спорта. 

 Посещение родительских собраний. 

 

7 Подготовка физкультурного актива: 

 Инструктаж физоргов, помощников судей, секретарей, 

инструкторов-общественников; 

 Проведение семинаров и инструктажей судей накануне 

соревнований на первенство школы. 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Директор МБОУ СОШ с. Варварино 

 _________________ Т.В. Кабалина 

«_______» ___________ 2023г.  

 

План-сетка спортивных мероприятий на 2023-2024 учебный год 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Осенний и весенний 

кроссы 

(5- 11 классы) 

Сентябрь – 

апрель  

Двор  Учитель физкультуры 

2. Мини-футбол 

(5-11 классы) 
Апрель  Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

3. «Веселые старты»  

(1- 4 классы) 
Раз в четверть Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

4. Настольный теннис 

 (8-11 класс) 
Январь  Двор  Учитель физкультуры 

5. Баскетбол  

(8-10 классы) 
Февраль Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

6. Мини-баскетбол 

(5-7 классы) 
Февраль Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

7. Волейбол  

(8-11 классы) 
Март Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

8. Пионербол  

(5-7 классы) 
Март Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

9. Мини-футбол 

 (5 – 11 классы) 
Апрель Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

10

. 

Легкая атлетика  

(1-11 классы) 
Апрель Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

11

. 

Настольный теннис 

 (5-7 классы) 
Май Спортивный 

зал 

Учитель физкультуры 

14

. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

(1-11 классы) 

Май Двор  Учитель физкультуры 



 

 

 

 

  

1 . Общие положения 

 

1.1. Создание школьного спортивного клубов на базе  школы обусловлено 

необходимостью: 

- повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом 

в  целях поэтапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных  в 

систематический процесс физического совершенствования; 

- удовлетворения потребности обучающихся  школы  и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 

услуг; 

- эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

- расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского состава школы; 

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Гражданского кодекса РФ (ст. 52); 

 Федерального  закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 г. 

Москва "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

 Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

 Приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов»; 

 Типового положения «О физическом воспитании детей и учащихся в образовательных 

учреждениях. 

1.3. Решение о создании школьного спортивного клуба (далее ШСК) 

принимается администрацией школы с учетом наличия материальных, финансовых, 

кадровых и иных условий. 

 1.4. Положение о ШСК утверждается директором школы. 

1.5.  ШСК может иметь собственное наименование, флаг и спортивную эмблему .  

1.6. Условием открытия ШСК служат следующие критерии: 

 наличие материально-спортивной базы: спортивный зал,  футбольное поле, 

многофункциональная спортивная площадка, баскетбольная площадка; 

 оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие в школе  спортивных секций по видам спорта: волейбол, футбол, легкая 

атлетика; 

 активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

 наличие квалифицированных кадров. 

1.7.  Для открытия ШСК издается приказ директора школы,  которым назначается 

президент клуба из числа педагогических работников школы.  



 

 

1.8.  В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

положением. 

 

2. Цель и задачи школьного спортивного клуба 

 

 2.1. Цель: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

 2.2. Задачи деятельности ШСК:  

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;  

 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому совершенствованию; совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 развитие в школе традиционных и наиболее популярных в Пензенском регионе видов 

спорта; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие культуры и 

традиций болельщиков спортивных команд; 

 улучшение спортивных достижений обучающихся школы; 

 2.3 Достижение указанных цели и задач осуществляется в единстве с общими 

образовательными и воспитательными целями  школы. 

 

3. Основы деятельности школьного спортивного клуба 

 

3.1. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного 

клуба являются добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 

 3.2 Основной деятельностью школьного спортивного клуба является: 

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

 организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки; 

 создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия 

в соревнованиях разного уровня: межшкольных, муниципальных, районных и 

областных соревнованиях; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 проведение спортивных праздников; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 расширение и укрепление материально-технической базы (оборудование спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт инвентаря); 

3.3. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с 

планом работы школы, а также календарным планом спортивных мероприятий школы, 

района. 

 

 

 



 

 

4. Организация работы школьного спортивного клуба 

 

 

4.1.Руководство деятельностью ШСК  осуществляет директор школы. 

4.2. Непосредственное организационное и методическое руководство 

осуществляет президент  ШСК, назначенный директором школы. 

4.3. Высшим органом  самоуправления спортивного клуба является Совет ШСК. 

4.4. Руководство работой в классах осуществляют  представители  Комитета по 

спорту.  

4.5. Руководство в командах осуществляют капитаны, избираемые сроком на один 

год, спортивный сезон и (или) на время проведения спортивного мероприятия в 

зависимости от вида спорта. 

 

5. Совет школьного спортивного клуба 

 

 5.1. Руководящим органом самоуправления  ШСК является Совет клуба, 

состоящий из представителей: 

-  обучающихся (президент коллегиального органа управления обучающихся, 

руководитель и представитель от  классов, отвечающих за Комитет по спорту);  

- родителей (законных представителей); 

- педагогического коллектива;  

- представителей социальных партнёров ШСК. 

 5.2. Состав Совета клуба 7-17 человек. 

 5.3. Обязанности между членами Совет клуба определяет самостоятельно 

(руководство комиссиями: спортивно-массовой работы, организационно-методической 

работы, пропаганде физической культуры и спорта). 

 5.4. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 от общего числа членов Совета. 

 5.5. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета. 

 5.6. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и 

оформляются протоколом. 

 5.7. Совет клуба: 

- принимает решение о названии клуба; 

- утверждает символику клуба;  

- утверждает план работы на год и ежегодный отчёт о работе клуба; 

- принимает решения о приеме и исключении членов клуба; 

- организует проведение общешкольных спортивных мероприятий; 

- отвечает за выполнение плана работы клуба, заслушивает отчеты членов клуба о 

выполнении запланированных мероприятий; 

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) о деятельности клуба; 

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности клуба; 

- готовит предложения руководителю школы о поощрении членов клуба, 

обеспечивших высокие результаты в организационной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

6. Президент школьного спортивного клуба 

 

      -  назначается из числа педагогических работников школы;  

- входит в состав Совета по должности, руководит его работой в рамках своих 

компетенций; 



 

 

- осуществляет взаимодействие с администрацией школы, органами местного 

самоуправления , спортивными организациями и учреждениями, другими 

школьными спортивными клубами района. 

 

7. Права и обязанности членов школьного спортивного клуба 

 

 

7.1.Членами ШСК могут быть обучающиеся школы, преимущественно 

занимающиеся в спортивных секциях физкультурно-спортивной, спортивно-технической, 

туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, а также действующие 

спортсмены и ветераны спорта. 

7.2. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

 7.3.Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий орган клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба. 

 7.4. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о ШСК; 

- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу школы; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- показывать личный пример здорового образа жизни и культуры болельщика. 

 

8. Содержание работы школьного спортивного клуба 

 

 

8.1. Основными направлениями в работе ШСК являются: 

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 открытие спортивных секций; 

 укрепление и сохранение здоровья школьников при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях;  

 организация здорового досуга учащихся; 

 организация и проведение  массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

 8.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с программами, 

учебными планами. 

8.3. Организацию и проведение занятий осуществляют педагоги школы. 

8.4. Комплектование учебных групп спортивных секций осуществляется с учетом 

пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности,  желанию детей.  

8.5. Контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях осуществляется 

педагогами. 

8.6. ШСК, в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий, может проводить внутришкольные и 

открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования, а также 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

 

9. Материально-техническая база школьного спортивного клуба 

 



 

 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивный зал и спортивная площадка, на базе 

которых создан ШСК. 

 

10. Документация школьного спортивного клуба, учет и отчетность. 

 

10.1. В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 

календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий 

разного уровня. 

10.2. ШСК должен иметь: 

- Приказ по школе об открытии Школьного Спортивного Клуба; 

- Положение о Школьном Спортивном Клубе; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный план 

мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление 

победителей и призеров соревнований; 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы учебных  групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятиях; 

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, протоколы и графики проведения испытаний по ним; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях разного уровня; 

- протоколы заседания Совета клуба; 

- инструкции по охране труда; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий   и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

 10.3. В ШСК  ведется следующая документация: 

     -календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год;  

- дневник учета физкультурно-спортивной работы класса, школы; 

- журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

- книга рекордов учащихся школы. 

 10.4. Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на 

учебный год. 

 10.5. В план включаются следующие разделы: 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 совместная работа с общешкольным Советом родителей и родительскими  комитетами 

классов; 

- работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба. 

 10.6. План утверждает директор и доводит до сведения педагогического коллектива 

школы. 

 10.7. Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год перед общим 

собранием представителей классов.   

 

11. Источники финансирования школьного спортивного клуба 

 

 

 11.1.Занятия в ШСК осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования. 

 11.2. ШСК имеет право привлекать, в соответствии с законодательством  РФ: 

целевые, спонсорские средства; благотворительные пожертвования юридических и 



 

 

физических лиц – внесение добровольных денежных средств на расчетный счет школы. 

 

Календарно-тематическое планирование «Прометей» 

        В рабочей программе по внеурочной деятельности  предусмотрено на изучение 36 

часов. 

                      

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

1 Введение: История развития волейбола 1  

2 

 

 Правила игры и методика 

судейства 

1  

3 

 

Техническая подготовка 

волейболиста 

1  

4 

 

Техника игры в волейбол 2  

5 

 

Физическая подготовка 1  

6 

 

Методика тренировки 

волейболистов 

1  

7 Изучение 

техники игры 

в волейбол: 

техника 

нападения Стартовые стойки 

1  

8 

 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста в нападении 

1  

9 Обучение 

техники 

подачи мяча: 

Обучение технике нижней 

прямой подачи 

1  

10 

 

Обучение технике нижней 

боковой подачи 

1  

11 

 

Обучение технике верхней 

прямой подачи 

1  

12  Обучение техники верхней 

боковой подаче 

1  

13  Обучение укороченной подачи 1  

14  Обучения технике верхних 

передач 

1  

15  Обучения технике передач в 

прыжке (отбивание кулаком 

выше верхнего края сетки). 

1  

16  Обучение технике передач         

снизу 

         

1  

17  Обучение технике 

нападающих ударов 

1  

18 Техника 

защиты: 

Обучение технике приема 

подач 

1  

19  Обучение технике приема 

мяча с падением 

1  



 

 

20  Обучение технике 

блокирования (подвижное, 

неподвижное) 

1  

21 Изучение 

тактики игры 

в волейбол 

Тактика 

нападения: 

Обучение и 

Совершенствование 

индивидуальных действий 

1  

22  Обучения индивидуальным 

тактическим действиям 

1  

23 Тактика 

защиты: 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий 

1  

24  Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

выполнении первых передач 

на удар 

1  

25  Обучения тактике 

нападающих ударов 

1  

26  обучения индивидуальным 

тактическим действиям 

блокирующего игрока 

1  

27  обучения отвлекающим 

действиям при нападающем 

ударе 

1  

28  Обучение групповым 

действиям в защите внутри 

линии и между линиями 

1  

29  Применение элементов 

гимнастики и акробатики в 

тренировке волейболистов 

1  

30  Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 

тренировке волейболистов 

1  

31  Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

приеме подач 

1  

32  Обучения взаимодействиям 

нападающего и пасующего 

1  

33  Обучение групповым 

действиям в нападении через 

игрока передней линии 

1  

 

34 

 Обучение командным 

действиям в нападении 

1  

35  Обучение командным 

действиям в защите 

1  



 

 

36  Учебная игра 1  

 

Список учащихся «Клуба Прометей» 

 

9 класс 

1.Камардина Алена 

2.Кучерина Мария 

3.Созыкина Ангелина 

4.Устинова Анастасия 

5.Штыркова Ульяна 

6.Махмудов Журабек 

7.Свинковская Дарья 

 

7  класс 

 

1. Зизенкова Анастасия  

2. Кучерина Анастасия  

3. Макунина Наталья  

4. Нефедов Кирилл  

5. Тимонина Диана 

6. Федулова Анжелика  

7. Шатров Егор  

 

6 класс 

1. Беднякова Ирина 

2. Макунина Елена  

3. Сорокина Варвара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим работы 

Школьного спортивного клуба «Прометей» 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя 

Советского Союза А.И. Демина на 2023-2024 учебный год 

 

 

 
Название 

объединен

ия 

Педагог Класс 
Понеде

льник 
Вторник Среда 

Четв

ерг 
Пятница 

Субб

ота 
Помещение 

Прометей 

Рыжова 

Елена 

Геннадьевна 

6-9  
15:15-

16:00 
    

спортивный 

зал 

ОФП 

Рыжова 

Елена 

Геннадьевна 

5-7  
15:15-

16:00 
    

спортивный 

зал 

Юный 

турист 

Рыжова 

Елена 

Геннадьевна 

4-7  
16:00-

16:45 
    

 

спортивный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Организационно методической работы с педагогическим коллективом. 

 

Содержание: 

 

Введение 

 

Методическая работа в образовательном учреждении, ее структура и формы организации 

 

Особенности организации методической работы в учреждении 

 

Основы организации методической работы в учреждении 

 

Формы организации методической работы в образовательной организации 

 

Организация работы над проблемой образовательной организации 

 

Организация работы над единой методической темой 

 

Предложения по совершенствованию методической работы в учреждении 

 

Заключение 

 

Используемая литература 

 

Введение 

Существенные изменения в социально-экономическом устройстве России требуют 

реформирования системы образования. Новому тысячелетию нужна новая современная 

система образования, которая бы удовлетворяла требованиям государства и общества. 

 

Процесс обновления профессионального образования требует не только реконструкции 

содержания обучения и воспитания, но и совершенствования методической работы в 

профессиональных образовательных учреждениях, вставших на путь внедрения 

инноваций. 

 

Ориентируясь на идею гуманно ориентированного образования, на формирование 

личности учащегося, признание ее ценности и необходимости для современного 

общества, мы, прежде всего, должны помнить о том, что такая личность формируется 

личностью самого педагога. Поэтому необходимо создать все условия роста 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Таким образом, организация действенной и эффективной структуры инновационной 

методической работы в профессиональном образовательном учреждении является весьма 

актуальной. 

 

В новых условиях функционирования образовательной системы возникла и 

актуализируется потребность в повышении качества образования. А эта проблема связана 

с решением целого ряда других. Отбор и структурирование нового содержания 

профессионального образования предполагает внедрение современных образовательных 

программ и технологий. А это, в свою очередь, ставит перед профессиональным 

образовательным учреждением проблему необходимости непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов. И разрешить данную проблему возможно, 



 

 

лишь создав в образовательном учреждении специальные педагогические условия отбора 

форм и содержания методической работы. 

 

В современных условиях в системе методической работы в образовательном учреждении 

прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых рассматривается как 

движущая сила её реформирования. Это противоречия между: 

 

возросшими требованиями к методической работе в условиях обновления 

образовательной практики и реальным её состоянием в практике образовательного 

учреждения; 

 

необходимостью расширения арсенала форм методической работы и не многообразием 

последних в реальной практике образовательных учреждений. 

 

В педагогической литературе исследуемая проблематика нашла отражение в 

фундаментальных исследованиях Гузеева В.В., Кругликова Г.И., Омельяненко Б.Л., 

Шилова М.И., в которых выявляется сущность основных понятий теории 

профессионального обучения, указываются пути дальнейшего развития принципов, 

содержания, форм методической работы. 

 

Шилова М.И. считает, что многие вопросы, связанные с методической основой, т.е. 

важнейшие приемы и методы, овладеть которыми необходимо для осуществления на 

практике, требуют нового осмысления. В педагогической теории в должной мере не 

изучена технология реализации методической работы преподавателя по конкретным 

причинам. Важнейшая из них – недостаточная научная разработанность многих вопросов 

методических объединений. Например, его содержание в большинстве педагогических 

работах раскрывается главным образом лишь с точки зрения социально-этических 

требований к поведению и формированию работы. 

 

Методическая работа в образовательной организации, ее структура и формы организации 

 

1.1 Основы организации методической работы в учреждении 

 

Методическая работа в образовательной организации - это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого педагога. 

 

Этот комплекс ориентирован, прежде всего на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности 

и развития учащихся. 

 

При выборе варианта методической работы коллектив организации руководствуется 

следующей системой оснований: 

 

задачами, стоящими перед учреждением, педагогами; 

 

уровнем учебно-воспитательного процесса; 

 

состоянием учебно-материальной базы; 

 



 

 

накопленным позитивным и негативным опытом работы. 

 

Во главе методической работы стоит методический совет, который осуществляет 

руководство методической, экспериментальной и практической деятельностью 

педагогического коллектива и реализует поставленные задачи. В состав методического 

совета входят директор, его заместители, руководители методического объединения. 

 

Методическая работа на базе образовательного учреждения выполняет ряд важных 

функций: 

 

благодаря активному участию в этом виде деятельности, педагог сохраняет и закрепляет 

свое положение в учреждении; с возрастом методическая работа способствует решению 

проблемы профессионального сохранения, преодолению возможного отставания, 

расхождения между достигнутым уровнем и новыми требованиями к учебно-

воспитательному процессу; 

 

обучение освобождает человека от ложных ценностей, делает профессионала более 

гибким и мобильным, приспособленным к внешним изменениям, конкурентоспособным; 

 

обучение на рабочем месте способствует достижению учителем желаемого 

профессионального статуса и признания в коллективе, большей уверенности в себе; 

 

методическая работа выполняет роль стимула в профессиональном развитии педагога, 

способствует самореализации, решению личных профессиональных проблем, позволяет 

достичь большего удовлетворения в работе. 

 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 

методической темой. Следует отметить, что в условиях модернизации образования 

необходимо повысить эффективность данного вида деятельности. Это возможно через 

разработку программы повышения квалификации по единой методической теме для 

педагогов конкретной школы. Программа должна ориентироваться на позиции 

гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода. Необходимо, чтобы 

большая часть занятий, представленных в программе, носила практико-ориентированный 

характер. Четко поставленные цель, задачи программы, предполагаемые конечные 

результаты, которыми будут являться знания и умения, приобретенные педагогами в 

процессе изучения темы, повысят продуктивность методической работы. 

 

Одной из основных тенденций совершенствования современной методической работы в 

учреждении является создание оптимальных условий для развития личности и повышения 

профессионализма каждого отдельного педагога на основе его индивидуальных 

образовательных потребностей. Индивидуальный подход к педагогу способствует 

раскрытию потенциальных возможностей индивида, его способностей, проявлению 

педагогом творческого подхода к работе. Индивидуализация обучения взрослых как 

педагогическая проблема сохраняет свою актуальность, несмотря на глубокое и 

разностороннее ее исследование. При планировании методической работы рассмотрение 

проблемы индивидуализации обучения взрослых на основе образовательных технологий 

требует тщательной разработки. Это связано с тем, что существуют противоречия между 

необходимостью повышать инструментальность реализации индивидуального подхода в 

процессе развития профессиональной компетентности педагогических работников и 

слабой технологической готовностью специалистов, осуществляющих методическую 

работу в конкретном образовательном учреждении. 

 



 

 

Подразумевая под образовательной технологией совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления программы на разных этапах обучения с получением 

конкретного конечного результата, переносим это понятие на методическую работу с 

педагогами. Общее представление педагога об образовательных технологиях дает ему 

возможность представлять обучение и учебную деятельность взаимообусловленными и 

взаимозависимыми. При этом педагог должен быть готов к тому, что не только он 

продуцирует и стимулирует психические новообразования у тех, кто учится. 

Обучающиеся своими учебными действиями также способствуют изменению каких-то 

отдельных сторон преподавания, если таковые недостаточно эффективны. Это в полной 

мере относится к работе с педагогами в системе методической работы. 

 

Формы организации методической работы в образовательной организации 

 

Все многообразие организационных форм методической работы в образовательной 

организации можно представить в виде трех взаимосвязанных групп таких форм: 

 

общеобразовательные формы методической работы (работа по единым методическим 

темам, психолого-педагогические семинары, практикумы, научно-практические 

конференции и педагогические чтения, читательские и зрительские конференции, 

методические выставки, стенгазеты, бюллетени); 

 

групповые формы методической работы (методические объединения, творческие 

микрогруппыпедагогов, , групповое наставничество, взаимопосещениезанятий и 

внеклассных воспитательных мероприятий); 

 

индивидуальные формы методической работы (стажировка, индивидуальные 

консультации, собеседования, наставничество, работа над личной творческой темой, 

индивидуальное самообразование). 

 

Каковы же формы занятий (заседаний) проблемных микрогрупп - методических 

объединений - кафедр? Выбор их зависит от количественного состава этих подразделений, 

от квалификации входящих в них педагогов, от их заинтересованности, уважительного 

отношения друг к другу, от взаимопонимания и т.д. 

 

Так наиболее эффективные вошли в практику методической работы следующие формы 

занятий (заседаний): 

 

теоретические семинары (доклады, сообщения); 

 

семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, классных 

часах, внеклассных, внешкольных мероприятиях); 

 

диспуты, дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, «техника 

аквариума», «панельная дискуссия») и др.; 

 

«деловые игры», ролевые игры; уроки-имитации; уроки-панорамы; 

 

лектории ученых-дидактов, психологов, социологов, дефектологов, логопедов и врачей; 

 

обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-

педагогической науки; 

 



 

 

обсуждение отдельных открытых, взаимопосещённых уроков, мероприятий или их цикла; 

 

обсуждение и оценка авторских программ, учебных пособий; 

 

обсуждение «срезов знаний», вопросов для тестирования и анкетирования учащихся; 

 

разнообразные выставки, отчеты по самообразованию: доклады, рефераты, разработки 

занятий, изготовление дидактических и наглядных пособий; 

 

обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его распространению и 

внедрению; 

 

конкурсы «Лучший педагог», «Учитель года», «Воспитатель года; 

 

педчтения, научно-практические конференции; 

 

педагогические советы и др. 

 

Механизм проведения и значение наиболее эффективных и рациональных форм занятий 

(заседаний) проблемных микрогрупп - методических объединений – кафедр 

 

Теоретические семинары (доклады, сообщения) 

 

Эта форма занятий (заседаний) является необходимой для ознакомления педагогов с 

новейшими достижениями науки и передового педагогического опыта. Она требует, в 

первую очередь, от ученых - кураторов кафедр доступно освещать в сообщениях, 

докладах актуальные вопросы учебно-воспитательного процесса, раскрывать содержание 

новых технологий, методов, приемов обучения. Но к выступлениям и докладам должны 

привлекаться и высококвалифицированные учителя - члены проблемных микрогрупп - 

методических объединений - кафедр. Для этого требуется большая подготовка: 

индивидуальные беседы, консультации учителей со специалистами-учеными для 

выступления перед коллективом. 

 

Варианты вопросов для рассмотрения на теоретических семинарах 

 

Традиционное и инновационное в учебном процессе 

 

Технологические модели обучения школьников 

 

Методика полного усвоения знаний учащимися 

 

Проведение научно-теоретических семинаров следует планировать 2-3 раза в течение 

учебного года во избежание перегрузок учителей, т.к. помимо этой формы занятий 

(заседаний) проблемных микрогрупп - методических объединений - кафедр не следует 

забывать и о других формах работы. 

 

Семинары-практикумы 

 

Семинары-практикумы требуют более серьезной подготовки, т.к. на них педагога 

знакомят с результатами собственной поисковой, исследовательской работы, 

проводившейся под руководством специалистов-ученых и апробировавшийся в течение 

нескольких месяцев. 



 

 

 

В центре внимания присутствующих на таких семинарах находятся не только 

теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические умения и 

навыки, что особенно важно и весьма ценно для роста профессионального мастерства 

учителей и воспитателей. 

 

Возможные темы семинаров-практикумов: 

 

Можем ли мы услышать живопись? (МО эстетического воспитания и художественного 

образования). 

 

Музыкальные игры без музыки (МО эстетического воспитания и художественного 

образования). 

 

Курс «Лес и человек» и его значение в процессе обучения учащихся (МО начального 

обучения и естественнонаучных дисциплин). 

 

Преемственность в работе учителей начального звена и учителей-предметников на уроках 

природоведения, ознакомления с окружающим миром и естествознания (МО начального 

обучения и естественнонаучных дисциплин). 

 

Преемственность использования новых технологий: интеграция при обучении учащихся 

на коммуникативно-познавательной основе через общение, культуру и любовь (МО 

начального обучения и общественных дисциплин). 

 

Общепедагогические и организационно-методические возможности использования игры в 

обучении учащихся 5-11 классов (МО общественных дисциплин). 

 

После посещения педагогами практической части семинаров - уроков, факультативов, 

внеклассных мероприятий - очень важно умело организовать обсуждения, дискуссии, на 

которых каждый может высказать свои соображения, мнения, дать оценку практикуму. 

Совместно с учеными-специалистами возможно коллективно решать конкретные учебно-

педагогические задачи, которые возникают в учебно-воспитательном процессе. 

 

Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения педколлектива к 

творческой, поисковой, исследовательской деятельности и повышают его педагогическую 

культуру. 

 

Психолого-педагогические практикумы 

 

Для большей эффективности во время таких семинаров следует создавать атмосферу 

неформального общения, раскованности. Подобная практика особенно ценна для 

повышения профессионального мастерства учителей и воспитателей, т.к. каждый 

участник такого семинара получает возможность ознакомиться с новейшими 

достижениями психолого-педагогической науки, передовым педагогическим опытом и 

заявить о своей позиции. 

 

Целесообразно подготовить и провести психолого-педагогические семинары на 

следующие темы: 

 

«Психолого-педагогические исследования личности учащегося». 

 



 

 

«Диагностика уровня развития произвольного внимания младших школьников». 

 

«Таксономия педагогических целей и ее роль в проверке результативности обучения 

учащихся по новым спецкурсам (словесность, интегрированный эстетический курс, 

краеведение, этика и этикет, обучение основам стихосложения, работа с деловыми 

бумагами и др.). 

 

На таких семинарах необходима взаимосвязь теории и практики. Так, например, психолог, 

говоря о таксономии педагогических целей, прежде всего характеризует области 

деятельности, которые она охватывает: когнитивную, аффективную и психомоторную. 

Рассказав об этой четкой классификации целей, специалист дает педагогам возможность 

включиться в практическое моделирование первоочередных задач в процессе обучения 

учащихся и заявить о концентрации усилий на главном, об оценке и перспективах своей 

дальнейшей работы. 

 

Такие диалоги общения способствуют развитию творческого потенциала учителя, его 

профессионализма. 

 

Диспуты, дискуссии 

 

Различные формы занятий (заседаний): диспут, «круглый стол», диалог-спор, дебаты, 

форум, симпозиум, «техника аквариума», «панельная дискуссия» - обычно на практике 

обозначаются общим термином - «дискуссия». Часто дискуссией называют обсуждение 

или обмен опытом, мнениями, а также обсуждение-спор, т.е. столкновение точек зрения, 

позиций и т.д. Нередко дискуссию смешивают с полемикой - отстаиванием уже 

сформированных взглядов, позиций. 

 

Дискуссия - целенаправленный обмен суждениями, мнениями, идеями, осуществляемый 

членами проблемных микрогрупп - методобъединений - кафедр с целью поиска истины 

(истин). Ее существенной чертой является равный диалог всех участников. Желательно, 

чтобы группа участников подобного диалога была небольшой (до 10 человек), благодаря 

чему каждый сумеет высказать свою точку зрения и доказательно ее отстоять. 

 

В педагогической практике поучили распространение различные виды обмена мнениями, 

представляющие собой свернутые формы дискуссии: «круглые столы», форумы, дебаты, 

симпозиумы, «техника аквариума»,» панельная дискуссия». 

 

Характерной чертой свернутых форм дискуссии является участие в ней двух-трех и более 

предметных методобъединений - кафедр, так что в конце концов предметом их 

обсуждения становятся позиции, мнения участников. 

 

Некоторые формы дискуссий 

 

«Панельная дискуссия». В ней могут участвовать 2-3 и более предметных 

методобъединений - кафедр. Однако следует составить из них группы по 6-8 участников, 

которые заранее избирают председателей. Последние обсуждают намеченную проблему, 

после чего совместно приходят к определенному выводу, решению. Важно, чтобы все 

участники «панельной дискуссии» были заинтересованы в решении обсуждаемой 

проблемы. 

 

Форум. Механизм проведения сходен с изложенным выше, и мнениями обмениваются все 

участники. 



 

 

 

Симпозиум. Более формализованное (по сравнению с выше перечисленными) 

обсуждение; в ходе его участники выступают с сообщениями, в которых раскрывают свою 

точку зрения на интересующую проблему, после чего отвечают на вопросы 

присутствующих. 

 

Дебаты. Явно формализованное обсуждение, которое строится на заранее 

спланированных выступлениях участников, имеющих прямо противоположное мнение по 

обсуждаемой проблеме. 

 

Эти формы дискуссий скорее всего могут практиковаться эпизодически или вовсе не 

использоваться в работе методобъединений - кафедр. 

 

Наиболее актуальными и распространенными в практике работы занятий (заседаний) 

проблемных микрогрупп - методобъединений - кафедр являются «круглые столы». 

 

«Круглый стол». Это беседа, в которой «на равных» участвуют до 10 учителей, и в ходе ее 

происходит обмен мнениями между всеми участниками. В составе группы могут быть 

учителя различных специальностей: как начального, так и среднего и старшего звеньев. 

 

Возможные темы «круглых столов»: 

 

Развитие логического, критического и творческого мышления учащихся. 

 

Поиски по линии исследовательского обучения учащихся. 

 

Общепедагогические и организационно-методические возможности использования игры в 

обучении учащихся предметам искусств 

 

«Техника аквариума». Выделяется среди всех форм дискуссий тем, что содержание ее 

тесно определено противоречиями, разногласиями, а подчас и конфликтами педагогов по 

определенному вопросу. Механизм проведения «техники аквариума» таков: 

 

Проблема дискуссии формулируется по просьбе учителей научным руководителем или 

куратором кафедры. 

 

Участники дискуссии делятся на 2 группы (а может быть, и на 3), которые располагаются 

в аудитории по кругу. 

 

Члены каждой группы выбирают представителя или председателя, который будет в 

процессе дискуссии отстаивать ее позицию. 

 

Все участники заранее знакомятся с обсуждаемой темой, поэтому имеют возможность уже 

до начала дискуссии обменяться мнениями. (Можно предложить тему в начале дискуссии, 

тогда члены «аквариума» должны в течение 15-20 минут обсудить ее и выработать общую 

точку зрения.) 

 

Представители собираются в центре по кругу и получают возможность высказать мнение 

группы, отстаивая ее позиции. Остальные участники «аквариума» не могут высказывать 

свое мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения записки, где 

выражают свои соображения. 

 



 

 

Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультироваться с остальными ее 

членами. 

 

«Аквариумное» обсуждение заканчивается по истечении отведенного времени или после 

принятия решения. 

 

После окончания дискуссии представителями групп проводится критический разбор хода 

обсуждения, а решения вырабатываются уже всеми участниками «аквариумного» диспута. 

 

Подобную форму дискуссии можно проводить на совместном занятии (заседании) 2-3 

методобъединений - кафедр. 

 

Можно предложить провести дискуссии «техники аквариума» по таким темам: 

 

«Типы инновационных подходов к обучению». 

 

«Диалоговый характер обучения». 

 

«Интеграция как средство и цель обучения учащихся» 

 

«Критериально ориентированное обучение учащихся. 

 

«Деловые» игры, ролевые игры, игры-имитации; урок-панорама 

 

Игре как социокультурной форме общения посвящено много философско-

культурологических, психологических, педагогических исследований. 

 

В педагогике любые игры («деловые», ролевые и др.) связаны с определенными 

правилами (условиями) для играющих. По сути игра - это состязание двух-трех групп (и 

более), которое направлено на достижение определенной цели или решение определенной 

проблемы. В ходе игры учителя овладевают реальным опытом, который могли бы 

получить в ходе проведения урока, учатся активно решать трудные проблемы, а не быть 

сторонними наблюдателями. Кроме того, использование игровой формы занятий 

(заседаний) проблемных микрогрупп - методобъединений - кафедр помогает учителям 

научиться экономить, «сжимать» время на отработку определенных понятий, умений, 

навыков в процессе обучения. А главное - они способствуют активизации 

самообразования учителей в работе над развитием профессиональных качеств, 

необходимых для обучения и воспитания личности учащегося. 

 

«Деловые» игры. 

 

Для достижения результативности в процессе проведения «деловой» игры роли должны 

быть распределены так, чтобы руководили ею квалифицированные учителя, заведующие 

кафедрой, кураторы-ученые, заместитель директора по научно-экспериментальной, 

исследовательской работе. Необходимо избрать председателя, ведущего игру, 

инструктора (хотя не стоит подробно разъяснять детали игры, т.к. она должна быть 

похожа на реальные, жизненные события, а подробный инструктаж может свести к 

минимуму интерес играющих), судью, который только следит за ходом игры и 

соблюдением игровых правил, тренера (в его роли должен выступать ученый-куратор, 

который может подсказывать в ходе игры, чтобы полнее реализовать ее возможности). 

 



 

 

Для подготовки таких игр требуется время, но интерес учителей к ним необычайно высок. 

Очень часто в процессе игры участники в результате эмоционального подъема могут 

прибегать к имитации, драматизации. После окончания подводятся итоги (подсчет очков, 

объявление игровых результатов). Однако необходима и самооценка действий играющих 

(в условном, моделирующем плане). 

 

Завершать следует анализом игровой ситуации, определяя ее соотношение с реальностью 

и, главное, - значимость для формирования интеллектуально-познавательных, 

профессиональных интересов учителей. 

 

Ролевая игра (по существу игра-драматизация) - это процесс, в котором участвуют 

учителя проблемных микрогрупп - методических объединений - кафедр, распределяющие 

между собой роли учителя, учащихся, заместителя директора по опытно-

экспериментальной работе, директора, методиста районного (городского, областного) 

методического Центра и т.д. 

 

Руководить игрой должен либо ученый-куратор, либо заместитель директора по опытно-

экспериментальной, исследовательской работе, либо председатель методобъединения и 

т.д. 

 

Механизм проведения ролевой игры (игры-драматизации) довольно прост: 

 

руководитель сообщает тему игры; 

 

дается инструктаж о ходе игры; 

 

фиксируется эмоциональная реакция каждого из играющих; 

 

руководитель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих; 

 

подведение итогов проводится на основе эмоционально пережитых играющими суждений. 

 

Значимость такой игры связана с активизацией внимания, переживаний, с мыслями 

участников процесса. 

 

И самое важное - педагоги должны увидеть, какими возможностями обладает 

дидактическая игра в сочетании с эмоциональной рефлексией. 

 

Игры-имитации. Эта форма занятий (заседаний) проблемных микрогрупп - 

методобъединений - кафедр требует творческого подхода от ведущего (им может быть 

куратор-ученый кафедры, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 

или высококвалифицированный учитель). 

 

Грамотно подготовленная игра-имитация (участвовать могут 2-3 методобъединения или 

кафедры) предполагает, что тема, цели, задачи и структура глубоко продуманы и помогут 

ведущему поддерживать высокую активность участников. Тематика игры-имитации 

может быть придумана самим ведущим или заимствована из каких-либо источников. 

Ведущий должен заранее решить, какова будет степень его откровенности с участниками, 

насколько он посвятит их в свои планы. Кроме того, ведущий должен дать ясные и 

простые устные или письменные инструкции своим коллегам-игрокам, распределить роли 

участников и установить продолжительность игры. 



 

 

 

Вполне понятно, что участники игры-имитации по-своему оценят проигранные ими 

ситуации. 

 

В процессе игровой ситуации педагоги пытаются имитировать виды, приемы, формы 

работы учителей-профессионалов, а иногда лишь один фрагмент урока. 

 

Почерк работы другого педагога не всегда удается успешно сымитировать. 

 

Это трудная, но разрешимая задача, которую можно реализовать в результате 

многократных тренировочных упражнений. 

 

Педагогам труднее исполнять роли учащихся, а не роли других членов педколлектива. 

Иной раз учащиеся более мобильны в решении определенных ситуаций, чем их педагоги. 

 

Этот факт свидетельствует о необходимости участия учителей в различных играх, 

особенно в тех, которые они планируют проводить совместно с учащимися на уроках. 

 

Следует отметить, что игровая модель учебного процесса строится на включении 

учителей в процесс игрового моделирования изучаемых событий, явлений, на проживании 

ими нового опыта в обстановке игры. Результатом этого процесса должны стать новые 

технологии, новые методические приемы, виды работ, которые, несомненно, обогатят 

всех участников игры. 

 

Урок-панорама на занятиях (заседаниях) проблемных микрогрупп - методических 

объединений - кафедр используется реже. Эта форма не требует особой подготовки, а 

опирается на потенциальные возможности учителя, его компетентность, эрудицию. Урок-

панораму следует проводить на занятиях одного методобъединения или кафедры. 

Механизм проведения этой формы методической работы таков: 

 

участники работают в группах (по 2-3 человека) или индивидуально; 

 

педагоги сами определяют тему урока-игры или выбирают ее из числа тем, предложенных 

руководителем-ведущим; 

 

участники получают из библиотеки учебники и учебные программы; 

 

каждая группа (либо каждый самостоятельно работающий педагог) составляет план 

занятия, четко планируя все его этапы и использование современных (традиционных и 

нетрадиционных) методов, форм, приемов, видов работ на каждом этапе; 

 

игроки защищают свои варианты разработок уроков (защита проводится в присутствии 

всех участников); 

 

участники оценивают урок-панораму с точки зрения реализации триединой 

дидактической цели (образовательной, развивающей, воспитательной) и рационального, 

эффективного использования методов, форм, приемов, видов спланированных работ с 

учащимися; 

 

в роли арбитра выступает куратор-ученый, либо председатель методобъединения, либо 

заведующий кафедрой. 

 



 

 

Очень важно, что участие педагогов в любой игровой модели трансформирует их 

позицию, которая балансирует между ролью организатора, помощника, соучастника 

общего действия. Значительна роль этой модели занятий (заседаний) проблемных 

микрогрупп - методобъединений кафедр при заключительном ретроспективном 

обсуждении проигранных ситуаций, ролей и т.д. 

 

Несомненно, эта модель обучения обогатит педагога в предметно-содержательном и 

социально-психологическом аспекте. Следует лишь помнить, что при использовании на 

уроке эта форма может выродиться в иллюстративное или эмоционально-оживляющее 

дополнение к репродуктивному традиционному обучению учащихся. 

 

Лектории ученых-дидактов, психологов, социологов, дефектологов, логопедов и врачей. 

 

Организация лекториев учеными-дидактами, психологами, социологами, дефектологами, 

логопедами, врачами-педиатрами, психоневрологами и др. специалистами необходима 

каждому педколлективу. 

 

Специалисты планируют тематику лекций на актуальные темы для учителей и родителей, 

а также проведение групповых и индивидуальных ежедневных консультаций. 

 

Программа и тематика лекций согласовывается с администрацией школы, с научно-

методическим координационным Центром, информационно-аналитическим Центром и 

предлагается учительскому коллективу школы. 

 

Обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-

педагогической науки 

 

Механизм обсуждения современных новейших методик, технологий, достижений 

психолого-педагогической науки тот же, что и в вышеизложенном пункте. Важно 

заметить, что вся ответственность за реализацию этой формы работы ложится на ученых-

кураторов кафедр, на научно-методический координационный Центр и информационно-

аналитический Центр. Но педколлективучреждения должен отстаивать свое право решать, 

какие книги и статьи читать, какие новейшие технологии осваивать, какие инновации и 

нововведения использовать в процессе обучения и воспитания учащихся, какие 

эксперименты апробировать. Например, коллектив учителей начального звена школы 

использует технологию обучения учащихся на коммуникативно-познавательной основе 

через общение, культуру и любовь, а учителя кафедры физики, математики и 

информатики гимназии успешно внедряют технологию модульного обучения учащихся. 

 

Обсуждение отдельных открытых, взаимопосещенных уроков, мероприятий или их цикла 

 

Все формы методической работы проблемных микрогрупп - методобъединений, кафедр 

связаны с практическими умениями педагога, а это-либо открытые уроки, либо 

внеурочные мероприятия. На них педагог демонстрирует коллегам апробированные им 

различные формы уроков, виды, приемы работ, дающие высокие конечные результаты в 

процессе обучения учащихся. Иногда педагог приглашает коллег и на начало 

эксперимента, когда у него есть лишь гипотеза, которую необходимо проверить, но он сам 

не предполагает, не видит результата, поэтому экспертное заключение присутствующих 

на уроке или внеурочном мероприятии очень важно. 

 

Следовательно, открытый урок или внеклассное мероприятие - это не только открытые 

двери для всех, желающих посетить эти мероприятия, но и демонстрация, показ нового, 



 

 

возможно, маленького, но педагогического открытия уроков смогли приглашать на них 

своих коллег. 

 

Обсуждение отдельных открытых, взаимопосещенных уроков, различных мероприятий 

или их цикла является предметом серьезного разговора на занятиях (заседаниях) 

проблемных микрогрупп - методобъединений - кафедр. 

 

При обсуждении необходимо учитывать реализацию следующих задач: 

 

Умение планировать и определять образовательные, воспитательные и развивающие цели 

(развитие интеллекта, воли, эмоций, познавательных интересов и т.д.) 

 

Умение четко ставить перед учащимися задачи, цели урока или мероприятия. 

 

Умение выбрать эффективные и целесообразные формы, методы, виды, приемы работы с 

учащимися. 

 

Умение добиваться максимальной результативности и рациональности труда учащихся. 

 

Технология таких обсуждений выработана давно и почти не претерпевает изменений. 

 

Выставки и отчеты по самообразованию 

 

Отчеты по самообразованию учителей и воспитателей прежде всего требуют наглядной 

демонстрации продуктов труда учителя (доклады, рефераты, разработки уроков, создание 

авторских программ, составление тестов-анкет, дидактических пособий и т.д.) и 

продуктов труда их учащихся (выставки лучших тетрадей, сочинений, рисунков, поделок 

и т.д.). Ориентация методической службы на самообразование, саморазвитие, 

самосовершенствование крайне необходима, ибо расширение культурного кругозора, 

развитие рефлексии, способности к самокритике - это залог успешного развития 

профессионализма и творческого потенциала личности как учителя, так и учащегося. 

 

Научно-практические конференции, педагогические чтения 

 

Эти формы работы требуют привлечения всех звеньев методической службы и являются 

своеобразным подведением итогов их работы. Темы научно-практической конференции 

или педагогических чтений должны быть связаны с единой методической темой школы и 

не носить случайный характер, а отражать опыт учителей школы, их достижения, успехи, 

исследовательскую работу, связанную с преодолением ошибок, недочетов 

профессиональной деятельности и приведшую в конце концов к положительным 

результатам. Доклады должны сопровождаться таблицами, видеозаписями, слайдами, 

фотографиями, продуктами ученического труда и т.д. Выступления докладчиков 

ограничиваются временными рамками и обязательно обсуждаются (после того, как 

выступающий ответит на вопросы), часто в дискуссионной форме. 

 

Нередко практика проведения конференций и педчтений сводится к изложению 

выступающими публикаций из педагогической прессы и трудов ученых-дидактов. 

Подобное происходит в том случае, когда не проводится достаточная работа по подбору 

практического и иллюстративного материала из опыта работы учителя в период 

подготовки и корректировки докладов выступающих членов педколлектива, когда им не 

оказывается грамотная методическая помощь. Уместно вспомнить в таком случае слова 



 

 

ученого Р. Генри Мильора, который остроумно заметил: «Неудача в подготовке - все 

равно что подготовка к неудаче». 

 

Естественно, что при отсутствии тщательной подготовки к проведению этих форм работы, 

будет зря и безрезультатно потрачено время педагога, а самое главное - это разочарование 

и неудовлетворенность самих участников весьма важными формами методической 

работы. 

 

Успех проведения конференций, педчтений зависит от степени их подготовленности, от 

участия в подготовке кураторов-ученых, а также от степени развития творческого 

потенциала всего педагогического коллектива. 

 

Работа всех звеньев методической службы требует наглядности. Рекомендуется издавать 2 

раза в течение учебного года (в январе и мае) научно-методический журнал. Можно 

назвать его «Вестник школы, сада, лицея…» или «Вести школы, детского сада…» и т.п. 

 

Все вышесказанное вовсе не означает, что подразделения методической службы должны 

использовать все перечисленные формы в планах своей работы, но из этого спектра 

наименований можно выбрать те, что под силу проблемным микрогруппам - 

методобъединениям - кафедрам школы. 

 

Педагогические Советы 

 

В организационной структуре методической работы необходимо учитывать и такую 

форму работы с педагогическими кафедрами, как педагогические Советы, - это высший 

орган коллективного руководства школой. 

 

На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса. В условиях работы по новой модели методической службы на 

заседаниях педсоветов заслушиваются теоретические выступления ученых-специалистов 

и выступления учителей из практики своей работы, результаты их инновационных, 

творческих поисков. 

 

Формы проведения заседаний педсоветов разнообразны, и чаще всего они носят 

дискуссионный характер: «круглые столы», «техника аквариума», «панельная дискуссия», 

форум и т.д. 

 

Подобные заседания педсоветов повышают их действенность и авторитетность, а самое 

главное - способствуют заинтересованности и оживлению работы педагогического 

коллектива. 

 

Творческие микрогруппыпедагогов. 

 

Данная форма возникла как результат творческих поисков педагогами новых 

эффективных форм методической работы. В отличие от методических объединений, 

которые формируются как обязательная форма работы на основе общности 

преподаваемого предмета, характеризуются постоянным, фиксированным составом 

участников, основой образования микрогрупп в 3-6 человек является прежде всего 

взаимная симпатия, личная дружба, психологическая совместимость. 

 



 

 

Такие группы создаются в коллективе на исключительно добровольной основе, когда 

необходимо освоить какой-то новый опыт, новую методику, идею. Каждый член группы 

сначала самостоятельно изучает опыт, разработку, потом излагает ее своим коллегам, они 

его дополняют, поправляют, спорят, углубляют, обмениваются мнениями, затем 

реализуют изучаемую идею в своей практике, ходят друг к другу на уроки, мероприятия. 

Когда новое освоено, первые умения приобретены, группа распадается. 

 

Неформальные объединения педагогов. 

 

Создаваемые преимущественно для совместного проведения досуга, неформального 

общения эти формы работы могут принести большую помощь в деле повышения 

квалификации и мастерства учителей, прежде всего - в подъеме общей культуры 

педагогов, культуры общения и речи. Во многих школах действуют педагогический 

театры, студии, агитбригады, в которых молодые педагоги осваивают основы 

педагогической техники в ходе подготовки и проведения различных выступлений, 

концертов. Эти формы служат и для сплочения педагогического коллектива. 

Неформальные объединения педагогов по своей природе не терпят администрирования, 

заорганизованности, поэтому руководство их деятельностью требует особого такта. 

 

Особенности организации методической работы в учреждении 

 

2.1 Организация работы над проблемой образовательной организации 

 

Проблема выявляет сущность противоречий, имеющихся в образовательной системе 

образовательной организации. 

 

Противоречие - это несоответствие между желаемым и имеющимся результатом, 

состоянием (например, образовательного процесса). 

 

Научно выявленная и сформулированная проблема позволяет поставить научно 

обоснованные задачи и определить пути их достижения. 

 

Методическая служба учреждения в условиях уже сформулированной проблемы 

определяет цели и задачи, стратегию работы над проблемой с привлечением 

методических средств. 

 

Содержание работы над проблемой может включать: 

 

фиксацию нормативных, знаниевых, ценностных и др. затруднений у педагогов, 

учащихся, управленцев, которые приводят к возникновению проблемы; 

 

изучение различных источников, литературы, ее научный анализ, позволяющее 

определить научно-практические основания разрешения подобных проблем; 

 

изучение сложившегося опыта работы над аналогичной проблемой; 

 

типологизация средств разрешения проблемы; 

 

обучение педагогического коллектива управленческой рефлексии, технике коррекции 

субъективного состояния в проблемной ситуации; 

 



 

 

построение модели нового вида деятельности, позволяющего снимать противоречия и 

приводить к решению проблем; 

 

разработка необходимых дидактических, психолого-педагогических и других средств; 

 

апробация новой модели деятельности; 

 

выработка методических рекомендаций для всех участников образовательного процесса, 

направленных на разрешение проблемы и получение нового качества. 

 

Умение выявить, сформулировать, вычленить составляющие и определить пути 

разрешения или решения проблемы - важная задача для методической учебы 

педагогического коллектива. 

 

Специальные семинары, организационно-деятельностные игры и т.п. должны проводиться 

в целях обучения коллектива и формирования способностей перед началом работы над 

проблемой. 

 

Проблема определяется на основе анализа методической работы за предыдущий учебный 

год, например: «Использование дидактических средств на уроке», «Организация 

деятельности учащихся на уроке» и т.д. 

 

Раздел плана работы над проблемой 

 

 

Название проблемы 

 

Содержание работы над проблемой 

 

Форма работы 

 

Планируемый результат 

 

Организаторы работы 

 

 

      

      

Примерная тематика проблем, над которыми работают образовательные учреждения: 

 

Управление качеством образовательной системы, образовательного процесса в 

учреждении. 

 

Оценка продуктивности педагогического и управленческого труда. 

 

Культура педагогического труда работника образования (овладение методами НОТ, 

оптимизации, технологиями развивающего обучения). 

 

Региональный компонент в содержании общего среднего образования и образовательного 

процесса. 

 



 

 

Освоение базисного учебного плана средней общеобразовательной школы: достижения, 

проблемы. 

 

Дифференцированный подход образования и обучения как одно из средств повышения 

качества образования. 

 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе принципа гуманизации в 

воспитании 

 

Овладение эффективными педагогическими технологиями, внедрение новых технологий 

обучения и воспитания. 

 

Формирование оптимального учебного плана для школы с учетом уровня развития и 

потребностей учащихся. 

 

Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития обучающихся. 

 

Работа с педагогическими кадрами (повышение уровня дидактической подготовки, 

создание творческих групп). 

 

Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развития 

личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательский. 

 

Совершенствование системы стимулирования творчески работающих учителей, которые 

своей системой урочной и внеурочной работы поддерживают постоянный познавательный 

интерес к обучению. 

 

Корректировка программ, изменение форм организации учебной деятельности в 

направлении разгрузки учащихся. 

 

Выработка критериев результативности педагогов по инновационным педагогическим 

технологиям и системы мониторинга такой работы. 

 

Организация работы над единой методической темой 

 

Методическая тема чаще всего определяется для предметного, циклового методического 

объединения или для каждого учителя, входящего в состав той или иной школьной 

методической структуры. 

 

Методическая тема определяет дидактический, психолого-педагогический интерес в 

сфере совершенствования методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету. 

 

Наиболее часто в педагогической практике встречаются методические темы, связанные с 

разработкой индивидуальной методики преподавания того или иного предмета, с 

освоением инновационной педагогической практики. 

 

Примерные темы: 

 



 

 

формирование ключевых компетенций ученика на основе использования методов 

активного обучения; 

 

планирование результатов образования в профильном классе по предмету; 

 

аксиологические ценности предметного содержания и их интеграция в воспитательный 

процесс; 

 

технологии работы с текстом в личностно-ориентированных образовательных системах; 

 

технология организации исследовательской деятельности по предмету во внеурочное 

время; 

 

методика подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 

межпредметная интеграция в рамках образовательной области; 

 

методика рейтингового оценивания учащихся; 

 

другие. 

 

Итогом работы над единой методической темой могут быть рекомендации по улучшению 

образовательного процесса в рамках той или иной предметной области или нескольких 

областей сразу. 

 

При планировании работы над методической темой рекомендуется провести 

анкетирование среди педагогов в целях более детального осмысления целей предстоящей 

работы. 

 

Анкета для учителя 

 

1. В каком режиме работает учреждение: 

 

- функционирования; 

 

- развития? 

 

2. Над какой проблемой работает Ваша организация? 

 

3. Возникают ли у Вас трудности при выборе методической темы? 

 

4. Способствует ли работа над выбранной Вами методической темой улучшению качества 

образования? 

 

5. Какие проблемы наиболее актуальны в преподавании Вашего предмета? 

 

6. Какие результаты Вы планируете получить, работая над методической темой? 

 

7. Какие условия необходимы для Вашей успешной работы? 

 

8. В чьей помощи Вы нуждаетесь? Каков характер данной помощи? 

 



 

 

9. Кто из Ваших коллег также работает над этой темой? 

 

Формы организации методической работы над единой темой 

 

методические недели по единой теме; 

 

создание творческих микрогрупп; 

 

работа временных инициативных групп по подготовке к педагогическим советам, 

методическим советам, семинарам; 

 

самообразование; 

 

опытно-экспериментальная работа; 

 

«круглый» стол; 

 

консультации, анкетирование; 

 

объединений методических объединений как внутри школы, так и с другими школами по 

единой тематике; 

 

школы передового опыта; 

 

научно-методические конференции учителей, учащихся; 

 

творческие отчеты учителей и учащихся. 

 

Предложения по совершенствованию методической работы в учреждении 

 

С целью систематизации процесса накопления и обобщения опыта работы МО внутри 

учреждения организовать творческий отчет МО, где МО представят методические и 

дидактические материалы, разработанные педагогами, ознакомят со своими 

достижениями, покажет открытые уроки, поделится педагогическими идеями и т.д., т.е. 

подведут итог своей работы. 

 

Организовать МО «Начальная школа-детский сад» (это необходимо), а в идеале 

творческую группу «Воспитатель-учитель-преподаватель ВУЗа». 

 

При анализе планов работы МО, видны следующие недостатки: 

 

Чувствуется изолированность предметных МО, их замкнутость в узких рамках не только 

предмета, но и конкретных учебных программ, предметной дидактики, состава 

преподавателей. А это порождает разобщенность, несогласованность тематики, 

отсутствие межпредметных связей. 

 

Поэтому для всех форм методической работы обязательна единая общешкольная 

тематика, исходящая не из предложений и пожеланий педагогов, а из целей и задач 

развития учреждения и комплексного анализа результатов и эффективности 

образовательного процесса на данном этапе. 

 



 

 

Не планируются промежуточные и конечные результаты методической работы по 

избранной проблеме. 

 

Результатами могут быть: 

 

оценка методической работы каждого учителя в зависимости от квалификации или 

притязаний на более высокую квалификационную категорию; 

 

включение молодых учителей в решение общешкольных методических, педагогических 

проблем, содействовать их профессиональному росту, развивать их методологическую 

культуру; 

 

повышение качества знаний учащихся; 

 

Не созданы наряду с традиционными МО межпредметные временные и постоянные 

объединения для решения проблем преемственности, согласованности, целостности в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, или работа эта несет 

какой-то стихийный, скачкообразный характер - это работа НМС. 

 

Учителя начальной школы не включены ни в одно МО. Они вообще изолированы от всех. 

Это недопустимо. 

 

Необходимо активизировать теоретико-педагогический всеобучениепедколлектива в 

форме общешкольного постоянно действующего семинара для выработки общих 

подходов к решению проблем, привлекая к этой работе работников РайОО, 

преподавателей ОУУ, вузов. 

 

Необходимо придать особый статус «открытым» занятиям и урокам, которые являются 

добровольно избранной формой представления результатов педагогического поиска. 

 

При планировании административного контроля уроков, взаимопосещений обязательно 

формулировать конкретные методические проблемы в качестве предмета анализа. 

 

Заключение 

 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 

методической темой. В условиях модернизации образования необходимо повысить 

эффективность данного вида деятельности. Это возможно через разработку программы 

повышения квалификации по единой методической теме для педагогов конкретного 

образовательного учреждения. Программа должна ориентироваться на позиции 

гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода. Необходимо, чтобы 

большая часть занятий, представленных в программе, носила практико-ориентированный 

характер. Четко поставленные цель, задачи программы, предполагаемые конечные 

результаты, которыми будут являться знания и умения, приобретенные учителями в 

процессе изучения темы, повысят продуктивность методической работы. 

 

Одной из основных тенденций совершенствования современной методической работы в 

учреждении является создание оптимальных условий для развития личности и повышения 

профессионализма каждого отдельного педагога на основе его индивидуальных 

образовательных потребностей. Индивидуальный подход к педагогу способствует 

раскрытию потенциальных возможностей индивида, его способностей, проявлению 

педагогом творческого подхода к работе. Индивидуализация обучения взрослых как 



 

 

педагогическая проблема сохраняет свою актуальность, несмотря на глубокое и 

разностороннее ее исследование. При планировании методической работы рассмотрение 

проблемы индивидуализации обучения взрослых на основе образовательных технологий 

требует тщательной разработки. Это связано с тем, что существуют противоречия между 

необходимостью повышать инструментальность реализации индивидуального подхода в 

процессе развития профессиональной компетентности педагогических работников и 

слабой технологической готовностью специалистов, осуществляющих методическую 

работу в конкретном образовательном учреждении. 

 

Научно выявленная и сформулированная проблема позволяет поставить научно 

обоснованные задачи и определить пути их достижения. 

 

Методическая служба учреждения в условиях уже сформулированной проблемы 

определяет цели и задачи, стратегию работы над проблемой с привлечением 

методических средств. 

 

Для всех форм методической работы обязательна единая общешкольная тематика, 

исходящая не из предложений и пожеланий учителей, а из целей и задач развития школы 

и комплексного анализа результатов и эффективности образовательного процесса на 

данном этапе. 
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Работа с родителями обучающихся 

 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно 

богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и 

нести счастье людям 

 

Основные задачи: 

 

Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

 

Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

 

Формирование здорового образа жизни в семьях. 

 

Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 

Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.); 

 

Актуальность психолого-педагогической работы с родителями 

 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

 

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 

 

1)Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к делу, к себе). 

 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, численность и 

структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, особенности общения, 

личность родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это связано с 

переменами в политической и экономической жизни страны. Родители вынуждены 

концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени 

тратит на общение в семье. В результате из взаимодействия исключается эмоциональный 

компонент, связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок. Увеличилось число разводов. 

Отсюда следует вывод: 

 



 

 

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. 

 

 Работу с родителями условно можно разделить на две части: 

 

со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 

 

с частью родителей в форме коррекционно-развивающих занятий по формированию 

навыков и умений, связанных, в первую очередь, с конструктивным взаимодействием в 

системе «родитель-ребёнок». 

 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 

усиление ее воспитательного потенциала. 

 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

 

Формы работы с родителями 

 

Традиционные 

 

Нетрадиционные 

 

● Родительские собрания 

 

● Общеклассные и общешкольные конференции 

 

● Индивидуальные консультации педагога 

 

● Посещения на дому 

 

● Родительские тренинги 

 

● Дискуссии 

 

● Психологические разминки 

 

● Круглые столы 

 

● Устные журналы 



 

 

 

● Практикумы 

 

● Родительские вечера 

 

● Родительские чтения 

 

● Родительские ринги 

 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому просвещению. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 

 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – вот темы родительских конференций. 

 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

 

Отличительной особенностью конференции  является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности). 

 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

 



 

 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

 

– особенности здоровья ребенка; 

 

– его увлечения, интересы; 

 

– предпочтения в общении в семье; 

 

– поведенческие реакции; 

 

– особенности характера; 

 

– мотивации учения; 

 

– моральные ценности семьи. 

 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о работе 

родительский комитет школы. Например, учебное заведение прошло аттестацию и хочет 

познакомить коллектив родителей с достигнутыми результатами. 

 

Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно 

награждение семей с положительным опытом воспитания детей. 

 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения 



 

 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются учебные достижения 

учащихся, характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов. разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний 

и мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной 

мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ 

учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности. 

 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 

коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 

учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 

воспитания, стоящие перед школой. 

 

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и 

неудачи детей. 

 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ 

ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д. 

 

4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

 

6. Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

 

7. Грубость и непонимание в семье. 

 

8. Талантливый ребенок в семье. 

 

9. Друзья детей – друзья или враги? 

 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 



 

 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 

Примерные темы родительских вечеров: 

 

1. Рождение ребенка и первый год его жизни и развития. 

 

2. Первые книжки ребенка. 

 

3. Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

 

4. Друзья моего ребенка. 

 

5. Праздники нашей семьи. 

 

6. «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

 

7. День рождения нашей семьи. Как мы его празднуем? 

 

8. Песни, которые пели и поют наши дети. 

 

Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, 

но и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на 

вооружение в свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное. 

 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 



 

 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские 

гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания 

детства», «фильм о моей семье». 

 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 

Педагогам и родителям на заметку 

 

Если: 

 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, осмысления 

педагогической практики. Высказанные положения могут использоваться в практической 

работе с родителями, а также как темы собраний и бесед с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы с родителями. 

 

 

Целью данной работы является: 
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно 

богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и 

нести счастье людям 

Основные задачи: 
Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

Формирование здорового образа жизни в семьях. 

Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.); 

Актуальность психолого-педагогической работы с родителями 
Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в коллектив, так 

или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 
1)Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к делу, к себе). 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, численность и 

структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, особенности общения, 

личность родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это связано с 

переменами в политической и экономической жизни страны. Родители вынуждены 

концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени 

тратит на общение в семье. В результате из взаимодействия исключается эмоциональный 

компонент, связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребёнок. Увеличилось число разводов. 

Отсюда следует вывод: 

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если 

в процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. 
 Работу с родителями условно можно разделить на две части: 

со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 

с частью родителей в форме коррекционно-развивающих занятий по формированию 

навыков и умений, связанных, в первую очередь, с конструктивным взаимодействием в 

системе «родитель-ребёнок». 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 



 

 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 

усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Формы работы с родителями 

Традиционные Нетрадиционные 

● Родительские собрания 

● Общеклассные и общешкольные 

конференции 

● Индивидуальные консультации 

педагога 

● Посещения на дому 

● Родительские тренинги 

● Дискуссии 

● Психологические разминки 

● Круглые столы 

● Устные журналы 

● Практикумы 

● Родительские вечера 

● Родительские чтения 

● Родительские ринги 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Формы психолого-педагогического просвещения 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции  является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 



 

 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о работе 

родительский комитет школы. Например, учебное заведение прошло аттестацию и хочет 

познакомить коллектив родителей с достигнутыми результатами. 

Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно 

награждение семей с положительным опытом воспитания детей. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются учебные достижения 

учащихся, характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых 

ребенком успехов. разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний 

и мере интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной 

мотивации. К родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ 

учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельности. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 

коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 

учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 

воспитания, стоящие перед школой. 

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и 

неудачи детей. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 



 

 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ 

ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д. 

4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

6. Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

7. Грубость и непонимание в семье. 

8. Талантливый ребенок в семье. 

9. Друзья детей – друзья или враги? 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Примерные темы родительских вечеров: 

1. Рождение ребенка и первый год его жизни и развития. 

2. Первые книжки ребенка. 

3. Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

4. Друзья моего ребенка. 

5. Праздники нашей семьи. 

6. «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

7. День рождения нашей семьи. Как мы его празднуем? 

8. Песни, которые пели и поют наши дети. 

Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, 

но и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на 

вооружение в свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 



 

 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские 

гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания 

детства», «фильм о моей семье». 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Педагогам и родителям на заметку 

Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений, осмысления 

педагогической практики. Высказанные положения могут использоваться в практической 

работе с родителями, а также как темы собраний и бесед с ними. 

План работы с родителями. 

№ Сроки Мероприятие 

1 

Август 

(последняя 

неделя) 

Родительское собрание «Готовность детей к школе, обеспеченность 

учебниками. Задачи по организации учебно-воспитательного процесса 

в новом учебном году. Выборы родительского комитета. Инструктажи 

о мерах безопасности (общий инструктаж)»; 

Заседание родительского комитета, посвященное началу учебного 

года. 

2 

Сентябрь 

(в течение 

месяца) 

Посещение семей учащихся с целью проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление «неблагополучных» семей (составление актов 

обследования семей). Беседы об участии детей во внеурочной 

деятельности и посещении кружков и секций. 

3 

Октябрь 

(конец 

месяца) 

Открытое родительское собрание совместно с учащимися, 

учителями и администрацией школы «Предварительные итоги 1 

четверти: успеваемость, посещаемость, поведение. Первые радости и 

первые неудачи. Характеристика класса как коллектива. Организация 

питания и подвоза, дополнительного образования детей. Родительский 

всеобуч – ознакомление с нормативно-правовой базой школы (Устав, 

локальные акты, образовательные программы и т.д.)». Беседы с 

администрацией и учителями-предметниками. 

4 Ноябрь Беседа (телефонный разговор) «Учим ребенка жизненным 



 

 

приоритетам». 

5 

Декабрь 

(последняя 

неделя) 

Родительское собрание совместно с учащимися «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались». (О Новогодних мероприятиях и 

безопасности во время их проведения. Обеспечение детей 

новогодними подарками. О занятости детей во внеурочное время.) 

6 Январь 

Смотр – конкурс «Маленькие тайны дневника школьника». Анализ 

родительским комитетом отношения семей учащихся к ведению 

школьного дневника. 

Заседание родительского комитета «Благоприятные условия 

развития детей. Воспитание нравственности». 

7 Февраль 

Родительское собрание «Развитие творческих способностей ребёнка – 

залог успешной адаптации к жизни в обществе». (О подготовке к 

фестивалю детского творчества, роль и участие семьи. Текущие 

результаты успеваемости, посещаемость и поведение детей). 

8 Март 

Беседа (дистанционная связь) «Как наказывать ребенка. Кнут или 

пряник?». Заседание родительского комитета «О роли родителей в 

повышении качества образовательного процесса». 

9 

Апрель 

(в течение 

месяца) 

Посещение семей учащихся с целью проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление «неблагополучных» семей (составление актов 

обследования семей). 

10 

Май 

(последняя 

неделя) 

Родительское собрание «Подведение итогов за прошедший год. 

Педагогические рекомендации на каникулы». Инструктажи 

безопасности. 

Заседание родительского комитета «Подведение итогов работы за 

учебный год». 

11 
В течение 

лета 

Поддержание регулярной связи с родителями (о летнем отдыхе и 

занятости детей в каникулярный период, прохождении детьми летней 

практики на пришкольном участке). 

12 
В течение 

года 

Регулярная связь с родителями с целью постоянного контроля за 

жизнедеятельностью ребёнка в школе и дома (совместное 

индивидуальное сопровождение детей). 

День открытых дверей для родителей. 

Анкетирование и соцопросы родителей. 

Участие родителей в общешкольных и классных мероприятиях (День 

знаний, День учителя, День Матери, вечер встречи с выпускниками, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая, Последний звонок). 

Организация коллективного  посещения музеев, выставок, театров; 

экскурсии. 

Совместное участие в творческих конкурсах, проектах. 

 

Основные направления 

совместной воспитательной работы с родителями. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Спортивные результаты членов (участников) клуба «Прометей» 

в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

на 2023-2024 учебный год 

 

№ п/п Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Результат 

участия 

1. Муниципальный Выполнение 

ВФСК «ГТО» 

сентябрь  

2. Школьный Неделя здоровья сентябрь  

3. Школьный Мини - футбол сентябрь  

4. Школьный Соревнования по 

ОФП 

«Мальчишки на 

все 100» 

Октябрь  

 

5. 

 

Школьный 

 

Первенство 

школы по 

настольному 

 

Октябрь 

 

 



 

 

теннису 

6. Школьный Олимпиада по 

физической 

культуре 

Ноябрь  

7. Школьный Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Декабрь  

8. Школьный Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Декабрь, 2023  
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