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Введение 

 

 

Современное общество характеризуется как переходный 

период: переход деятельности личности от режима потребле-

ния, усвоения культуры в режим созидания и творчества; пе-

реход от полюса полезности к полюсу достоинства. В сфере 

дошкольного образования происходят активные инновацион-

ные процессы, к которым относятся многочисленные органи-

зационные и содержательные преобразования, внедрение до-

стижений научной мысли в практику. Проблема методической 

работы не является новой в науке и практике. Однако этот 

факт не снижает актуальности проблемы содержания и орга-

низации системы методической работы в современной обра-

зовательной ситуации, требующей перехода дошкольных об-

разовательных организаций на более высокую ступень разви-

тия. Современные социально-экономические условия предъ-

являют серьезные требования к личности воспитателя до-

школьной образовательной организации, к уровню его про-

фессиональной компетентности. 

В связи с необходимостью рационально и оперативно ре-

шать образовательные проблемы возрастает роль деятельности 

методической службы, правильная организация которой явля-

ется важнейшим средством повышения качества образования, 

а реальный уровень постановки методической работы в до-

школьной образовательной организации становится одним из 

важнейших критериев оценки его деятельности. Поэтому нуж-

но рассматривать организацию методической работы как нечто 

первостепенное. 
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Методическая работа занимает особое место в системе 

управления дошкольной образовательной организацией. Это 

система обучения и развития педагогического персонала непо-

средственно на рабочих местах, в процессе деятельности, что, 

прежде всего, способствует активизации личности педагога, 

развитию его творческой деятельности. Методическая работа 

является важным звеном в целостной системе повышения ква-

лификации кадров, включающей внешние и внутренние ее 

формы (обучение на курсах повышения квалификации, стажи-

ровки в ВУЗах, участие в научно-методической и исследова-

тельской работе). 

Преобразования, происходящие в обществе, требуют мо-

дернизации всей системы методической работы в дошкольной 

образовательной организации и повышения квалификации педа-

гогических кадров на качественно новом уровне. Так основные 

нормативные акты, определяющие развитие системы образова-

ния в России, объективно подняли уровень профессиональных 

требований к педагогическим и управленческим работникам. 

Эффективность методической службы в детском саду 

подтверждают следующие результаты:  

– создание стабильного и эффективно работающего кол-

лектива;  

– повышение квалификационных категорий при аттеста-

ции педагогов;  

– ведение педагогами инновационной, поисково-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности;  

– освоение новых образовательных технологий;  

– повышение эффективности образовательного процесса 

и качества образования. 
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На дошкольную образовательную организацию в совре-

менных условиях развития нашего общества возлагаются от-

ветственные социальные задачи — обучать, воспитывать и го-

товить к жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива 

и творчество которых будут определять социально-

экономический, научно-технический и нравственный прогресс 

российского общества в будущем. Актуальность проблемы 

подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего, 

активно действующего педагога на современном этапе в связи 

с гуманистическим подходом очевидна. Помочь воспитателю 

овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к 

решению сложных задач в системе образования, к повышению 

педагогического мастерства призвана специально организо-

ванная методическая работа. 
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1. Теоретические основы  

методической работы в дошкольных  

образовательных организациях 

 

 

1.1 Основные направления развития  

дошкольного образования.  

Принципы государственной политики в области  

образования 

 

 

Как известно, государственная политика в сфере до-

школьного образования является составной частью государ-

ственной образовательной политики, под которой понимается 

реализация функций государства в сфере образования. Исходя 

из этого, под государственной политикой в области дошколь-

ного образования нами понимается система государственных 

мер и мероприятий, направленных на обеспечение функциони-

рования и развития данного элемента системы образования. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

08.08.2024 г.) (далее — ФЗ «Об образовании в РФ») [34] измени-

лось место дошкольного образования в отечественной системе 

образования. Было установлено, что дошкольное образование – 

это первый уровень общего образования (п. 4 ст. 10 ФЗ «Об об-

разовании в РФ»). 

Основные механизмы реализации государственной полити-

ки в области дошкольного образования определены в ч. 2 ст. 89 



10 
 

 

ФЗ «Об образовании в РФ», в которой сказано, что управление 

системой образования, помимо прочего, включает в себя: 

– формирование системы взаимодействующих федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

– осуществление стратегического планирования развития 

системы образования; 

– принятие и реализацию государственных программ РФ, 

федеральных и региональных программ, направленных на раз-

витие системы образования. 

Апробация и внедрение современных механизмов реали-

зации государственной политики в области дошкольного обра-

зования происходили в 2000-е годы, когда были переосмысле-

ны ошибки в данной сфере, допущенные в 1990-е годы про-

шлого столетия. Напомним, что в тот период реализация кон-

ституционных прав на образование, и прежде всего, дошколь-

ное образование, была значительно затруднена. В связи с этим 

в начале XXI века перед нашей страной встала задача по воз-

вращению утраченных позиций в сфере образования в целом, и 

в дошкольном образовании, в частности. С этой целью были 

приняты такие документы, как «Национальная доктрина разви-

тия образования в Российской Федерации», Приоритетный 

национальный проект «Образование», а также ряд федераль-

ных целевых программ. 

Как подчеркивает Т. Л. Клячко, проблемы дошкольного 

образования не сводятся лишь к нехватке мест в дошкольных 

учреждениях. Дошкольный уровень образования до сих пор 

рассматривается как система социального призрения (обеспе-
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чить присмотр и накормить) и пока не рассматривается как си-

стема, определяющая эффективность дальнейших образова-

тельных траекторий [18, с. 4]. 

Основная инфраструктурная проблема в дошкольном об-

разовании в том, что оно не обеспечивает выравнивания стар-

товых возможностей детей. Перед входом детей в систему об-

щего (обязательного школьного) образования, оно не устраняет 

(и даже не всегда смягчает) различия в культурном и социаль-

ном капитале семей. На этапе дошкольного образования очень 

важны организация психолого-педагогической поддержки се-

мьи и повышение компетентности родителей в вопросах вос-

питания и развития ребенка [24]. 

В настоящее время все более актуальной становится про-

блема реформирования системы дошкольного образования, 

поиска новых организационных, нормативно-правовых, про-

граммно-методических форм и методов работы с детьми, ре-

шения вопросов формирования профессионального корпуса 

педагогов и специалистов дошкольного воспитания и обуче-

ния. Сегодня в детских садах растет потребность не просто 

в традиционных воспитателях, но и в социальных педагогах, 

психологах, специалистах консультативно-диагностических 

служб, имеющих опыт работы с родителями, населением, по-

ликлиниками, социальными службами, средствами массовой 

информации и т.д. [20, с. 71]. 

В литературе подчеркивается, что активными субъектами 

образовательной политики должны стать все граждане России, 

семья и родительская общественность, профессионально-

педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерче-

ские и общественные институты — все, кто заинтересован в 
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развитии образования [29, с. 175]. В рамках задачи развития 

современных механизмов, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования предусматривается реализация 

новых организационно-экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки нормативно-

методической базы и экспертно-аналитического сопровожде-

ния ее распространения. С этой целью предусматривается: 

– обеспечение поддержки региональных программ разви-

тия дошкольного образования, внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

– создание в каждом регионе условий для государствен-

но-частного партнерства в сфере дошкольного образования; 

– обеспечение реализации в каждом регионе программ 

поддержки родительского просвещения для семей с маленьки-

ми детьми; 

– повышение квалификации по новым образовательным 

программам 95% педагогических работников и управленцев 

системы дошкольного образования. 

В результате реализации принимаемых мер будет обеспе-

чено распространение и практическое внедрение нового содер-

жания и технологий общего (включая дошкольное) и дополни-

тельного образования, реализованы эффективные механизмы во-

влечения детей и молодежи в социальную практику [25]. 

Таким образом, государственная политика в области до-

школьного образования представляет систему государствен-

ных мер и мероприятий, направленных на обеспечение функ-

ционирования и развития данного элемента (уровня) системы 

образования. 
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Статья 3. ФЗ «Об образовании в РФ» раскрывает основ-

ные принципы государственной политики и правового регули-

рования отношений в сфере образования: 

1. Государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются на следующих 

принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободно-

го развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, защита и развитие этнокультур-

ных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции си-

стемы образования Российской Федерации с системами обра-

зования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, му-

ниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его 
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способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образова-

ния, а также предоставление педагогическим работникам сво-

боды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жиз-

ни в соответствии с потребностями личности, адаптивность си-

стемы образования к уровню подготовки, особенностям разви-

тия, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академиче-

ские права и свободы педагогических работников и обучаю-

щихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образо-

вательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными ор-

ганизациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конку-

ренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулиро-

вания отношений в сфере образования. 

Особая значимость дошкольного обучения и воспитания, 

системы заботы о раннем детстве связана, прежде всего, с ро-

стом потребности в таких услугах в связи с тем, что устойчивый 

характер в последние годы приобретают тенденции повышения 

рождаемости и увеличения численности детей дошкольного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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возраста и повышения потребности различных групп населения 

в качественных и доступных образовательных услугах на 

уровне дошкольного образования [25]. Поэтому политическим 

руководством страны и органами власти уделяется значитель-

ное внимание дошкольному образованию. Так, В. В. Путин 

подчеркнул, что «в основе всей нашей системы образования 

должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок 

одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спор-

те, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов — это наша 

с вами задача, в этом — успех России» [27]. Сказанное в пол-

ной мере относится к первому уровню общего образования — 

дошкольному. 

 

 

1.2 Федеральная образовательная программа как основа 

методической работы в ДОО 

 

 

Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования (далее — ФОП), утвержденная приказ Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования», является основой для самостоя-

тельной разработки и утверждения дошкольной образователь-

ной организацией образовательной программы дошкольного 

образования, обязательная часть которой должна соответство-

вать ФОП и может оформляться в виде ссылки на нее. 

Руководитель ДОО обеспечивает условия для ознакомле-

ния педагогического коллектива, родителей (законных пред-
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ставителей) обучающихся с ФОП и с новой образовательной 

программой ДОО. С этой целью методической службой орга-

низуются разные формы групповой и индивидуальной методи-

ческой работы, оформляются выставки, организуются очные и 

онлайн-консультации, Интернет-форумы с обратной онлайн-

связью и т.д. Важно провести анализ наличия инфраструктуры 

и методического обеспечения ДОО к реализации ФОП. В ходе 

создания и оснащения инфраструктуры ДОО также выделяют-

ся две структурные составляющие: инвариантная, обеспечива-

ющая решение задач ФГОС ДО в процессе реализации ФОП, и 

вариативная, обеспечивающая решение задач с учетом социо-

культурных, региональных особенностей ДОО, особенностей 

организации ДО на муниципальном уровне, направленности 

дошкольных групп. 

Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается ДОО самостоятельно в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО и ФОП и имеет конкретную структуру, 

включающую целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел ФОП состоит из пояснительной записки, 

которая отражает цели, задачи, принципы и подходы к форми-

рованию программы; планируемые результаты, представлен-

ные в виде целевых ориентиров; подходы к педагогической ди-

агностике достижения планируемых результатов. 

Цель ФОП – разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей рос-

сийского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  
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Традиционные российские духовно-нравственные ценности: 

– жизнь, достоинство, права и свободы человека; 

– патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу; 

– высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-

тельный труд; 

– приоритет духовного над материальным, гуманизм, ми-

лосердие, справедливость; 

– коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение; 

– историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Задачи ФОП: 

– обеспечить единые для РФ содержание ДО и планируе-

мые результаты освоения образовательной программы; 

– приобщать детей к базовым ценностям российского 

народа; 

– выстраивать, структурировать содержание образова-

тельной деятельности на основе учета возрастных и индивиду-

альных особенностей развития детей; 

– создать условия для равного доступа к образованию для 

всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоро-

вья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

– развивать физические, личностные, нравственные каче-

ства и основы патриотизма, интеллектуальные и художествен-

но-творческие способности ребенка, инициативность, самосто-

ятельность и ответственность; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье 

и повышение компетентности родителей в вопросах воспита-
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ния, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья де-

тей, обеспечения их безопасности; 

– обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ НОО. 

Принципы ФОП: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

– признание ребенка полноценным участником, то есть 

субъектом, образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах дея-

тельности; 

– сотрудничество ДОО с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства;  

– формирование познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность ДО: соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

– учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Планируемые результаты согласно ФОП ДО представле-

ны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Планируемые результаты  

по ФОП дошкольного образования 

 

Педагогическая диагностика: 

Направлена на изучение деятельностных умений ребенка, 

его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особен-

ностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Она позволяет выявлять особенности и динамику разви-

тия ребенка, составлять на основе полученных данных инди-

видуальные образовательные маршруты освоения образова-

тельной программы, своевременно вносить изменения в пла-

нирование, содержание и организацию образовательной дея-

тельности. 

Специфика педагогической диагностики: 

– планируемые результаты освоения ООП ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

В младенческом возрасте — к одному 
году 

К концу дошкольного возраста — на эта-
пе завершения освоения программы 

Возрастные ориентиры в ФОП ДО — 
условные. Каждый ребенок может до-

стичь планируемых результатов на 
разных этапах дошкольного детства 

В раннем возрасте – к трем годам 

В дошкольном возрасте — к четырем, 
пяти годам и шести годам 
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– целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики или 

мониторинга, и не являются основанием для сравнения с ре-

альными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей; 

– освоение ООП ДО не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации дошкольников. 

Основной метод педагогической диагностики — наблю-

дение. Также можно использовать свободные беседы с детьми; 

анализа продуктов детской деятельности: рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное; специ-

альные диагностические ситуации; специальные методики диа-

гностики физического, социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Результаты педагогической диагностики можно исполь-

зовать только для решения образовательных задач: индивидуа-

лизация образования, в том числе поддержки ребенка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; оптимизация работы с 

группой детей. 

Содержательный раздел ФОП включает: 

1. Задачи и содержание образовательной деятельность по 

каждой из образовательных областей для всех возрастных 

групп. 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реа-

лизации ФОП. 

3. Особенности образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик. 
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4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями обучающихся. 

6. Направления, задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы. 

7. Федеральную рабочую программу воспитания. 

Каждая образовательная область включает задачи и содер-

жание образовательной деятельности, задачи воспитания для 

возрастных групп детей в возрасте от двух месяцев до семи — 

восьми лет. ФОП определяет содержательные линии образова-

тельной деятельности, реализуемые ДОО по основным направ-

лениям развития детей.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реали-

зации ФОП дошкольного образования. Дошкольное образова-

ние может быть получено двумя способами: 

В ДОО или в форме семейного образования. Ребенок мо-

жет посещать детский сад или получать дошкольное образова-

ние дома. Форму определяют родители с учетом мнения ре-

бенка 

Через сетевую форму на основе договора с другими обра-

зовательными организациями, организациями культуры, физ-

культуры и спорта и пр. 

При реализации образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные тех-

нологии, электронное обучение в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
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Выбор и применение способов, методов и средств реа-

лизации ФОП: 

1. Педагог определяет самостоятельно в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. 

2. Педагог может ориентироваться на свою практику вос-

питания и обучения детей, результативность форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к кон-

кретной возрастной группе. 

3. Педагог должен учитывать педагогический потенциал 

каждого метода и условия его применения. А также цели и за-

дачи, прогнозировать возможные результаты.  

4. При использовании различных средствах воспитания и 

обучения, в том числе технические, расходных материалов, иг-

рового, спортивного, оздоровительного оборудования, инвен-

таря, а также образовательные технологии, должны отвечать 

требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

– образовательную деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– образовательную деятельность в ходе режимных про-

цессов; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образо-

вательной программы ДО. 
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Особенности взаимодействия педагогического кол-

лектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия: 

– приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ре-

бенка;  

– открытость для родителей информации об особенностях 

пребывания ребенка в группе;  

– взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– индивидуально-дифференцированный подход к каждой 

семье;  

– возрастосообразность: учет особенностей характера от-

ношений ребенка с родителями. 

Направления деятельности педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников: 

Диагностико-аналитическое направление включает: 

– получение и анализ данных о семье каждого воспитан-

ников; 

– получение информации о запросах семьи в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка;  

– получение информации об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей; 

– планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; 

– согласование воспитательных задач. 

Просветительское направление  

– просвещение родителей по вопросам особенностей пси-

хофизиологического и психического развития детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов; 
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– выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста;  

– ознакомление с актуальной информацией о государ-

ственной политике в области ДО, включая информирование о 

мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;  

– информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

– условиях пребывания ребенка в группе ДОО;  

– содержании и методах образовательной работы с детьми. 

Консультационное направление объединяет в себе: 

– консультирование родителей по вопросам их взаимодей-

ствия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспита-

ния и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;  

– консультации об особенностях поведения и взаимодей-

ствия ребенка со сверстниками и педагогом;  

– проблемные ситуации;  

– способы воспитания и построения продуктивного взаи-

модействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

– способы организации и участия в детских деятельно-

стях, образовательном процессе и другому. 

Коррекционно-развивающая работа 

Дошкольная образовательная организация имеет право 

разработать программу коррекционно-развивающей работы, 

которая может включать: 

– план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

– рабочие программы КРР с обучающимися различных 

целевых групп, которые имеют различные ООП и стартовые 

условия освоения программы. 
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– методический инструментарий для реализации диагно-

стических, коррекционно-развивающих и просветительских 

задач программы коррекционно-развивающей работы. 

Федеральная рабочая программа воспитания 

Входит в содержательный раздел ФОП, как один из 

структурных компонентов, раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Включает поясни-

тельную записку и три раздела: целевой, содержательный, ор-

ганизационный. Пояснительная записка не является частью ра-

бочей программы воспитания в ДОО, содержит задачи воспи-

тания в образовательных областях по семи направлениям: пат-

риотическое, духовно-нравственное, социальное, познаватель-

ное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое; 

включает целевые ориентиры воспитания детей раннего воз-

раста — к трем годам и на этапе завершения освоения про-

граммы. 

Содержанием организационного раздела ФОП является: 

1. Описание условий реализации программы: 

– психолого-педагогические условия; 

– особенности организации РППС; 

– материально-техническое обеспечение ФОП, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

– примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализа-

ции ФОП; 
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– кадровые условия. 

2. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах. 

3. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Работа по ФОП предполагает, что детский сад реализует 

образовательную программу дошкольного образования, кото-

рая отвечает образовательному стандарту и федеральной про-

грамме дошкольного уровня образования. Но помимо самой 

реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания, детский сад обязан создать для этого условия. На мно-

гие вопросы помогут ответить методические рекомендации к 

письму Минпросвещения России от 03.03.2023 г. № 03-350. 

Планирование 

Чтобы правильно организовать работу по ФОП, нужно ее 

спланировать. Определите ответственных, распределите обра-

зовательную нагрузку и образовательную деятельность в тече-

ние недели и дня. 

Здоровьесбережение воспитанников 

В ФОП ДО есть требование проводить работу по обра-

зовательной области «Физическое развитие». Одна из основ-

ных задач современного образования — вырастить здоровое 

поколение. Поэтому отдельное внимание при реализации 

ФОП следует уделить физической активности детей и здоро-

вьесбережению. 

Патриотическое воспитание 

Еще одна из ключевых задач ФОП – приобщить детей к 

базовым ценностям российского народа. Патриотическое 

направление воспитания — составная часть общего воспита-

тельного процесса (п. 29.2.2.1 ФОП). Это направление обяза-

https://1metodist.ru/#/document/97/503026/dfaswxpaw8/
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тельно нужно включать в образовательную программу до-

школьного образования. 

Достижение нового качества дошкольного образования и 

личности ребенка возможно, только при условии повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников. Исходя из этого, можно выделить задачи методиче-

ской работы на новом этапе: 

1. Моделирование основной общеобразовательной про-

граммы дошкольной образовательной организации согласно 

ФГОС ДО. 

2. Создание развивающей образовательной среды в ДОО, 

которая позволит реализовать достижения нового качества об-

разования. 

3. Формирование в ДОО коллектива единомышленников: 

выработать педагогическое кредо, развить традиции, контроль 

и анализ учебно-воспитательного процесса, выявить, обобщить 

и распространить передовой педагогический опыт, приобщить 

воспитателей к экспериментальной работе. 

4. Способствование развитию профессиональной компе-

тентности педагогов, направленных на использование продук-

тивных педагогических технологий. 

5. Повышение педагогического мастерства педагогов че-

рез привлечение их к участию в конкурсных проектах. 
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1.3. Сущность и содержание методической работы в ДОО 

 

 

Чтобы усовершенствовать и добиться оптимального по-

строения методической работы в ДОО, необходимо понимать 

ее сущность, ее основное назначение, ведущие задачи и функ-

ции, правильно формулировать важные принципиальные тре-

бования к ее организации и осуществлению. 

Понятие «методическая работа» с позиции ученых: 

М. М. Поташник: «Методическая работа в образователь-

ных учреждениях Российской Федерации — это часть системы 

непрерывного образования». 

А. М. Моисеев: «Методическая работа основана: 

1) на достижениях науки и передового педагогического 

опыта; 

2) на конкретном анализе образовательного процесса; 

3) на взаимосвязи мер, действий и мероприятий, направ-

ленных на всестороннее повышение квалификации и педагоги-

ческого мастерства каждого учителя и воспитателя, на разви-

тие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом... на совершенствование образовательного 

процесса, достижения оптимального уровня образования, вос-

питания и развития. 

П. И. Третьяков: «Методическая работа — процесс дли-

тельный и сложный, который зависит от целей, спланирован-

ных коллективом, задач, нацеленных на предоставление каж-

дому учителю возможности самореализоваться». 

К. Ю. Белая: «Методическая работа — деятельность по 

созданию такой образовательной среды в учреждении, где бы 
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полностью был реализован творческий потенциал педагога и 

педагогического коллектива» [5]. 

По мнению С. Г. Молчанова, методическая работа — 

«обязательная составная часть профессионально-

педагогической (управленческой) деятельности в рамках кото-

рой создаются теоретические продукты (разработки, конспекты 

и т.п.), обеспечивающие педагогические и управленческие 

действия. Предметом методической работы выступают не толь-

ко средства профессионально-педагогической (управленче-

ской) коммуникации (формы, методы, приемы, средства), но и 

содержание обучения (учебные материалы) и содержание 

управленческого воздействия (управленческие решения в виде 

приказов, распоряжений, программ и проч.)» [23, с. 14]. 

Т. И. Шамова рассматривает работу с педагогическими 

кадрами как сложную динамическую и целостную систему, 

имеющую свои цели и задачи, содержание, структуру, формы и 

методы организации. 

Все исследователи едины в том, что методическая рабо-

та — это основной путь повышения мастерства педагога и 

его компетентности. 

Методическая работа в ДОО является неотъемлемой со-

ставляющей единой системы непрерывного образования педа-

гогических кадров, системой повышения их профессиональной 

квалификации. 

Непосредственная цель методической работы — это со-

здание оптимальных условий для непрерывного повышения 

уровня общей и педагогической культуры участников образо-

вательного процесса. 
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Общими задачами методической работы можно  

определить: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управле-

ние повышением их квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов ДОО. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществ-

ления образовательного процесса. 

4. Координация деятельности ДОО и семье в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности ДОО с учреждениями 

окружающего социума для реализации задач развития воспи-

танников и ДОО в целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для 

обеспечения позитивных изменений в развитии личности вос-

питанников через повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов. 

Методическая работа оказывает существенное влияние на 

качество и эффективность обучения и воспитания на конечные 

результаты работы ДОО. 

Принципы организации методической работы 

Целостная система методической работы должна разви-

ваться в соответствии с важнейшими принципами: 

Принципы актуальности, единства теории и прак- 

тики — практической реализации закона РФ «Об образовании 

в РФ», учета современного заказа общества на образование, 

ориентации на социальную значимость ребенка в современных 

сложных условиях жизни, учета проблем, близких конкретно-

му педагогическому коллективу. 
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Принцип научности, который нацеливает на соответствие 

всей системы повышения квалификации педагогов современ-

ным научным достижениям в самых различных областях. 

Принципы системности и комплексности, которые тре-

буют реализации подхода к методической работе как целост-

ной системе, оптимальность которой зависит от единства цели, 

задач, содержания, форм и методов работы с педагогами, един-

ства и взаимосвязи всех сторон и направлений повышения ква-

лификации педагога. 

Принципы направленности, последовательности, преем-

ственности, непрерывности и массовости, коллективности 

предусматривают превращение методической работы в часть 

системы непрерывного образования, полный охват педагогов 

различными формами методической работы в течение всего 

учебного года. 

Принцип создания благоприятных условий работы — мо-

ральных, психологических, гигиенических, наличие свободно-

го времени для творческой деятельности педагога. 

Принципы оперативности, гибкости, мобильности и инди-

видуального подхода требуют от методистов проявлять способ-

ность к быстрому приему образовательной информации и его 

передаче, учитывая индивидуальные особенности педагогов. 

Принцип постоянного самообразования педагогов, оказа-

ние квалифицированной помощи, как в вопросах теории, так и 

в практической деятельности; повышение результативности 

его педагогического труда. 

Принцип креативности предполагает творческий харак-

тер методической работы, создание в ДОО своей системы ме-

тодической работы. 
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Функциональные особенности методической работы 

Системный подход к повышению квалификации педаго-

гов подразумевает совершенствование всех элементов методи-

ческой работы — задач, содержания, организационных форм, 

условий. Особое внимание необходимо уделить определению 

целей и задач методической работы, так они определяют спо-

соб и характер практической деятельности. Определить цели и 

задачи — значит определить желаемые результаты, а они, 

прежде всего, предполагают повышение педагогического ма-

стерства педагогов и воспитателей [5]. 

Моделируя комплекс задач методической работы, необ-

ходимо за основу взять модель профессионально значимых 

профессиональных качеств педагога. В связи с этим выделяют 

три группы взаимосвязанных функций методической работы. 

1. Функции по отношению к общегосударственной систе-

ме образования, педагогической науке и передовому педагоги-

ческому опыту: 

– осмысление социального заказа, важнейших требований 

общества и государства к ДОО; 

– внедрение достижений передового педагогического 

опыта педагогов-новаторов; 

– внедрение и использование достижений и рекомендаций 

психолого-педагогической науки; 

– пропагандирование лучшего опыта педагогов  

самого ДОО. 

2. Функции по отношению к педагогическому коллективу: 

– консолидация, сплочение педагогического коллектива; 

– выработка единого педагогического кредо, общих цен-

ностей, традиций; 
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– анализ конкретного образовательного процесса и его ре-

зультатов; 

– анализ изменений в уровне знаний, умений, навыков, 

воспитанности и развития дошкольников; 

– предупреждение и преодоление недостатков и затруд-

нений в профессиональной деятельности педагогов; 

– выявление, обобщение и распространение ППО педаго-

гов самих ДОО, обмен ценными педагогическими находками; 

– предупреждение и преодоление формализма и пере-

грузки педагогической деятельности; 

– стимулирование педагогического творчества и инициа-

тивы педагогов; 

– приобщение коллектива к научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе по актуальным проблемам 

ДОО. 

3. Функции по отношению к конкретному педагогу: 

– совершенствование мастерства, обогащение педагогов 

знаниями; 

– развитие мировоззрения, профессионально-ценностных 

ориентаций и убеждений, соответствующих задачам общества 

и ДОО; 

– развитие мотивов к повышению творчества в педагоги-

ческой деятельности; 

– развитие устойчивых идейно-нравственных качеств 

личности; 

– развитие современного, диалектического стиля педаго-

гического мышления (системность, гибкость, конкретность…); 

– развитие профессиональных навыков, педагогической 

техники, исполнительского мастерства; 
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– развитие культуры эмоций и волевых проявлений педа-

гога, саморегуляции деятельности; 

– формирование готовности к профессиональному само-

образованию, усовершенствованию. 

Знание основных задач и функций методической работы 

необходимо организаторам этой работы для правильного пла-

нирования и организации. Также важно довести эти задачи до 

сознания каждого педагога, превратить их в личные цели, в 

стремление к профессиональному совершенствованию и по-

стоянной работе над собой [9]. 

Правильное определение задач методической работы спо-

собствует и оптимальному выбору средств их решения. Глав-

ное средство решения задач — содержание методической ра-

боты в ДОО. 

Содержание методической работы формируется из раз-

личных источников: 

1. Государственно-правительственные документы о пере-

стройке и социально-экономическом развитии нашего обще-

ства, об образовании, перестройке ДОО, дающие общую целе-

вую ориентацию для всей методической работы. 

2. Новые и усовершенствованные учебные программы, 

учебные пособия, помогающие расширять и обновлять тради-

ционное содержание методической работы. 

3. Достижения научно-технического прогресса, новые ре-

зультаты психолого-педагогического исследования, в том чис-

ле исследований по проблемам самой методической работы в 

ДОО, повышающие ее научный уровень. 

4. Инструктивно-методические документы органов обра-

зования по вопросам методической работы ДОО, дающие кон-
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кретные рекомендации и указания по отбору содержания рабо-

ты с педагогами и воспитателями. 

5. Информация о передовом, новаторском и массовом пе-

дагогическом опыте, дающая образцы работы по-новому, а 

также информация, нацеленная на скорейшее преодоление 

имеющихся недостатков. 

6. Данные конкретного анализа образовательного процес-

са в ДОО, данные о качестве знаний, умений и навыков, об 

уровне воспитанности и развитости воспитанников, помогаю-

щие выявить первоочередные для данного детского сада про-

блемы методической работы и самообразования. 

Выбор содержания методической работы — дело творче-

ское, не терпящее шаблона и догматизма. В любых конкретных 

условиях необходимо отбирать содержание в соответствии с 

общими требованиями к методической работе. 

В современных условиях выделяют следующие основные 

направления содержания методической работы в ДОО: 

Мировоззренческая и методологическая подготовка пе-

дагогов 

Предполагает важнейшие аспекты: 

– сущность и содержание социального, политического, 

экономического, профессионально-педагогического мышления; 

– содержание гуманистических, демократических, обще-

человеческих ценностей на современном этапе развития наше-

го общества и ДОО; 

– философско-методологические основы перестройки обра-

зования, новые функции и цели дошкольного учреждения, фило-

софия оптимального построения педагогического процесса; 
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– проблемы образования в условиях рыночной экономи-

ки, политики, плюрализма и многопартийности; 

– место дошкольного учреждения в меняющемся обще-

стве. 

Частнометодическая подготовка педагогов 

Выделяют три взаимосвязанных фактора: 

– повышение квалификации педагогов в области той 

науки или совокупности наук, которые лежат в основе препо-

даваемого предмета, раздела программы или воспитательного 

процесса; 

– повышение квалификации педагогов в сфере содержа-

ния своего предмета, изучение новых учебных программ и 

учебных пособий; 

– повышение квалификации педагогов в области методики 

преподавания своего предмета или раздела программы, по кото-

рой осуществляется воспитание и обучение дошкольников. 

Дидактическая подготовка педагогов 

В ДОО необходимо обеспечить: 

– изучение современных дидактических концепций и 

идей, как теоретических, так и прикладных, переведенных на 

язык практических рекомендаций, правил, требований; 

– изучение опыта педагогов-мастеров педагогического 

труда, педагогов-новаторов, создающих индивидуально-

неповторимые и высокоэффективные дидактические системы. 

Воспитательная подготовка педагогов 

Подготовка педагогов к воспитательной работе с учетом 

изменений, происходящих в обществе. Главным содержанием 

этого направления являются вопросы воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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Психолого-физиологическая подготовка педагогов 

Основные источники содержания данного направления: 

– знание общей, педагогической, возрастной и социаль-

ной психологии, физиологии детей и дошкольной гигиене, о 

типичных тенденциях и особенностях психологического раз-

вития современных воспитанников; 

– знание конкретных особенностей психологического и 

физиологического развития воспитанников данного ДОО или 

конкретной группы; знания приобретают сами педагоги, опи-

раясь на научную психологию и физиологию; 

– знание психологии труда и личности педагога, законо-

мерностей его профессионального и творческого роста, разви-

тие педагогических коллективов; 

– знания особенностей собственной профессии, деятель-

ности и личности, собственного педагогического коллектива; 

знания приобретают сами педагоги в ходе образовательной и 

методической работы. 

Этическая подготовка педагогов 

Педагогам необходимо знать принципы педагогической 

этики. В ряде ДОО вырабатывают свои кодексы профессио-

нальной этики, в которых формируются основные принципы 

взаимоотношений участников педагогического процесса, пра-

вила профессионального поведения педагога и воспитателя в 

общении с самыми различными лицами и коллективами. 

Общекультурная подготовка педагогов 

В ДОО следует создать условия для постоянного повы-

шения общего культурного уровня педагога. Быть в курсе ду-

ховных достижений своего времени, ориентироваться в совре-

менной и классической литературе, театре, кинематографе, 
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изобразительном искусстве, музыке, знать основные тенденции 

научно-технического прогресса и достижений в спорте — во-

прос чести и профессионального престижа педагога. 

Техническая подготовка педагогов 

Организация неформального технического всеобуча в 

ДОО с целью освоения педагогами ИКТ и другими техниче-

скими (видеотехники) и аудиовизуальными средствами. 

Выбор содержания методической работы осуществляется 

на основе развития каждого из направлений подготовки педа-

гогов, сближения, взаимопроникновения всех направлений 

Сложность и многообразие функций и задач методиче-

ской работы в ДОО, разносторонний, постоянно обновляю-

щийся характер ее содержания, а также конкретные особенно-

сти той или иной ДОО предполагают и достаточное разнообра-

зие форм работы, постоянное обогащение и повышение эффек-

тивности устоявшихся, традиционных и новых форм.  

Форма определяется как внутренняя структура, строение, 

связь и способ взаимодействия частей и элементов явлений; 

она всегда находится в единстве с содержанием, зависит от не-

го, но обладает и относительной самостоятельностью и может, 

поэтому оказывать влияние на содержание — на его способ-

ность к прогрессивному развитию или же обеспечивать его. 

Разнообразие форм методической работы определяется 

сложностью стоящих перед ней целей, многоликостью кон-

кретных условий, в которых находятся дошкольные образова-

тельные учреждения. 

Для эффективного повышения мастерства педагогов 

необходимо создать соответствующие условия для осуществ-

ления методической работы. 
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Организационно-педагогические. Предполагают опти-

мальную организацию трудовой деятельности педагогических 

кадров. Необходимо оценивать, во что оборачиваются для пе-

дагога требования, указания, просьбы, предложения, проверки 

руководителя. К организационно-педагогическим условиям 

также относятся скоординированность всех внутрисадовских 

мероприятий, оптимальность нагрузки и общественных пору-

чений, равномерная загруженность педагога по дням недели и 

в течение года — все, что в конечном счете обеспечивает эко-

номию времени. 

Морально-психологические. Предполагают создание бла-

гоприятные морально-психологические условия для методиче-

ской работы — значит всемерно поощрять самообразование пе-

дагогов, учиться предвидеть возможные конфликты в коллекти-

ве и уметь предотвращать их, а в случае возникновения — га-

сить, проявлять внимание к нуждам, бедам, радостям каждого 

педагога, уметь поддерживать и культивировать любые полез-

ные инициативы педагогов, замечать и раскрывать и ценить в 

каждом педагоге положительное, его творческую жилку. 

Материальные. Предполагают материальную обеспе-

ченность и хорошую материальную базу учреждения (оснаще-

ние методического кабинета необходимым методическим ма-

териалом, оборудованием, дидактическими пособиями и т.д.) 

Санитарно-гигиенические. Предполагают охрану и 

укрепление здоровья людей — дело первостепенной важности. 

Забота о здоровье педагогов, профилактика их утомляемости, 

повышение работоспособности — важнейшие условия хоро-

шей организации методической работы. 
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Оптимальный вариант системы методической работы 

определяется свой в каждом конкретном учреждении. 

В основе оптимизации любой деятельности лежат три 

принципа: 

1. Принцип системности. Только применение системы 

мер позволит добиться максимального использования всех 

имеющихся резервов. 

2. Принцип конкретности. Каждый педагогический кол-

лектив может добиться оптимальных результатов только с по-

мощью своего, учитывающего особенности конкретных педа-

гогов и руководителей, т.е. отличного от других, варианта си-

стемы. 

3. Принцип меры. Каждый элемент содержания методиче-

ской работы, каждая форма должны быть представлены в 

конкретной системе по-своему, в «своей мере». 

Продумывая оптимальный вариант системы методиче-

ской работы конкретной ДОО, необходимо начать с изучения 

процесса и результатов деятельности педагогов и постановки 

задач. Следует видеть перспективы методической деятельно-

сти, ставить реальные задачи, формулировать их комплексно, 

так, чтобы решение одних помогало решению других. Обяза-

тельным требованием является умение выделить доминирую-

щие в конкретный момент задачи. 

Конструируя оптимальный вариант системы методиче-

ской работы необходимо учитывать: 

1) Задачи, поставленные в государственных документах о 

ДОО требованиях министерств и местных органов образования. 

2) Количественный и качественный состав педагогиче-

ского коллектива. 
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3) Результаты диагностического изучения личности и де-

ятельности педагогов, конечных результатов работы ДОО. 

4) Особенности содержания методической работы. 

5) Накопленные традиции. 

6) Сравнительную эффективность различных форм мето-

дической работы. 

7) Меру в использовании разных направлений содержа-

ния, форм и приемов методической работы. 

8) Особенности конкретной ситуации в ДОО. 

9) Наличие времени для осуществления методической ра-

боты. 

10) Материальные, морально-психологические и прочие 

условия. 

11) Реальные возможности у руководителей, руководите-

лей МО и других лиц для участия в организации методической 

работы. 

При оценке подготовленного проекта оптимального вари-

анта системы методической работы необходимо проанализи-

ровать его не только с точки зрения охвата всех педагогов и 

обеспечения качественного повышения квалификации каждого 

педагога, но и с точки зрения оптимальности расхода времени 

и сил, чтобы повышение мастерства педагогов достигалось с 

помощью минимального числа специально подобранных 

средств и за необходимое время. Об оптимальности системы 

методической работы будут свидетельствовать показатели ре-

зультатов. 

Результаты методической работы важно рассматривать в 

соответствии с динамикой итоговых результатов всего педаго-

гического процесса в ДОО, уровнем образованности, воспи-
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танности и развитости детей, позитивной динамикой уровня 

этих показателей. 

Основными критериями оптимальности результатов ме-

тодической работы в ДОО являются: 

Критерий результативности достигается, если результа-

ты образования, воспитания и развития воспитанников повы-

шается до оптимального для каждого из них уровня за отве-

денное время, без перегрузки. 

Критерий рациональных затрат времени, экономичности 

методической работы достигается там, где повышение ма-

стерства педагогов происходит при разумных затратах време-

ни и усилий педагогов на методическую работу и самообразо-

вание, без перегрузки педагогов этими видами деятельности. 

Наличие данного критерия стимулирует научный, оптимиза-

ционный подход к организации методической работы. 

Критерий роста удовлетворенности педагогов свои тру-

дом достигается, если создаются творческая атмосфера, такой 

морально-психологический климат, при которых усиливается 

мотивация творческого, инициативного, самоотверженного 

труда педагога. Наличие удовлетворенности педагогов процес-

сом и результатом своего труда, оптимальный уровень их 

творческого самочувствия и душевного комфорта — важные 

психологические критерии действенности методической рабо-

ты, ее реальной стимулирующей роли. 

Данные критерии занимают ведущее место в общей си-

стеме критериев оценки эффективности методической работы. 
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1.4 Современные подходы к методической работе в ДОО 

 

В настоящее время существует проблема формирования 

педагога инновационной дошкольной образовательной органи-

зации, обладающего компетентностью, креативностью, готов-

ностью к использованию и созданию инноваций. 

Подходы к организации методической работы: 

– системно-деятельный подход: понимание целей и задач 

деятельности ДОО, ее статуса и условий, а также обеспечение 

целостности образовательного процесса в условиях использо-

вания вариативных программ и технологий с учетом влияния 

на него внешних и внутренних связей; 

– личностно-ориентированный подход: обеспечение более 

полного раскрытия возможностей и способностей каждого пе-

дагога и ребенка, коллектива в целом; 

– дифференцированный подход: учет уровня профессио-

нальной компетенции и индивидуальных образовательных за-

просов в построении системы методической работы в ДОО; 

– подход свободного самоопределения: свободный выбор 

каждым педагогом образовательных программ и путей саморе-

ализации; 

– мотивационно-стимулирующий подход: использование 

различных стимулов, вызывающих интерес и мотивы деятель-

ности; 

– коррекционный подход: своевременное устранение вы-

явленных в ходе педагогического мониторинга недостатков и 

причин, их вызывающих. 

Современная система дошкольного образования характе-

ризуется расширением спектра применяемых педагогических 
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технологий, широким распространением инновационной и 

экспериментальной деятельности. В таких условиях требуется 

обновление управления педагогическими кадрами ДОО, кото-

рое должно иметь стимулирующий, развивающий и демокра-

тический характер. А это в свою очередь предполагает измене-

ние управления методической работой в дошкольной образова-

тельной организации. 

Методическая работа с педагогическими кадрами в ДОО 

выступает как средство научного управления целостным педа-

гогическим процессом, повышения профессиональной квали-

фикации воспитателей и развития их творческой активности. 

Методическая работа в дошкольной образовательной ор-

ганизации — важное условие повышения качества педагогиче-

ского процесса. Пройдя через все формы методической рабо-

ты, организованные в определенной системе, воспитатели не 

только повышают профессиональный уровень, для них стано-

вится потребностью узнать что-то новое, научиться делать то, 

что они еще не умеют. 

Методическая работа в ДОО — важная составляющая 

управленческой деятельности руководителя. При этом нужно 

рассматривать ее как систему, с одной стороны, закрытую от-

носительно предмета своей деятельности, с другой – откры-

тую, входящую в общую систему управления и подверженную 

влиянию извне. 

В гуманистических образовательных системах, к которым 

относятся современные ДОО, методическая работа направлена 

в первую очередь на развитие и саморазвитие индивидуальной 

творческой деятельности педагога, социальную защиту воспи-

тателей через оказание систематической адресной помощи с 

учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 
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Как указывает Е. Ю. Аншукова, методическая служба в 

ДОО имеет свои преимущества: 

1. Носит в отличие от курсовой подготовки относительно 

непрерывный характер, способствующий тому, что каждый 

педагог может определенную часть времени посвящать повы-

шению квалификации, овладению передовым опытом. Позво-

ляет тесно связывать повышение квалификации педагога непо-

средственно с проблемами, ходом и результатами образова-

тельного процесса, изменениями в качестве знаний, умений и 

навыков воспитанников. 

2. Позволяет в течение длительного времени изучать дея-

тельность и личностные качества конкретных воспитателей и 

педагогов, выявлять затруднения и достижения в их работе. 

3. Проходит в живом, развивающемся педагогическом 

коллективе, сплоченность которого создает благоприятные 

условия для ее организации. 

4. Предоставляет каждому педагогу возможность непо-

средственно участвовать не только в реализации годового пла-

на работы, но и в планировании и разработке программы раз-

вития ДОО. 

5. Позволяет лучше оценить эффективность переподго-

товки кадров, так как тесно связана с учебно-воспитательной 

работой [1]. 

Профессиональная компетентность педагогов и методи-

ческая работа — два взаимосвязанных компонента. Организо-

ванная на научной основе методическая работа позволяет: 

непосредственно наблюдать каждого педагога в педагогиче-

ской деятельности с детьми; наиболее четко выявлять возни-

кающие проблемы; строить и своевременно корректировать 
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индивидуальные программы развития профессиональной ком-

петентности, используя разные уровни муниципальной мето-

дической службы; удовлетворять образовательные потребности 

педагога с учетом его стажа, уровня образования, индивиду-

ально-личностных особенностей. 

Непосредственный организатор методической работы в 

ДОО — заместитель заведующего по воспитательной и мето-

дической (учебно-воспитательной) работе или старший воспи-

татель, должностные обязанности которого связаны с выпол-

нением функций по руководству работой воспитателей. 

Старший воспитатель — одна из ключевых фигур в кол-

лективе дошкольной образовательной организации. Можно 

сказать, что старший воспитатель обеспечивает не только це-

лостность педагогического влияния на коллектив детей, роди-

телей, педагогов, но и отвечает за оптимальное распределение 

сил и их расстановку, т.е. выступает как организатор. Поэтому 

основой работы старшего воспитателя с педагогами становится 

непрерывный процесс повышения их квалификации. Зная свой 

коллектив, его достижения и недостатки, возможности каждо-

го, старший воспитатель разрабатывает годовой план, намечает 

задачи, планирует разные формы работы. 

Выделяются два основных направления работы мето-

дической службы ДОО: 

– деятельность по управлению педагогическим процессом 

(обеспечение и контроль выполнения образовательной про-

граммы; 

– организация работы педагогов, оказание методической 

помощи в организации образовательного процесса и его мето-

дическим обеспечением. 
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Первое направление связано с реализацией основных 

функций управления: педагогический анализ, целеполага-

ние, планирование, организация, контроль, коррекция и ре-

гулирование. 

Второе предполагает конкретную деятельность, обеспе-

чивающую условия для реализации образовательного процесса 

на качественном уровне, выполнения образовательной про-

граммы дошкольного образования совместными усилиями всех 

участников педагогического процесса. Сюда относятся органи-

зация повышения квалификации, опытно-экспериментальной 

деятельности, взаимодействие с родителями воспитанников, 

преемственность в работе воспитателей и учителей начальной 

школы, оснащение методического кабинета и т.д. 

Как любое подразделение, деятельность методической 

службы может регулироваться соответствующим документом, 

имеющим характер локального нормативного акта, например, 

положением. Положение — организационный документ, уста-

навливающий порядок образования, структуру, функции, ком-

петенцию, обязанности и организацию работы управлений, 

учреждений и их структурных подразделений [11]. При обес-

печении образовательного процесса дошкольные образователь-

ные организации испытывают кадровые проблемы. В частно-

сти, отмечаются дефицит квалифицированных кадров, слабая 

восприимчивость традиционной системы образования к внеш-

ним запросам общества, отстающая от реальных потребностей 

отрасли система переподготовки и повышения квалификации, 

тормозящая развитие кадрового потенциала, способного обес-

печить современное содержание образовательного процесса и 

использование соответствующих образовательных технологий. 
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Традиционная методическая работа предполагала по-

вышение качества профессионального уровня педагога с по-

мощью повышения уровня знаний о новых методиках, прие-

мах, технологиях и умений за счет реализации их в своей де-

ятельности. 

Новые ценности методической работы определяются ис-

ходя их новой цели: подготовка педагога как субъекта про-

фессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта 

личностной самореализации, самоактуализации и самооргани-

зации. В связи с этим повышение качества профессионального 

уровня и педагогического мастерства воспитателей рассмат-

ривается не только как процесс накопления знаний, а как про-

цесс углубленного проникновения в сущность новых техноло-

гий. Такая переориентация методической работы определяет 

необходимость нового качества формируемых в ее процессе 

профессионально-личностных характеристик, профессио-

нальной самоорганизации, ключевых компетенций и педаго-

гического творчества современного педагога. В связи с этим 

изменяются подходы к организации методической работы, 

приоритет отдается использованию активных форм и методов 

обучения персонала, формированию актуальных профессио-

нальных компетенций [10]. 

Современное общество требует от человека нового набо-

ра необходимых базовых знаний, умений и навыков, обеспечи-

вающих активное участие в профессиональной, семейной и 

общественной жизни. К таким навыкам относятся компьютер-

ная грамотность, знание иностранных языков, технологиче-

ская культура, предпринимательство. Важны социальные 

навыки: уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, 
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умение рисковать, а также умение учиться, адаптироваться к 

переменам и ориентироваться в потоке информации. Овладе-

ние педагогами ДОО информационными и компьютерными 

технологиями, умение пользоваться новейшими аудиовизуаль-

ными средствами обучения и другим учебно-методическим 

оборудованием — одно из направлений современной методи-

ческой работы [10]. 

Таким образом, изучив особенности организации методи-

ческой работы в ДОО, можно отметить, что педагог занимает 

ключевую позицию в образовательном процессе: от его квали-

фикации, личностных качеств и профессионализма зависит ре-

шение многих образовательных проблем. Нередко из-за недо-

оценки этого фактора тормозится процесс развития учреждения, 

а потому задача состоит в создании таких условий, в которых 

педагоги могли бы реализовать свой творческий потенциал. Ре-

альными возможностями для решения этой задачи в системе 

дошкольного образования обладает методическая служба. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите приоритетные направления развития до-

школьного образования РФ. 

2. Изучите Всемирную декларацию прав человека и 

Конвенцию ООН о правах ребенка. Сравните права человека и 

права ребенка. Заполните таблицу. 

3. Дайте характеристику сущности и содержания мето-

дической работы в ДОО. 

4. Перечислите положительные аспекты функционирова-

ния методической службы в ДОО. 
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5. Определите место и роль методической работы в си-

стеме непрерывного образования педагогов ДОО. 

6. Задание на упорядочивание (ответы нужно располо-

жить в том или ином порядке): 

А. Расположите условия методической работы по степени 

значимости при реализации ФГОС ДО. 

1) индивидуальные потребности воспитателей; 

2) научное обеспечение; 

3) социальный заказ; 

4) нормативно-правовое обеспечение. 

Б. Укажите правильную последовательность реализации 

ОП ДО. 

1) мониторинг освоения детьми ОП ДО; 

2) определение стратегии осуществления образовательно-

го процесса в ДОО; 

3) итоговый анализ достижения реализации образова-

тельной программы; 

4) анализ исходного состояния образовательного процесса 

по реализуемой ОП ДО. 

В. Установите последовательность приведенных доку-

ментов по степени иерархии. 

1) Функциональные обязанности воспитателя ДОО; 

2) ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования; 

4) Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, 

учитель). 
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2. Профессиональная компетентность  

педагогов дошкольных образовательных  

организаций 

 

 

2.1 Оценка качества дошкольного образования:  

концептуальные подходы 

 

 

Главной задачей государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации в современных условиях является 

обеспечение современного качества образования, в том числе и 

дошкольного. 

Проблема качества в педагогических исследованиях раз-

рабатывается в следующих направлениях: 

– понятие качества образования, способы оценивания ка-

чества образования, взаимодействие ступеней образования и 

его качество; 

– факторы, обуславливающие качество образования; 

– рыночная среда и качество образования, механизм 

управления качеством образования; 

– информационные технологии, мониторинг и качество 

образования; 

– система управления качеством образования. 

В современной научной и методической литературе поня-

тие «качество дошкольного образования» трактуется много-

гранно. 

Так, характеризуя дошкольное учреждение как целостную 

динамическую систему, Л. М. Денякина, Л. В. Поздняк предла-
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гают рассматривать качество образовательного процесса мно-

гоаспектно: 

– с точки зрения детей (интерес к обучению); 

– с точки зрения родителей (эффективность обучения); 

– с точки зрения воспитателя (оценка труда, успешные 

результаты индивидуального обучения, психическое и физиче-

ское здоровье детей); 

– с точки зрения руководителя (эффективность деятель-

ности каждого педагога, индивидуальный прогресс каждого 

воспитанника) [7, с. 53]. 

В исследованиях, выполненных под руководством  

Н. А. Вераксы выявлено, что качество дошкольного образования 

зависит от многих причин и факторов. В том числе: совершен-

ствование содержания дошкольного образования в условиях его 

вариативности; состояние финансирования дошкольных образо-

вательных учреждений на современном этапе; кадровое обеспе-

чение дошкольного образования; осуществление преемственно-

сти, непрерывности содержания дошкольного и начального об-

щего образования [8]. При этом подчеркивается, что качество 

дошкольного образования как процесс и понятие постоянно 

находится в развитии, и поэтому, не может быть неизменным. 

Оно зависит от запросов и потребностей общества, политики  

государства в области образования, изменения условий финан-

сирования дошкольного образования. 

Эти обстоятельства поставили перед исследователями ак-

туальную задачу разработки методологических оснований про-

цесса повышения качества дошкольного образования, которые 

были бы понятны и применимы в условиях любого образова-

тельного учреждения. Так, например, Л. А. Парамонова и  
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Т. И. Алиева, обозначив проблему необходимости разработки 

основных подходов к оценке качества дошкольного образова-

ния (процедуры оценки, ее показателей) считают, что эти под-

ходы должны быть едины и для самих педагогов, и для контро-

лирующих инстанций, и не сводиться к диагностике [7, с. 55]. 

Методологические и теоретические подходы к качеству 

образования: 

– в контексте личностно–ориентированной модели обра-

зования его качество определяется уровнем развития личности; 

– с позиций системного подхода — качество определяется 

системой знаний и готовностью выпускника одной образова-

тельной системы к вхождению в другую; 

– в аспекте деятельностного подхода — готовностью вы-

пускника к выполнению каких-то новых функций, способов, 

умений; 

– культуросообразная модель определяет качество как 

творчество личности; 

– программно-целевой подход, с точки зрения реализации 

целей; представители результативного подхода считают, что 

оценка качества основывается на определении степени реаль-

ных изменений, достижения конкретных результатов деятель-

ности за определенный период; 

– затратный подход определяет качество с точки зрения 

возможных и реальных затрат (финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов) на достижение того или иного результата 

[2, 12]. 

В ходе анализа современных исследований, посвященных 

проблемам качества образования, из всего многообразия ав-

торских подходов и позиций отчетливо выделяется главный 
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признак: качество — это соответствие объекта установленным 

стандартам. 

Научные основы понятия качества образования нашли 

свое отражение в законе «Об образовании в Российской Феде-

рации». Статья 2. «Качество образования — комплексная ха-

рактеристика образовательной деятельности и подготовки обу-

чающегося, выражающая степень их соответствия федераль-

ным государственным образовательным стандартам, образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требова-

ниям и (или) потребностям физического или юридического ли-

ца, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы» [34]. 

С 1 сентября 2013 года вступило в силу Постановление 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования». В нем установлено, 

как ведется мониторинг системы образования. Он включает 

сбор, обработку, систематизацию и хранение информации о 

системе образования [22]. 

Распределены полномочия государственных и местных 

органов по проведению мониторинга. Закреплен перечень обя-

зательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу. В числе собираемых сведений о развитии до-

школьного образования названы, в частности следующие по-

зиции, которые соответствуют понятию «качество дошкольно-

го образования»:  

– уровень доступности дошкольного образования и чис-

ленность населения, получающего дошкольное образование; 
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– содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по образовательным програм-

мам дошкольного образования; 

– кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогиче-

ских работников; 

– материально-техническое и информационное обеспече-

ние дошкольных образовательных организаций и др. 

Следует отметить, что процесс стандартизации образова-

тельных систем — общемировая тенденция. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования представляет собой совокупность 

трех групп требований: 

– к структуре основных образовательных программ; 

– к условиям реализации основных образовательных про-

грамм; 

– к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. 

Определение качества образования в образовательной ор-

ганизации или системе образования — это установление сте-

пени соответствия фактического состояния образовательных 

программ, созданных условий и достигнутых результатов тем 

требованиям, которые установлены в стандарте [2, 3]. 

Если соответствует, то значит образование качественное. 

Если соответствует в какой-то степени — значит, образова-

тельное учреждение или система образования находится лишь 

на пути к достижению качества. 

Однако для дошкольного образования функции стандарта 

ограничены часть 2 ст. 64 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации»: «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-

щихся» [34]. 

Потребности родителей в дошкольном образовании отли-

чаются большим разнообразием и определяются многими фак-

торами — от места жительства семьи и образования родителей 

до уровня ее материального благосостояния. Отсюда и разная 

оценка качества, разное понимание «качественного» дошколь-

ного образования. Одних устраивает просто присмотр и уход, а 

также наличие каких-либо занятий с детьми. Другим необхо-

димы особые условия, определенный перечень видов детской 

деятельности и даже объем знаний, которыми должен овладеть 

ребенок [17]. Можно отметить, что практически все родители 

без исключения стремятся иметь как можно меньше затрудне-

ний при переходе ребенка в школу. 

Система оценки качества образования призвана обеспе-

чить единство требований к подготовленности воспитанников, 

объективность оценки их достижений, преемственность между 

дошкольным образованием и начальной школой. К тому же 

наличие единого подхода к пониманию качества дошкольного 

образования позволит обеспечить согласованность деятельно-

сти всех субъектов системы образования. Все это, в конечном 

счете, будет способствовать реализации права на получение 

качественного дошкольного образования. 
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2.2 Системный подход к повышению квалификации  

кадров в ДОО 

 

 

В настоящее время основной и перспективной целью гос-

ударственной политики РФ является обеспечение качества об-

разования на всех уровнях, начиная с дошкольной ступени. 

Следует отметить, что проблема качества образования как 

научно-теоретическая является достаточно сложной, ком-

плексной и включает в себя, наряду с экономическими, соци-

альные, познавательные, культурные аспекты образования, 

воспринимается как всеобъемлющая интегральная характери-

стика образовательной деятельности, условий ее протекания и 

результатов. 

Дискуссионность рассматриваемого вопроса позволяет 

говорить о сложности определения качества дошкольного об-

разования, вариативности подходов к определению структур-

ных компонентов качества и многообразии критериев его 

оценки. 

Изменение содержания, усложнение функций современ-

ной ДОО и условий деятельности повлекли за собой значи-

тельные изменения аспекта управления, усложнили труд руко-

водителя, определили потребность в поиске нового содержа-

ния, форм и методов организационно-педагогической деятель-

ности, в том числе и управление знаниями педагогов [21]. 

Управление знаниями рассматривается как целеустрем-

ленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспе-

чение становления, стабилизации, оптимального функциониро-

вания и обязательного развития ДОО. 
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Управление знаниями, отмечает А. И. Жилина, из системы 

управленческих заданий и решений должно перейти в разряд 

личностно-ориентированной деятельности, так как подлинным 

содержанием управленческого процесса становятся духовные 

ценности. Поэтому руководителю необходимо выработать но-

вый подход в управлении, строящийся на уважении, доверии и 

успехе [21]. Рассматривая ДОО как целостную динамическую 

систему, исследователи Л. М. Денякина, Л. В. Поздняк считают, 

что ее оптимальное жизнеобеспечение возможно лишь при уме-

нии руководителя планировать, организовывать, контролиро-

вать, регулировать, согласовывать и координировать работу кол-

лектива на научной основе. 

Современные процессы выдвигают на первый план не 

формальную принадлежность воспитателя к профессии, а за-

нимаемую им личностную позицию. Только зрелость личност-

ной, профессиональной позиции воспитателя обеспечивает за-

мену традиционных ценностей обучения на ценности развития 

личности дошкольника и, следовательно, повышение каче-

ства образования. В связи с этим огромное значение приобре-

тает управление знаниями, направленное на обеспечение си-

стемного подхода к работе с кадрами [4]. 

Система — это совокупность взаимодействующих эле-

ментов, функционирующих как нечто единое, целостное в ин-

тересах достижения единой цели. 

Системный подход — это наиболее сложный принцип, 

при котором любая система (объект) рассматривается как со-

вокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), име-

ющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, 

обратную связь. 
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Исследователи рассматривают ДОО как сложную соци-

ально-педагогическую систему, поэтому и управление должно 

носить системный характер. Это дает основание рассматривать 

процесс управления кадрами как систему. 

Система подразумевает множество элементов, находящих-

ся в связях и в отношениях друг с другом, образующих опреде-

ленное целое, единство. Также система обладает рядом призна-

ков и предполагает дифференцированность, целостность взаи-

мосвязанных компонентов, имеющих особую связь и являю-

щихся частью системы более высокого порядка. Системный 

подход — форма методологического знания, связанная с иссле-

дованием и созданием объектов как систем, и относится только 

к системам. Системный подход требует рассматривать пробле-

му не изолированно, а в единстве связей с окружающей средой, 

постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, про-

водить ассоциации между общими и частными целями. 

Системный подход — это: 

– подход к исследованию объекта (проблемы, явления, 

процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внут-

ренние и внешние связи, наиболее существенным образом вли-

яющие на исследуемые результаты его функционирования, а 

цели каждого — из элементов, исходя из общего предназначе-

ния объекта; 

– такое направление методологии научного познания и 

практической деятельности, в основе которого лежит исследо-

вание любого объекта как сложной целостной социально-

экономической системы. 

Системный подход предполагает, что процесс управле-

ния — это выполнение субъектом деятельности ряда последо-
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вательных операций. Он подразумевает сознательное и плано-

мерное управление. Устанавливаются связи между сферами 

управления, выдвигается главная цель, затем в соответствии с 

ней формулируются частные промежуточные цели, ставятся 

задачи, продумываются средства, осуществляется контроль. С 

его помощью организация рассматривается как единое целое 

со всеми сложнейшими ее связями и отношениями, а также со-

гласования деятельности всех ее подсистем [14]. 

Данный подход раскрывается в работах А. Г. Асмолова, 

И. В. Блауберга, В. С. Голициной, А. И. Жилиной, М. В. Коре-

пановой, Л. С. Марковой, В. А. Основиной, Н. М. Полетаевой, 

Э. Г. Юдина, Н. О. Яковлевой и др. Сторонники этого подхода 

подчеркивают взаимозависимость функций управления и 

направленность их последовательной реализации на достиже-

ние целей управления. Системный подход требует использова-

ния принципа обратной связи между частями и целым; целым и 

окружением (т.е. средой), а также между частями и окружени-

ем. Этот принцип есть проявление диалектики взаимосвязи 

между различными свойствами. Системный подход открывает 

возможность для более полной организации управления знани-

ями на основе учета информации, обобщения опыта, коллек-

тивного обсуждения, широкого привлечения актива к управле-

нию, целенаправленного планомерного управления с использо-

ванием всех звеньев сложного педагогического коллектива. 

Основная цель управления — это совокупность содержа-

тельных характеристик будущего состояния ДОО, на основе 

чего формируются различные способы ее достижения (методов 

управления), происходят изменения в структуре, осуществля-

ется подбор кадров и т. д. 
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Руководителю ДОО необходимо предоставлять всем чле-

нам коллектива не декламируемую самостоятельность, а сво-

боду выбора действий и принятия решений с повышением их 

ответственности. Это возможно на основе формирования субъ-

ект–субъектных отношений в ходе педагогического взаимодей-

ствия участников работы, а также при условии повышения 

значимости каждого субъекта. 

Элементы системы, такие как кадры, нормативно-

правовая база, организация труда коллектива, задачи и цели, 

финансирование, психологическая готовность участников и 

т.д., рассматриваются как совокупность, целое. 

От профессиональных знаний и умений руководителя, его 

способностей оперативно принимать решения, способностей 

нацеливать коллектив на непрерывное освоение новых знаний, 

собственное профессиональное развитие, творческий рост зави-

сит успешность развития учреждения, его социальный статус. 

На данный момент актуальной является задача формиро-

вания системной методологии профессионализма педагога, об-

ладающего не только новыми знаниями, но способного к им-

провизации, к использованию и созданию инноваций, к не-

стандартным трудовым действиям. 

В связи с этим руководителю ДОО необходимо решать 

следующие задачи по управлению знаниями: 

– совершенствовать организацию и планирование повы-

шения квалификации педагогических кадров (методическая 

деятельность и аттестационные мероприятия); 

– создать условия, дающие педагогу возможность про-

явить творчество, реализовать себя как личность и как профес-

сионала; 
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– развивать новое педагогическое мышление и методиче-

скую культуру педагога; 

– организовать деятельность с потенциальными педагоги-

ческими кадрами; 

– провести оценку возможностей педагогического кол-

лектива, мониторинг профессионального роста с опорой на ре-

зультат деятельности [21]. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите значение методического сопровождения 

повышения качества образовательной деятельности. 

2. Проанализируйте проблемы совершенствования си-

стемы повышения квалификации кадров в ДОО. 

3. Дайте определение профессиональной компетентности 

педагога ДОО как объекта методической работы. 

4. Какова сущность системного подхода к повышению 

квалификации кадров в ДОО? 

5. Перечислите методологические и теоретические под-

ходы к качеству образования. 
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3. Теория и практика организации  

методической работы в ДОО 

 

 

3.1 Формы повышения квалификации педагогов ДОО 

 

 

Профессиональная подготовка педагога — специально 

организованный процесс профессионализации и результат 

овладения системой профессионально-педагогических знаний, 

технологий профессиональной деятельности, опыта творче-

ской реализации деятельности и мотивационно-ценностного 

отношения к педагогической культуре. 

В условиях современного стремительного реформирова-

ния системы образования России в целом и системы дошколь-

ного образования в частности, в условиях введения федераль-

ных государственных требований к основной общеобразова-

тельной программе и к условиям ее реализации, вариативности 

программ, методик воспитания и обучения дошкольников, пе-

дагогических технологий организации образовательного про-

цесса, требований аттестации педагогических работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных организаций 

проблема кадрового обеспечения дошкольных образовательных 

организаций воспитателями и специалистами высокой квали-

фикации стоит особенно остро [11]. 

Повышению квалификации педагогических кадров при-

дается сегодня огромное значение: во-первых, информация, 

знания, а также мотивация к их постоянному обновлению и 
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навыки, необходимые для этого, становятся решающим факто-

ром развития общества и с этой точки зрения востребованы им, 

во-вторых, требования конкурентоспособности и эффективно-

го трудоустройства абсолютно понятны гражданам и являются 

мощным мотивом для их образования. 

В основу качества и эффективности повышения профес-

сиональной квалификации сегодня заложены принципы: не-

прерывности, опережающего обучения и мотивационной го-

товности педагога к инновационной деятельности. 

Осуществление профессиональной подготовки кадров на 

основе принципа непрерывности понимается как постоянное 

приобретение, применение и совершенствование профессио-

нальных знаний, умений, навыков, соответствующих склонно-

стям и способностям индивида, на основе целенаправленного 

поэтапного чередования, взаимопроникновения и взаимообо-

гащения обучения и собственной трудовой деятельности. 

В современных условиях педагогу нужно обеспечить 

профессиональное сопровождение его развития не эпизодиче-

ским повышением квалификации, а постоянной, четко органи-

зованной, каждодневной методической поддержкой. 

Наряду с принципом непрерывности актуален также 

принцип опережающего обучения, предполагающий повыше-

ние профессиональной квалификации каждым работником об-

разования по разным направлениям деятельности и через раз-

ные формы обучения. Методическая работа рассматривается 

не только как служба корректировки ошибок в деятельности 

педагога, но и как оказание реальной, действенной и своевре-

менной помощи педагогам для повышения эффективности об-

разовательного процесса в образовательном учреждении. 
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Принцип мотивационной готовности педагога к иннова-

ционной деятельности. Проблемы профессионального станов-

ления и совершенствования педагогического мастерства гово-

рят о том, что в стратегии профессионального совершенство-

вания в качестве ключевой установки должно присутствовать 

положение о формировании готовности педагога к инноваци-

онной деятельности и специальной подготовке к внедрению 

достижений педагогической науки и инновационных техноло-

гий в практику. 

Объединяя формы и методы работы с педагогическими 

кадрами в единую систему, нужно учитывать их оптимальное 

сочетание между собой [6]. Структура системы для каждой 

дошкольной образовательной организации будет разной, 

неповторимой. Эта неповторимость объясняется конкретными 

для данного учреждения как организационно-педагогическими, 

так и морально-психологическими условиями в коллективе. 

Педагогический совет является одной из форм методи-

ческой работы в ДОО. Педагогический совет в детском саду 

как высший орган руководства всем образовательным про-

цессом ставит и решает конкретные проблемы дошкольной 

организации. 

Семинары и семинары-практикумы остаются самой эф-

фективной формой методической работы в детском саду. 

Руководителем семинара может быть заведующий или 

старший воспитатель, приглашенные специалисты. К проведе-

нию отдельных занятий можно привлекать воспитателей, спе-

циалистов, медицинских работников. Главной задачей семина-

ров-практикумов является совершенствование умений педаго-

гов, поэтому обычно их ведут воспитатели, имеющие опыт ра-

боты по данной проблеме. 
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Семинар не ограничен определенными рамками времени 

и не связан с постоянным местом проведения. Семинар мож-

но считать эффективным, если он помогает быстро и своевре-

менно вносить изменения в образовательный процесс. 

У каждого воспитателя свой педагогический опыт, педа-

гогическое мастерство. Выделяют работу воспитателя, доби-

вающегося наилучших результатов, его опыт называют передо-

вым, его изучают, на него «равняются». Передовой педагоги-

ческий опыт — это средство целенаправленного совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса, удовлетворяю-

щее актуальные потребности практики обучения и воспитания. 

Передовой педагогический опыт помогает воспитателю 

изучить новые подходы к работе с детьми, выделить их из 

массовой практики. В то же время он пробуждает инициативу, 

творчество, способствует совершенствованию профессиональ-

ного мастерства. Передовой опыт зарождается в массовой 

практике и является в какой-то степени ее итогом. 

Практика показывает, что изучение, обобщение и внедре-

ние педагогического опыта является важнейшей функцией ме-

тодической работы, пронизывающей содержание и все ее 

формы и методы. Значение педагогического опыта трудно пе-

реоценить, он обучает, воспитывает, развивает педагогов. Бу-

дучи по существу теснейшим образом связан с прогрессивны-

ми идеями педагогики и психологии, основанный на достиже-

ниях и закономерностях науки, этот опыт служит наиболее 

надежным проводником передовых идей и технологий в прак-

тику ДОО. 

Следующая форма — работа над единой методической 

темой. При правильном выборе единой методической темы для 
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всей дошкольной образовательной организации эта форма де-

лает целостными все другие формы работы по повышению ма-

стерства воспитателей. Если единая тема действительно спо-

собна увлечь, захватить всех педагогов, то она выступает и как 

фактор сплочения коллектива единомышленников. Существует 

ряд требований, которые необходимо учитывать, выбирая еди-

ную тему. Эта тема должна быть актуальной и действительно 

важной для детского сада, с учетом достигнутого им уровня 

деятельности, интересов и запросов педагогов. Должна быть 

тесная связь единой темы с конкретными научно-

педагогическими исследованиями и рекомендациями, с педаго-

гическим опытом, накопленным практикой работы других 

учреждений. Эти требования исключают изобретение уже со-

зданного и позволяют внедрять и развивать все передовое в 

своем коллективе. Сказанное не исключает и такого подхода, 

когда коллектив сам проводит опытно-экспериментальную ра-

боту и создает необходимые методические разработки. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение 

знаний из различных источников с учетом интересов, склонно-

стей каждого конкретного педагога. Как процесс овладения 

знаниями оно тесно связано с самовоспитанием и считается его 

составной частью. В процессе самовоспитания у человека раз-

вивается умение самостоятельно организовать свою деятель-

ность по приобретению новых знаний. 

Результатом этих и других видов работ педагога является 

процесс рефлексии полученного опыта и на его основе постро-

ение нового опыта. 

Кейс-метод — метод анализа практической ситуации, ре-

альной и гипотетической. Суть метода — стимулировать по-
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знавательную активность участников через практическую дея-

тельность и диалог по теме смоделированной ситуации. Кейс-

метод воспитатели могут использовать в работе, чтобы обме-

ниваться педагогическим опытом, повысить методологическую 

культуру и способность к саморефлексии. Например, педагоги 

могут сталкиваться с проблемами, когда самостоятельно про-

ектируют образовательный процесс. Разбор кейс-ситуаций по-

может им разобраться с такими проблемами. Любая ситуация, 

гипотетическая или реальная, должна предполагать вариатив-

ность решений, мнений, точек зрения. Воспитатели могут не 

только решать кейс-задания, но и попробовать смоделировать 

проблемно-практические ситуации. 

Практические кейс-ситуации — инструмент в творческой 

деятельности и саморазвитии педагогов. Их можно приводить 

в качестве примера, на их основе педагоги могут обсудить 

спорный педагогический вопрос. Чтобы формировать и совер-

шенствовать профессиональные компетенции, воспитатели мо-

гут использовать кейсы в ходе коллективной работы. Когда пе-

дагоги вместе освоят структуру и концепцию составления кей-

сов, они смогут самостоятельно проектировать их для самооб-

разования. 

Использовать кейс-ситуации педагоги могут в коллектив-

ной деятельности. Это позволит им наладить взаимодействие 

друг с другом, обмениваться педагогическим опытом. Чтобы 

обменяться профессиональным опытом, педагогам необходимо 

разработать кейс-ситуации друг для друга. Работа над каждым 

кейсом требует творческого вклада и значительного времени. 

Так, для любой моделируемой ситуации воспитателям нужно 

предлагать вариативные решения, мнения, точки зрения. Целе-
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сообразно, чтобы в процессе решения кейсов участвовал весь 

педагогический коллектив. К примеру, существуют кейсы-

задачи, которые требуют от участника не рассуждений, а аргу-

ментированного пошагового алгоритма действий. Такие кейсы 

включают в себя либо скрупулезно описанный сюжет и обсто-

ятельства, либо четкие исходные данные, которые связаны с 

конкретными действующими лицами. Воспитатели также мо-

гут вместе смоделировать проблемно-практические ситуации. 

На начальном этапе не все педагоги смогут самостоятельно 

придумать кейсы, в таком случае целесообразно предложить 

им готовые образцы кейс-ситуаций. Педагоги могут составлять 

кейс-ситуации в ходе самообразования. Для этого они должны 

вести собственную картотеку практических примеров, исто-

рий, событий. Педагоги могут включить в картотеку кейсов 

детские высказывания, ситуации во взаимоотношениях с кол-

легами и родителями. Так воспитатели научатся слушать и 

слышать детей, понимать интересы всех участников образова-

тельных отношений.  

В ходе работы по повышению квалификации педагогов до-

школьных образовательных организаций важно определить целе-

сообразность применения различных форм работы (таблица 1).  
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Таблица 1 — Классификация методов и приемов активи-

зации педагогов 

Группа методов  

и приемов 

Характеристика 

1 2 

Исследовательские: анке-

тирование, опрос, интервью, 

самооценка, наблюдение, 

анализ результатов, блиц-

тест на креативность мыш-

ления, онлайн-тест на опре-

деление творческого потен-

циала  

Данная группа методов и приемов 

помогает не только активизировать 

педагогов на мероприятиях, но и 

изучить конкретную проблему, вы-

явить отношение к ней педагогов, их 

потенциал для решения этой про-

блемы 

Упражнения «Волшебная 

рука», «Перспектива», 

«Словобор», «Три богаты-

ря», «Проблема на ладошке» 

С помощью упражнений педагоги 

усваивают конкретные знания, уме-

ния, навыки и закрепляют их в про-

цессе выполнения заданий. Данные 

упражнения всегда оживляют ауди-

торию, привлекают педагогов про-

стотой выполнения, предусматрива-

ют совместную деятельность 

Дискуссионные, напри-

мер: дискуссия, обмен мне-

нием, поиск ответов на 

спорные вопросы, обсужде-

ние двух противоположных 

точек зрения 

В ходе дискуссий имеется воз-

можность вовлечь в диалог всех пе-

дагогов. Они обмениваются мнения-

ми и идеями, как решить ту или 

иную проблему, педагогическую си-

туацию. Таким образом, старший 

воспитатель актуализирует их зна-

ния и имеющийся опыт 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Игровые, например: игры-

имитации, игры-упраж-

нения, квесты, фаны, физ-

культминутки 

Игры помогают сплотить педаго-

гов в ходе мероприятия, сформиро-

вать у них позитивный настрой на 

дальнейшую работу 

Творческие задания, ре-

зультатом которых является 

какой-либо продукт сов-

местной деятельности педа-

гогов 

В процессе выполнения заданий 

педагоги раскрывают субъективные 

созидательные возможности, имеют 

возможность проявить себя, пока-

зать нестандартный подход к выпол-

нению задания 

Деловой блокнот, стике-

ры, закладки, ссылки, по-

метки, памятки, бланки для 

фиксации информации 

Организация работы с педагогами 

на мероприятиях с помощью блан-

ков, в которых педагоги фиксируют 

нужную информацию, а также раз-

личных пометок, стикеров, которые 

помогают удерживать внимание пе-

дагогов на протяжении всего меро-

приятия 

Мультимедийные, напри-

мер: видеовключение, ауди-

озаписи, онлайн-тест, скайп-

трансляция, метки/символы 

на слайдах презентации или 

кадрах видеозаписей 

Эти методы и приемы активизации 

предусматривают использование ме-

диа-техники. Например, можно со-

провождать выступление презента-

цией, на слайдах которой есть спе-

циальные метки для педагогов. Что-

бы активизировать внимание педаго-

гов, можно организовать скайп-

трансляцию и пообщаться с колле-

гами из другого детского сада 
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Картотека интерактивных методов и приемов  

активизации педагогов 

 

«Деловой блокнот»  

Цель: мотивировать педагогов фиксировать информацию 

в ходе мероприятия. 

Старший воспитатель предлагает педагогам бланк форма-

та А4, на котором размещена таблица из двух колонок. В пер-

вой колонке старший воспитатель заранее записывает этапы 

мероприятия и вопросы, которые будут рассматриваться на 

каждом из них. Во второй колонке воспитатель по ходу меро-

приятия делает отметки, записывает свои мысли, фиксирует 

рекомендации, отвечает на вопросы. 

Деловой блокнот помогает педагогам вспомнить инфор-

мацию, которую они получили на мероприятии. Его можно 

хранить в личном плане самообразования как доказательство 

повышения квалификации по той или иной теме. 

 

«Метка»  

Цели: заинтриговать педагогов, мотивировать быть вни-

мательными на мероприятии. 

Данный прием предусматривает использование каких-

либо символов, букв или части целого изображения — своеоб-

разных меток, наклеек в определенном углу на первом слайде 

мультимедийной презентации или кадре видеозаписи. 

В начале сообщения, доклада или лекции старший воспи-

татель акцентирует внимание педагогов на символе или букве 

и объясняет, что в ходе просмотра презентации или видеозапи-

си педагоги встретятся и с другими метками, которые распола-
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гаются в том же углу экрана. По ним педагоги смогут собрать 

код, целое изображение или узнать ключевое слово по теме 

методического мероприятия. 

 

Упражнение «Волшебная рука» 

Цели: помочь педагогам провести самооценку своих спо-

собностей, услышать оценку коллег и проанализировать ре-

зультаты. 

Каждый педагог на листе бумаги сверху пишет свое имя, 

затем обводит свою руку карандашом. Старший воспитатель 

предлагает им написать на каждом пальце свои способности. 

После этого педагоги передают «ладошки» по кругу. Каждый из 

участников упражнения дописывает между пальцев те способно-

сти, которые, по его мнению, присущи «владельцу ладошки». 

В конце упражнения старший воспитатель организует об-

суждение «Что нового вы узнали о себе?». При этом делает ак-

цент на то, что для объективной оценки своих способностей 

важно знать мнение о себе других. 

 

Упражнение «Перспектива» 

Цели: сформировать у педагогов внутреннюю професси-

ональную мобильность, готовность к освоению новых техно-

логий, форм работы. 

Старший воспитатель предлагает педагогам ответить на 

вопрос, например: «Как вы считаете, какими качествами должен 

обладать современный педагог? Запишите их». Каждый педагог 

самостоятельно отвечает на вопрос — записывает ответ в своем 

блокноте или на листе бумаги. После выступлений участников 

мероприятия, совместного обсуждения вопросов по теме встречи 
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старший воспитатель задает педагогам тот же вопрос и просит 

снова на него ответить. Далее они анализируют предыдущие и 

последние ответы, делают вывод, почему они отличаются, что 

стало причиной того, что воспитатели поменяли мнение. 

 

Творческие задания (примеры) 

Цели: мотивировать педагогов креативно мыслить, нахо-

дить нестандартные решения ситуаций. 

Задание № 1. В давние времена в одной стране был такой 

закон: когда приговоренного к смерти приводили на эшафот, 

предлагали ему два кувшина, в которых лежали записки с 

надписями «казнить» и «помиловать». Если обвиняемый в пре-

ступлении доставал записку со словом «помиловать», его 

оставляли в живых. Если же ему не везло, и он доставал дру-

гую записку, то он умирал в страшных муках. 

У одного человека были враги, которые подстроили так, 

чтобы его приговорили к смерти за преступление, которое он 

не совершал. И подменили записку со словом «помиловать» на 

слово «казнить», то есть в кувшинах находились две одинако-

вые записки. Этот человек узнал о происках своих врагов, 

очень переживал по этому поводу и всю ночь накануне казни 

думал, что же сделать, как избежать казни. Когда его привели 

на эшафот, он достал записку из кувшина и сделал то, что 

освободило его от наказания. 

Вопрос: Что он сделал? 

Ответ: он съел записку. В кувшине осталась вторая за-

писка с аналогичной записью «казнить», но поскольку судьи не 

видели, что было в первой записке, они решили, что там было 

слово «помиловать». 



75 
 

 

Задание № 2. Один человек ужасно страдал — его ночи 

были сплошным кошмаром. Каждая ночь превращалась в не-

прерывное сражение. Поэтому он всегда очень боялся засыпать 

и всегда был счастлив проснуться. Он видел тысячи львов, 

драконов, тигров, крокодилов, прячущихся под его небольшой 

кроватью. Из-за этого он не мог спать — они же могли в лю-

бую секунду наброситься на него. Медики лечили его, но ни-

что не помогало. Его изучали психологи и психиатры, но без-

успешно. И вот однажды утром он вышел из дома, громко хо-

хоча. Уже давно никто не видел его смеющимся. Его лицо бы-

ло всегда грустное, испуганное. Соседи поразились: «Как это? 

Ты смеешься? Мы уже забыли, что ты когда-то смеялся. Что 

стало с твоими кошмарами?». «Я рассказал обо всем моему 

шурину, — ответил тот человек, — он вылечил меня». «Твой 

шурин какой-нибудь великий психоаналитик? Как же он тебя 

вылечил?» — спросили его соседи. 

Вопрос: Что он им ответил? 

Ответ: «Нет, мой шурин — плотник. Он просто отпилил 

ножки у моей кровати. Теперь под ней абсолютно негде спря-

таться, и я впервые за много лет выспался». 

 

Упражнение «Словобор» 

Цель: упражнять педагогов в скорости реакции, умении 

строить ассоциативный ряд. 

Старший воспитатель просит педагогов подобрать к каж-

дой букве слова «креативность» слово, которое ассоциируется 

у них с этим понятием: критика, результативность, единство, 

анализ, творчество, идея, вариативность, нестандартность, ори-

гинальность, система, смысл. Упражнение выполняется в тече-

ние 5 минут. 
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Блицтест на креативность 

Цель: определить, насколько стандартно мыслят педагоги. 

Старший воспитатель просит педагогов, не думая, 

назвать: плод, домашнюю птицу, великого русского поэта. По-

давляющее большинство назовет яблоко, курицу, Пушкина. 

Соответственно различия в ответах укажут на нестандартность 

мышления. В конце старший воспитатель обсуждает с педаго-

гами нестандартные ответы. 

 

Упражнение «Три богатыря» 

Цели: создать условия для работы в мини-группе, предо-

ставить воспитателям возможность высказаться, выявить про-

блемные зоны. 

Участники мероприятия делятся на три группы: оптими-

сты, пессимисты и реалисты. Старший воспитатель предлагает 

тему для обсуждения. Каждая группа высказывает свою точку 

зрения с позиции оптимистов, пессимистов и реалистов соот-

ветственно. Таким образом в процессе этого упражнения педа-

гоги рассматривают проблему с разных точек зрения. 

После того как педагоги выскажутся, озвучат все возмож-

ные варианты, как можно решить проблему, старший воспита-

тель предлагает обсудить результаты упражнения и ту реаль-

ную помощь, которую получил для себя каждый педагог. 

Например, посмотрел на проблему с позиции оптимиста и по-

нял, как ее можно решить. 

 

Онлайн-тест на определение творческого потенциала 

Цель: выявить творческий потенциал педагогов. 

Старший воспитатель предлагает педагогам посмотреть 

флеш-ролик «Иллюзорный силуэт» японского дизайнера — 
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тест-картинку для зрительного восприятия и упражнение для 

воображения, которую легко найти по названию в сети. Данный 

тест позволяет определить, какое полушарие головного мозга 

является доминирующим. Если кажется, что девушка (больше) 

вращается по часовой, — сильнее развито левое полушарие (ло-

гика, анализ, умение говорить и излагать мысли), против часо-

вой — правое (эмоции, интуиция, образное мышление). 

Тест можно использовать, чтобы «разбудить» педагогов 

или в качестве минутки отдыха на мероприятии. При этом не 

обязательно, чтобы тест относился к теме мероприятия. 

 

Игра «Проблема на ладошке» 

Цель: сформировать у педагогов отношение к трудностям 

в профессиональной деятельности как к возможности для раз-

вития. 

Старший воспитатель предлагает педагогам посмотреть 

на проблемы совершенствования профессиональных компе-

тентностей со стороны, словно они держат их на ладошке. 

Инструкция для педагогов: «Подумайте и сформулируйте, 

какие трудности мешают вам в педагогической деятельности. 

Это одна ладошка, правая. Теперь ответьте себе, что мешает 

вам в саморазвитии. Это вторая ладошка, левая. Что вы хотите 

сделать с вашими проблемами на ладошке? Если вы хотите от 

них избавиться, забыть о них, считаете, что эти проблемы сами 

исчезнут без вашего участия, — сдуйте их с ладошки. Если вы 

хотите решить их, найти выход — сожмите проблемы в кулак. 
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Мультимедийный прием «Иллюзия самовнушения» 

Цель: настроить педагогов на позитив и дальнейшую ра-

боту. 

Данный прием лучше использовать на итоговом или 

установочном педсовете. Старший воспитатель заранее подби-

рает видеозапись плещущихся морских волн в сопровождении 

со спокойной музыкой. На мероприятии сообщает педагогам, 

что их ждет в новом учебном году: «Впереди нас ждут новые 

встречи, новые открытия. Мы встретимся с интересными 

людьми, научимся развязывать морской узел проблем, отыщем 

клад профессионального мастерства и творчества и… Теперь 

загадайте желание, бросьте монетку в воду, и ваше желание 

обязательно сбудется!». Текст при этом нужно произносить с 

улыбкой, можно анонсировать важное для всех педагогов ме-

роприятие. 

Работу по управлению процессом повышения квалифика-

ции педагогических кадров дошкольной образовательной ор-

ганизации необходимо проводить с позиции научного ме-

неджмента, что на сегодняшний день является действенным 

средством достижения конкурентной стратегии образователь-

ного учреждения, структурировать и систематизировать ме-

ханизм его реализации при внедрении в практику модели 

управления процессом повышения квалификации педагогов. 

Это будет способствовать как достижению ДОО, в целом, кон-

курентных преимуществ, так и получению качественного и 

персонально ориентированного маршрута развития профессио-

нальных компетенций педагогов. 
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3.2 Виды, формы и методы организации педагогических 

советов в детском саду 

 

 

Педагогический совет — место, где каждый член коллекти-

ва имеет право быть услышанным, где общие проблемы реша-

ются вместе, где дается старт новым начинаниям и подводиться 

итог уже проделанной педагогическим коллективом работы. 

Педагогический совет — это постоянно действующий кол-

легиальный орган самоуправления педагогических работников 

дошкольной организации. В состав педсовета входят не только 

все педагоги, но и другие работники ДОО, в том числе медицин-

ские, а также родители (с правом совещательного голоса). Пред-

седателем педагогического совета ДОО является заведующий 

дошкольной образовательной организации [26, с.5]. 

Цель педагогического совета заключается в координации 

деятельности всех участников образовательного процесса, со-

здания оптимальных условий для творческого поиска педаго-

гов, стимулирования инновационных подходов к решению об-

разовательных задач [26, с.5]. 

Главными задачами педсовета являются: 

– определение путей реализации выбранного содержания 

воспитания и обучения; 

– мобилизация усилий педагогического коллектива на по-

вышение качества образовательного процесса, развитие спо-

собностей и интересов детей; 

– повышение квалификации педагогов, развитие их твор-

ческой активности; 

– внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 
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Педсовет, в соответствии с возложенными на него 

функциями, решает следующие вопросы: 

– рассматривает и утверждает планы работы ДОО, вносит 

поправки и изменения в планы в связи с изменением социаль-

ного заказа, социальной обстановки; 

– анализирует состояние образовательного процесса, 

определяет пути его дифференциации; 

– принимает решения о проведении экспериментальной и 

инновационной работы по всем направлениям деятельности; 

– обсуждает итоги психологических, медицинских обсле-

дований; 

– принимает рекомендации по использованию передового 

педагогического опыта;  

– вносит (при необходимости) предложения по различ-

ным вопросам деятельности дошкольной образовательной ор-

ганизации в вышестоящие органы образования. 

На заседаниях педсовета также рассматриваются органи-

зационно-педагогические вопросы: анализ работы учреждения 

за прошедший учебный год; выбор вариантов планирования 

образовательной работы с детьми; выполнение инструкций, 

приказов, нормативных документов различных уровней; во-

просы организации и качества образовательного процесса, до-

полнительных образовательных услуг; отчеты педагогов о сво-

ей работе; результаты тематических и фронтальных проверок; 

состояния здоровья детей; вопросы преемственности в работе 

детского сада и школы, сотрудничества детского сада с семьей; 

отчеты руководителей кружков, педагога-психолога, учителя-

дефектолога и т.д. Тематика педсоветов обозначается в годо-

вом плане работы дошкольной образовательной организации. 
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При необходимости в него вносятся дополнения и уточнения 

[13, с. 20]. 

Планируются тематические и комбинированные педсове-

ты. Для обсуждения на тематическом педсовете планируются 

вопросы по одной теме. На повестку дня комбинированного 

педсовета выносятся вопросы, не связанные одной темой. 

В подготовке заседания педсовета принимает участие 

весь коллектив дошкольной образовательной организации. При 

подготовке педсовета администрации детского сада необходи-

мо правильно спланировать предварительную работу: проду-

мать организационные вопросы (приглашение заинтересован-

ных лиц, повестка, регламент, принятие решения). 

Обдумывая ход педсовета, заведующая и старший воспи-

татель подбирают варианты работы: решение педагогических 

задач, анализ конкретных ситуаций, диалоги, дискуссии, об-

суждение противоположных точек зрения на информацию по 

определенному вопросу и т.д. 

Известны 3 модели планирования тематики педсоветов: 

Первая модель — тематика определяется социальным за-

казом ДОО, актуальными задачами, стоящими перед ним, ре-

альными проблемами образовательного процесса. 

Вторая модель — тематика определяется самим образова-

тельным процессом: установочный педсовет (в начале года); 2–

3 тематических с подведением промежуточных итогов; итого-

вый педсовет (в конце года). 

Третья модель — тематика охватывает основные пробле-

мы и направления развития ДОО и повторяется в течение не-

скольких лет, но каждый раз на новом, более высоком уровне. 
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Требования к тематике педагогических советов: 

1. Актуальность и своевременность рассматриваемых во-

просов, учет результатов психолого-педагогической деятель-

ности детского и педагогического коллективов, социально-

педагогического окружения; 

2. Значимость проблемы — темы должны быть актуаль-

ными для всего коллектива ДОО и требовать всестороннего и 

коллективного обсуждения; 

3. Научность — при выборе тем следует опираться на 

достижения и научно-методические рекомендации психоло-

го-педагогической науки, социологии, физиологии, менедж-

мента и др.; 

4. Перспективность — нацеленность тематики на будущее 

ДОО при соблюдении преемственности с ранее обсуждавши-

мися проблемами и принятыми решениями. 

5. Системность — закономерность и логичность выбора 

тем педагогических советов, их взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность [26, с. 10]. 

Организация деятельности педсовета предполагает актив-

ное участие всех членов коллектива в обсуждении вопросов 

повестки дня. На заседаниях педсовета обсуждаются вопросы 

образовательной работы с дошкольниками, анализируются 

имеющиеся недостатки и принимаются решения для их устра-

нения, идет обмен опытом работы. 

Функции педсовета: 

1. Определяет направления образовательной деятельности 

ДОО. 

2. Отбирает и утверждает образовательные программы 

для использования в ДОО. 
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3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов об-

разовательного процесса, планирования образовательной дея-

тельности детского сада. 

4. Рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

5. Выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педаго-

гический опыт. 

6. Рассматривает вопросы организации дополнительных 

услуг родителям. 

7. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий 

для реализации образовательных программ. 

Анализ видов его деятельности позволяет сделать вывод о 

том, что современный педагогический совет является поли-

функциональным. Он выполняет следующие функции: управ-

ленческие, методические, воспитательные, социально-

педагогические (таблица 2). 

Приоритетность каждой из них зависит от целевых устано-

вок педагогического коллектива и его руководителей [26, с. 7]. 
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Таблица 2 – Функции педагогического совета 

Управленче-

ские 

Методиче-

ские 

Воспитатель-

ные 

Социально-

педагогические 

– законода-

тельные;  

– совещатель-

ные;  

– обобщаю-

ще-диагности-

ческие;  

– планово-

прогностиче-

ские;  

– экспертно-

контролирую-

щие;  

– корректи-

рующие 

– информаци-

онные; 

– обобщаю-

щие-

аналитические;  

– развиваю-

щие;  

– обучающие;  

– активизи-

рующие; 

– индивиду-

ально- форми-

рующие;  

– коллективно-

образующие;  

– мотивацион-

но-целевые; 

– мировоз-

зренческо-

идеологиче-

ские;  

– организаци-

онно-

воспитательные 

– коммуникаци-

онные;  

– интегрирую-

щие; 

– координиру-

ющие; 

– защитные. 

 

Управленческие (административные) функции педаго-

гического совета включают следующие разновидности: зако-

нодательные, совещательные, диагностические, планово-

прогностические, экспертно-контролирующие. 

Законодательные: выражаются в коллективных решени-

ях, принимаемых открытым голосованием и обязательных к 

исполнению каждым работником (принятие рекомендаций ор-

ганов образования: решений, касающихся выполнения госу-

дарственных и региональных программ и учебных планов; ат-

тестации педагогических работников и др.) 
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Совещательные: обсуждение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса, выработка рекомендаций. 

Обобщающе-диагностические: проведение опытно-

экспериментальной работы, социальных, психологических и 

медицинских обследований. 

Планово-прогностические: обсуждение перспектив разви-

тия ДОО, планирование деятельности коллектива, выбор про-

грамм. 

Экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, за-

ключений о деятельности педагогических и руководящих ра-

ботников о выполнении ими Устава, о работе с родителями. 

Корректирующие: внесение изменений и поправок в об-

разовательную программу и планы работы в связи с изменени-

ями государственной политики, социальной обстановки, соци-

ального заказа. 

В методических функциях педагогического совета мож-

но отметить информационное, обобщающе-аналитическое, 

развивающее, обучающее, активизирующее направления. 

Информационное направление: сообщение о состоянии об-

разовательного процесса и путях его совершенствования, о до-

стижениях педагогической науки, пропаганда передового опыта. 

Обобщающе-аналитическое направление: анализ состоя-

ния образовательного процесса, качества знаний и уровня вос-

питанности воспитанников, обобщение и анализ педагогиче-

ского опыта. 

Развивающее направление: развитие педагогического ма-

стерства, овладение формами, методами и приемами обучения, 

дающими наибольший эффект, использование опыта педаго-

гов-новаторов, применение прогрессивных образовательных 

технологий. 
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Обучающее направление: это, прежде всего повышение 

квалификации педагогических работников путем различных 

форм передачи знаний, умений, навыков, педагогического ма-

стерства. 

Активизирующее направление: активизация усилий педа-

гогического коллектива, всех звеньев методической службы: 

научно-методического совета, творческих групп педагогиче-

ского совета, методических объединений, методического каби-

нета и работы каждого педагога над своей темой. 

Воспитательные функции педагогического совета 

направлены на формирование индивидуальности каждого педа-

гога, общественного мнения, сознательной дисциплины педа-

гогического коллектива. 

Формирование индивидуальности: помощь в обогащении 

и раскрытии индивидуальности каждого педагога во всем ее 

богатстве и многообразии. 

Воспитание коллектива происходит в процессе подготов-

ки заседаний педагогических советов, к чему привлекаются все 

педагоги, обсуждения вопросов и принятия решений, а также в 

исполнении принятых решений. Коллективная работа воспи-

тывает сознательную внутреннюю дисциплину работников 

ДОО, организованность, ответственность, способность к пла-

номерной деятельности. 

Формирование мотивации: выработка системы общих 

взглядов на развитие, обучение и воспитание, разработка еди-

ных требований к действиям коллег. 

Социально-педагогические функции состоят: 

– в коммуникации, связи педагогического коллектива с 

родителями, с педагогическими коллективами других до-

школьных организаций; 
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– в координации и интеграции усилий всех субъектов 

воспитания: ДОО, семьи, общественных организаций; 

– согласовании, установлении целесообразных связей, по-

следовательности действий; 

– социальной защите детей и коллектива, выполнении 

правовых норм по отношению к участникам образовательного 

процесса (здоровых условий работы, питания, социального 

обеспечения, приема и увольнения и т.д.). 

Таким образом, педсовет в современной дошкольной об-

разовательной организации выполняет не только управленче-

скую, но и методическую, воспитательную и социально-

педагогическую функции. 

 

Виды и формы педагогических советов 

В практике передовых коллективов сложилось большое 

разнообразие технологических вариантов педагогических со-

ветов с применением различных форм и методов. В зависимо-

сти от этого можно выделить три группы педагогических сове-

тов [26, с.15]: 

– традиционные (авторитарные, догматические); 

– современные интенсифицированные (модернизирован-

ные, модифицированные), представляющие то или иное улуч-

шение традиционных советов педагогов; 

– нетрадиционные (альтернативные), по аналогии с аль-

тернативными обучающими технологиями. 

Традиционные педагогические советы отличаются пре-

имущественным применением словесных (вербальных) мето-

дов, традиционным характером содержания, авторитарным 

стилем общения администрации с педагогами. По форме и 

организации деятельности участников педсоветы делятся: 
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– на педсовет (классический) на основе доклада с обсуж-

дением (выступлениями); 

– доклад с содокладами; 

– заседание; с приглашением докладчика-специалиста 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Виды и формы педагогических советов 

 

Наряду с этим на педсовете может не быть основного до-

клада, который заменяется серией сообщений, объединенных 

одной тематикой. 

Доклад можно построить следующим образом: 

1. Вступление — указать на актуальность, сущность про-

блемы, хотя бы в одном предложении. Определение цели, т.е. 
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отражение самого существенного, чем определяется выступле-

ние с докладом. 

2. Основная часть — изложение фактов, событий, поло-

жений в логической и хронологической последовательности. 

3. Заключение в форме: 

– выводов, если они требуются, т.е. если целью является 

убеждения; 

– рекомендаций, если они требуются, т.е. если защищает-

ся некий план действий; 

– резюме — краткое изложение сути доклада, если он 

сложный и длинный. 

Современной интенсифицированной формой традиционно-

го педсовета является педагогический совет — семинар-

практикум. Семинар проводится как групповое занятие для по-

вышения квалификации педагогов. Заранее вывешиваются во-

просы, по которым планируется собеседование. Подготовка тре-

бует предварительного изучения — чтения, конспектирования, а 

в ходе педсовета — активного участия в собеседованиях. Высту-

пающие должны быть достаточно подготовлены, особенно если 

поднята проблема новая, вызывающая споры, вопросы. 

Затем проходит курс практических занятий по какому-либо 

вопросу, проблеме. В традиционную словесно-логическую «пар-

титуру» педагогического совета могут включаться интенсифи-

цирующие деятельность педагогов формы организации: откры-

тое занятие или мероприятие; показ моделей занятий и меропри-

ятий; использование видеоматериалов; показ результатов обра-

зовательного процесса, деятельности детей. 

В традиционную структуру педсовета могут включаться 

отдельные методы активизации педагогов: коллективный про-
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смотр занятий и других мероприятий; использование видеома-

териалов; показ и анализ результатов образовательного про-

цесса деятельности дошкольников. 

В практике ДОО как при подготовке, так и при проведе-

нии педсоветов могут использоваться следующие методы и 

формы активизации педагогов: имитация конкретной ситуа-

ции. Этот метод помогает выбрать верный вариант из множе-

ства предложенных. 

Известны четыре вида конкретных ситуаций. Подбирая 

их с учетом постепенного усложнения, можно добиться 

наибольшей заинтересованности и активности воспитателей. 

1. В ситуациях-иллюстрациях описываются простые слу-

чаи из практики и сразу приводится решение. 

2. Ситуации-упражнения побуждают совершить некоторые 

действия (составить план конспекта, заполнить таблицу и т. п.). 

3. В ситуациях-оценках проблема уже решена, но от педаго-

гов требуется дать ее анализ и обосновать свой ответ оценить его. 

4. Ситуации-проблемы рассматривают конкретней при-

мер из практики как существующую проблему, которую надо 

решить; 

– обсуждение двух противоположных точек зрения. Руко-

водитель предлагает к обсуждению две точки зрения на одну и 

ту же проблему педагоги должны высказать свое отношение к 

ним и обосновать его; 

– обучение практическим умениям. Этот метод весьма 

эффективен, но его надо заранее продумать, решить, кому из 

педагогов можно его посоветовать. Лучше предлагать обуча-

ющий элемент из опыта работы; 

– имитация рабочего дня воспитателя. Педагогам дается 

характеристика возрастной группы детей, формулируются цель 
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и задачи, требующие решения, и ставится задача: за опреде-

ленное время смоделировать свой рабочий день. В заключение 

руководитель организует обсуждение всех предложенных мо-

делей; разгадывание педагогических кроссвордов помогает 

уточнить знания воспитателей по конкретной теме, развивает 

их кругозор, а значит, влияет на качество работы с детьми; 

– работа с инструктивно-директивными документами. 

Воспитателям заранее предлагают познакомиться с тем или 

иным документом, применить его к своей деятельности и, вы-

делив одно из направлений, продумать план работы по устра-

нению недостатков. Это задание каждый выполняет самостоя-

тельно, а на педсовете обсуждаются разные подходы к реше-

нию одной и той же проблемы; 

– анализ высказываний детей, их поведения, творчества. 

Руководитель готовит магнитофонные записи, подборки дет-

ских рисунков или поделок и т. д. Воспитатели знакомятся с 

материалом, анализируют его, оценивают умения, навыки, раз-

витие, воспитанность детей, формулируют несколько конкрет-

ных предложений в помощь педагогу, работающему с ними; 

– интеллектуальные, деловые и творчески развивающие 

игры, которые позволяют педагогам в непринужденной форме 

обмениваться мнениями со своими коллегами. Игровое моде-

лирование повышает интерес, вызывает высокую активность, 

совершенствует умения в разрешении реальных педагогиче-

ских проблем. 

На педсоветах воспитателям предлагаются различные во-

просы, при обсуждении которых может возникнуть диалог-

дискуссия, который стал подлинной приметой нашего време-

ни. Однако искусством коллективного обсуждения вопросов в 

форме диалога или спора владеет далеко не каждый. 
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Диалог — это разговор двух и более людей, свободный 

обмен мнениями, зачастую дополняющими характеристику 

различных сторон обсуждаемой проблемы. Спора при этом 

обычно не возникает, поскольку каждый участник беседы вы-

сказывает свою точку зрения. 

Дискуссия — обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

выявление истины и принятие правильного решения всеми же-

лающими высказать собственную точку зрения. 

Особенности дискуссии: 

– предполагает конструктивное взаимодействие, 

– поиск группового соглашения в виде общего мнения 

или консолидированного решения. 

Организация дискуссии — дело непростое. Особое вни-

мание надо обратить на создание благоприятной психологиче-

ской обстановки. Первый шаг — рассадить участников по кру-

гу. Главное — создать атмосферу доброжелательности и заин-

тересованного внимания к каждому. Объектом дискуссии мо-

жет стать действительно неоднозначная проблема, по отноше-

нию к которой каждый участник свободно выражает свое мне-

ние, каким бы непопулярным и неожиданным оно ни было. 

Успех или неуспех дискуссии определяется формулированием 

проблемы и вопросов. Чем при этом надо руководствоваться? 

Вопросы должны быть спорными, т.е. такими, на которые 

можно ответить и «нет», и «да». Следует учитывать также 

уровень подготовленности участников дискуссии: способны ли 

они самостоятельно сформулировать оптимальный вариант 

решения проблемы? 

Участникам дискуссии нужно быть готовыми к тому, что 

концептуальный конфликт и расхождение мнений не удастся 
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преодолеть быстро. Вместе с тем длительную активность оп-

понентов следует считать успешным результатам дискуссии. 

Также получили широкое распространение нетрадицион-

ные педагогические советы. 

Педсовет — деловая игра — обучающая форма, в кото-

ром участники наделяются определенными ролями. Деловая 

игра учит анализировать и решать сложные проблемы челове-

ческих взаимоотношений, в исследовании которых существен-

но не только правильное решение, но и поведение самих 

участников, структура отношений, тон, мимика, интонация. 

Одна из форм деловой игры — «мозговой штурм». Он 

может использоваться для подведения итогов работы коллек-

тива по какой-либо проблеме или за определенный период. 

Основное место в таком педсовете занимает групповая дея-

тельность. Организаторам нужно до мелочей продумать сцена-

рий, определить роли, задания, рассчитать регламент. Участ-

ники разбирают поставленные вопросы, вырабатывают цели и 

задачи, составляют программы, которые и лягут в основу ре-

шения педсовета. 

Деловые игры — это вид деятельности в условиях искус-

ственно созданных ситуаций, направленный на решение учеб-

ной задачи. 

Педсовет–конференция может практиковаться в больших 

ДОО (10 групп и более) для активизации итоговых педагогиче-

ских советов. 

Педагогический совет–конференция объединяет качества и 

педагогического совета, и научной конференции. Проводится 

педсовет такой формы в виде серии коротких (до 10–15 мин.) 

докладов, содержащих итоги творческой, учебно-воспитатель-
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ной, научно-методической работы педагогов и руководителя. 

Тематика педсоветов-конференций может быть посвящена как 

итогам работы учреждения в целом, так и отдельной общепеда-

гогической проблеме, носить научно-практический характер. Их 

особенность — обязательные поощрения и награждения (по ито-

гам года), оформление и выпуск материалов, обобщающих педа-

гогический опыт, учет и реализация предложений и рекоменда-

ций педагогов в планах следующего учебного года. Если тема 

педсовета–конференции затрагивает отдельную педагогическую 

проблему, то педсовет может состоять из нескольких частей, 

например, из основного сообщения и диалога, который органи-

зует старший воспитатель с группой специалистов (музыкаль-

ным руководителем, психологом, воспитателем по физкультуре, 

логопедом). Их ответы на заданные вопросы будут побуждать 

остальных участников развивать тему, высказывая свое мнение. 

В заключение принимаются соответствующие рекомендации. 

Педагогический совет–круглый стол требует серьезной 

подготовленности и заинтересованности каждого участника. 

Для его проведения руководителям необходимо отобрать важ-

ные, интересные для обсуждения вопросы, продумать органи-

зацию. Например, какие-то темы можно заранее дать группе 

воспитателей и предложить им соответствующую литературу. 

Тогда они сумеют ознакомиться с разными теориями, подхо-

дами, мнениями и обдумать свою точку зрения. 

Ситуативный педсовет заключается в рассмотрении од-

ной или нескольких ситуаций, которые могут проигрываться 

заранее подготовленными участниками. Можно провести об-

суждение ситуации по записанному на видеокамеру сюжету. 
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Педагогический совет–дискуссия требует, чтобы заранее 

педагоги разделились на подгруппы и предложили свои кон-

цепции обсуждаемой Проблемы. В ходе дискуссии совместно 

продумывается план решения проблемы. 

Педагогический совет–диспут — разновидность педсове-

та-дискуссии. Такой педсовет представляет собой коллектив-

ное размышление на заданную тему, проблему. Предметом 

диспута должна быть проблема, которая вызывает противоре-

чивые суждения, решается по-разному. Диспут не исключает, а 

предполагает глубину и всесторонность раскрытия проблемы. 

Там, где нет предмета спора, а есть только выступления, до-

полняющие или уточняющие те или иные доводы, нет и диспу-

та, это в лучшем случае беседа. Формулировка темы должна 

быть острой, проблемной, будить мысль педагогов, заключать 

в себе вопрос, который на практике и в литературе решается 

по-разному, вызывает различные мнения, например: 

«Нужны ли детскому саду стандарты?» 

«Чему сегодня нужно учить дошкольников?» 

«Новаторские технологии: за и против» 

«Каковы сегодня цели воспитания?» 

«Что является общечеловеческими ценностями?» 

«Какова роль семейного воспитания сегодня?» 

Вариантом педагогического совета–диспута является ре-

шение педагогических ситуаций. Руководитель или зам. заве-

дующей подбирает банк сложных педагогических ситуаций по 

проблеме и предлагает его коллективу. Форма предъявления 

может быть разнообразной: адресной с помощью жеребьевки, с 

разделением на группы. Администрация ДОО может играть 

роль жюри, ведущего, консультанта, оппонента и др. 
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Педагогический совет–научно-практическую конферен-

цию можно подготовить и провести, объединив усилия не-

скольких ДОО на базе детского сада, имеющего статус экспе-

риментальной площадки. При его подготовке заранее должны 

быть организованы дни открытых дверей для педагогов. Важно 

так составить повестку дня, чтобы каждая организация на рав-

ных участвовала в демонстрации своего опыта, обсуждении 

проблем и предложений к выработке решений. Решения на та-

ком педсовете могут приниматься как общие для всех, так и 

для каждого коллектива отдельно, с учетом его специфики. 

Педсовет в форме коллективной творческой деятельности 

(далее — КТД) — все члены педагогического коллектива 

участвуют в планировании, осуществлении и анализе деятель-

ности, имеющей характер коллективного творчества. Главная 

цель КТД — создать условия для самореализации каждого пе-

дагога, проявления и развития всех его способностей и воз-

можностей. Поэтому КТД опирается на творческую, созида-

тельную деятельность. Система коллективных отношений — 

сотрудничества, взаимопомощи складывается в процессе твор-

ческой деятельности, включающей несколько стадий – этапов: 

– поиск идеи и предварительная постановка задач; 

– сбор-старт; 

– выборы совета дела (деятельности) в коллективное 

планирование деятельности; 

– работа микроколлективов;  

– проверка готовности; 

– коллективный анализ («огонек»); 

– стадия последствия. 

В этих этапах присутствует большая доля игры, занима-
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тельности, которые соединены с высокой идейностью, целе-

устремленностью, что и составляет главное своеобразие КТД. 

Педагогический совет — консилиум проводится для коор-

динации действий педагогов в работе с детьми определенной 

группы, определения причин выявленных затруднений и поиска 

способов их разрешения. Педагогический консилиум делает зна-

ния о детях наиболее многосторонними, более объективными, 

способствует обмену опытом индивидуального подхода к детям. 

На педагогическом совете–творческом отчете отдельного 

педагога или кафедры (методического объединения) обобща-

ется передовой педагогический опыт, отбираются наиболее 

эффективные пути совершенствования обучения и воспитания. 

Опыт отдельного педагога становится достоянием всех. Такой 

педсовет — один из важных способов повысить методический 

уровень педагогов.  

Педагогический совет–презентация проводится для офи-

циального представления новых программ, учебников, учеб-

ных кабинетов, нового опыта по определенной проблеме. Цель 

презентации – привлечь внимание к чему — либо, ознакомить 

с новым начинанием, дать ему общественную оценку. 

Педагогический совет–конкурс ставит целью подвести 

итоги конкурсов мастерства в педагогическом коллективе, вы-

делить лучших. Заранее разрабатываются положения, условия 

проведения конкурса, продумывается подведение итогов. 

Педагогический совет–аукцион рассматривает множество 

представленных идей (методик, методических приемов) по 

определенной проблеме. Педагоги «покупают» только те, ко-

торые заслуживают внимания, более реальны, жизнеспособ-

ные. Педагогический совет–аукцион может быть проведен и в 



98 
 

 

форме «защиты проекта», это поощряет рост инициативы пе-

дагогов, их самостоятельность и творчество, попытку создать 

свой неповторимый опыт (форму, прием), свою программу — 

учебную, развивающую. Желательно посадить участков «тре-

угольником», чтобы они видели друг друга и легко общались 

между собой. Такое расположение позволяет собрать больше 

участников, чем «круглый стол», и в то же время в какой-то 

мере выделить положение руководителя (жюри). 

Педагогический совет–фестиваль проходит как широкий 

общественный смотр достижений, празднество, сопровожда-

ющееся показом, смотром форм, методов, приемов, средств 

обучения в разнообразном художественном оформлении. 

По составу участников педагогический совет может быть: 

– постоянным (в нем участвует весь педагогический кол-

лектив); 

– расширенным: на педагогический совет приглашаются 

представители шефских организаций, преподаватели вузов, 

члены родительских комитетов, представители детских обще-

ственных организаций, родители; 

– объединенным: этот педагогический совет решает с 

другими коллективами общие проблемы, обсуждает цели, со-

держание, формы, методы, приемы работы. В зависимости от 

обсуждаемых вопросов педсовет может быть проведен сов-

местно с педагогическим коллективом школы; 

– малым (ограниченным): этот педагогический совет, за-

нимается решением одной проблемы, привлекая только воспи-

тателей, причастных к ней, например, воспитателей групп ран-

него возраста. 

По месту и роли в образовательном процессе педсовет 

может быть тактическим, стратегическим; стартовым, теку-
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щим, итоговым; полугодовым, годовым: внеочередным: по ито-

гам проверок, смотров и т.п. 

Тактический педагогический совет определяет и решает те-

кущие задачи ДОО, анализирует ее деятельность, рассматривает 

актуальные вопросы, анализирует качество знаний, состояние 

нравственного воспитания, уровня культуры; знакомит с дости-

жениями психолого-педагогической науки, их использованием 

педагогическим коллективом. Результат его работы — перспек-

тивная программа действий, рассчитанная на несколько лет. 

Стартовый (установочный) педагогический совет преду-

сматривает самостоятельно выбранную позиции коллектива, 

ориентиры и направления его деятельности, осмысление пред-

назначения ДОО, старт серии учебно-воспитательных меро-

приятий, выполнения программы развития. 

Текущий (рабочий) педагогический совет лает анализ со-

стояния образовательного процесса, уровня воспитания на ка-

ком-либо отрезке учебного года. 

Итоговый педагогический совет ставит целью выявить и 

обозначить стратегические и развивающие проблемы. (В дан-

ном случае проблема понимается как разница между существу-

ющими требованиями и нормами и нормами и реальным поло-

жением дел) Вовремя выявить и тщательно проанализировать 

проблемы — способ продвинуться вперед и достичь успеха. 

Все педагогические советы должны быть связаны логи-

кой, вытекать один из другого, дополнять, определять перспек-

тивы последующих заседаний. 

Формы педагогических советов, методика их проведения, 

пути их подготовки определяются содержанием, целями, со-

ставом участников, а также всем уровнем деятельности педа-
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гогического коллектива. Невозможно говорить о содержании и 

методике педагогических советов в отрыве от реально сло-

жившихся в данном детском саду технологий. 

Методы проведения педагогического совета 

Педагогический совет традиционно представляет, прежде 

всего, публичное собрание, деловое совещание. В его работе 

выделяются: 

– словесные методы (лекция, рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия, работа с книгой); 

– наглядные методы (рисованная наглядность, демон-

страция фото-, кино-, телематериалов, компьютерные  

средства); 

– практические методы (действия педагогов по моделиро-

ванию разнообразных ситуаций, наблюдения за практической 

деятельностью педагогов в образовательном процессе). 

Имеют место объяснительно–иллюстративные, репродук-

тивные и продуктивные, проблемные, поисковые, исследова-

тельские и творческие методы. Возможно также использование 

интерактивных методов организации педагогических советов. 

На педагогических советах можно использовать кинесте-

тические упражнения «Найди свое место». Эти задания побуж-

дают участников активно двигаться, обмениваясь своими иде-

ями и опытом и решать проблемы, существующие в детских 

образовательных учреждениях. 

Упражнение начинается с того, что просят всю группу 

встать и выслушать то или иное проблемное высказывание. 

То, что участникам приходится стоять, помогает им сосредото-

читься и вступить в дискуссию. Затем просят встать с одной 

стороны комнаты тех, кто поддерживает данное предложение, 
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а с другой — его противников. Участники должны объяснить, 

почему они заняли именно это место, затем послушать аргу-

ментацию другой стороны и, наконец, обсудить ситуацию всей 

группой. В процессе педагоги могут изменить свою точку зре-

ния и перейти на другую сторону. 

Обычно в этом упражнении обсуждаются следующие во-

просы:  

– интеграция детей со специальными проблемами в 

обычные группы детского сада — за и против; 

– что предпочтительнее — группы кратковременного 

пребывания или всего дня; 

– соревновательные игры, фронтальные занятия и т.п. 

Это упражнение вызывает горячие дискуссии, заставляет 

участников включаться решение жизненных проблем, приме-

няя эти решения на практике. 

Еще один из эффективных методов интерактивного об-

щения «Карусель». Обсуждая тему «Работа в группе, ориенти-

рованной на ребенка», можно разделить участников на три 

подгруппы, каждой из которых дается один из этих вопросов. 

– Как выглядит группа, ориентированная на ребенка 

дошкольного возраста? 

– Почему нужно использовать индивидуальный план ра-

боты для каждого ребенка? 

– Для чего нужно общаться с родителями по поводу учеб-

ного плана? 

В каждой группе выбирают секретаря. Секретарь записы-

вает ответы. По истечении установленного времени вопросы 

вместе с ответами переходят по кругу к следующей группе, ко-

торая добавляет к списку собственные соображения. В итоге 
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каждая группа отвечает на все вопросы. Принимая участие в 

таком обсуждении, педагоги получают возможность корректи-

ровать и уточнять свои теоретические воззрения, узнают о ра-

боте коллег и о вероятных точках соприкосновения. 

Метод «Картинная галерея», позволяет разобраться, чем 

конкретно родители или другие взрослые могут помочь обра-

зовательному учреждению: 

– при работе с небольшими группами или отдельными 

детьми; 

– в отношении материалов и оборудования; 

– в области хобби или интересов, 

– при разработке проектов или мероприятий для всей 

группы; 

– в центрах обучения или в выполнении других заданий. 

Участникам дают маркеры и время для свободного 

осмотра «выставки» и записи собственных идей. В результате 

появляется много идей, как использовать взрослых помощни-

ков. Из них педагоги выбирают наиболее для них приемлемые. 

Эти совместные проекты могут также лечь в основу интерес-

ных методических разработок. 

Чтобы участники педсовета приобрели навыки решения 

проблем, с которыми они встречаются, можно применить ме-

тод «Трудных вопросов». Эта активная творческая деятель-

ность имеет прекрасный эффект, поскольку педагоги работают 

в малых группах, а затем делятся с другими участниками воз-

можными вариантами решения сложных ситуаций. Можно 

написать существующие или потенциальные проблемы на кон-

вертах, в которые педагоги, передавая, их друг другу, будут 

складывать карточки с их предложениями. Когда участник, 
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описавший проблему, получает свой конверт обратно, он зна-

комится с предложенными вариантами. 

Технология подготовки, проведения и принятия решений 

педсовета 

Организация деятельности педсовета предполагает актив-

ное участие всех членов коллектива в обсуждении вопросов по-

вестки дня. Тема педсовета, ее формулировка должна быть со-

временна и своевременна. В зависимости от конкретных усло-

вий и данных диагностики образовательного уровня педагоги-

ческого коллектива, учета его педагогического опыта тема 

педсовета может быть узкой и широкой. Но всегда формули-

ровка темы или содержит, или предполагает проблему, которая 

трудно решаема, но практически значима и реально достижима 

для данного коллектива. 

При подготовке педсовета особое внимание руководителю 

ДОО необходимо обратить на формирование и организацию де-

ятельности рабочей группы. В нее могут входить, помимо педа-

гогов, и родители, и представители общественных организаций. 

Количественный состав группы зависит от объема предстоящей 

работы (оптимально 4–6 человек). Перед каждым проведением 

педсовета состав группы рекомендуется менять, чтобы обучить 

большое количество педагогов управленческой деятельности. 

Свою работу группа должна начинать с разработки программы 

действия, изучения литературы по теме педсовета, разрабаты-

вать анкеты, опросники и т.п. для проведения констатирующих 

срезов, должны быть выработаны критерии результативности и 

т.д. Члены группы инициируют проект решения педсовета. Они 

могут выступать на педсовете и в роли содокладчиков, и в роли 

выступающих по одному из вопросов. 
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В обязанности рабочей группы входит: 

– оповещение членов педсовета о дне его проведения 

(за 2 недели на видном месте вывешивается информация с по-

весткой дня); 

– подготовка помещения, где будет проходить заседание; 

– размещение наглядности, технических средств и др. 

Решения педсовета принимаются простым большинством 

голосов (при наличии 2/3 его членов). При равном числе ре-

шающим является голос председателя совета. 

К форме проведения педсовета следует отнестись тоже с 

особой серьезностью. Игровое моделирование повышает инте-

рес, вызывает высокую активность, совершенствует умения в 

разрешении реальных педагогических проблем. 

Не менее чем подготовка и проведение педсовета, важна 

организация управленческой деятельности председателя совета 

по выполнению принятых решений. Проконтролировать вы-

полнение решения возможно, если оно конкретно и по адреса-

ту, и по времени исполнения. В решениях педсовета необхо-

димо избегать общих фраз, неконкретных формулировок типа 

«повысить, улучшить» и т.д. 

Отслеживание действенности и эффективности проведен-

ного педсовета – одна из задач руководителя дошкольной об-

разовательной организации. Для этого используются всевоз-

можные опросники, анкеты, тематический, внутрисадовский 

контроль, а также рефлексивный анализ председателя педсо-

вета. Заключительное слово председателя педсовета должно 

быть кратким, конкретным, содержать конструктивные пред-

ложения. Не всегда оправдано включение в него второстепен-

ных вопросов бытового, хозяйственного и организационного 
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характера. Такие проблемы нужно обсуждать на планерках. В 

темах, выносимых на педсовет, характере их рассмотрения, 

поведении педагогов на педагогическом совете, а также в от-

ношении к нему проявляется профессиональный уровень руко-

водства. 

Решения педагогического совета после утверждения их 

приказом руководителя являются обязательными для исполне-

ния всеми педагогическими работниками. 

Педагогический совет помогает в формировании коллек-

тива единомышленников, создает условия для анализа и оцен-

ки существующих установок и принципов в соответствии с 

требованиями современной науки и передовой практики. 

Алгоритм подготовки и проведения педсоветов 

– Определение целей и задач. 

– Формирование творческой группы (мозгового центра) 

педсовета. 

– Отбор литературы по рассматриваемому вопросу и под-

готовка первичного материала силами творческой группы. 

– Составление плана подготовки и проведения педсовета 

(тема педсовета и литература, вопросы педсовета, план прове-

дения, графики анкетирования и открытых просмотров выве-

шиваются до проведения педсовета за 1 месяц). Оформление 

стенда «Готовимся к педсовету». 

– Разработка анкет и проведение анкетирования. 

– Посещение открытых просмотров педагогического про-

цесса. 

– Обсуждение, обработка цифрового материала силами 

малой творческой группы. 

– Систематизация и подготовка окончательного матери-

ала, просмотр докладов руководителем, дача рекомендаций. 
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– Проведение творческих мастерских опытными педаго-

гами. 

– Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете. 

– Подготовка помещения и всех необходимых матери-

альных средств для проведения педсовета. 

– Включение в работу психологической службы: осу-

ществляет опрос родителей, ведет подготовку к работе в малых 

творческих группах. 

– Подготовка проекта решения педсовета. 

– Анализ работы педсовета. 

– Утверждение решения педсовета приказом руководите-

ля, поощрение педагогов. Другими словами, такими, чтобы их 

можно было проверить. Ведь каждый новый педсовет начина-

ется с краткого подведения итогов выполнения решений 

предыдущего. 

– Оформление копилки с материалами педсовета. 

– Формирование дальнейших целей и задач, требующих 

решения. 

Педсовет позволяет максимально плодотворно проявлять 

всем членам педагогического коллектива участие в решении 

проблем образовательного процесса в дошкольной образова-

тельной организации и максимально демократично глубоко и 

целенаправленно задавать руководителю направление для раз-

вития, совершенствования работы всего коллектива. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Выберите один из структурных компонентов методи-

ческой работы, который, на ваш взгляд, является самым эффек-

тивным. Обоснуйте свой выбор. 
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– Педагогический совет. 

– Экспертный совет. 

– Методические объединения. 

2. Определите основные факторы, от которых зависит вы-

бор форм методической работы в детском саду. 

3. Раскройте содержание основных форм методической 

работы: 

– Методические объединения 

– Проблемные семинары и практикумы 

– Школы молодого воспитателя 

– Школы передового опыта 

– Индивидуальная работа с воспитателями 

– Проведение открытых занятий 

– Научно-педагогические конференции и педагогические 

чтения, ролевые, деловые игры 

– Моделирование и анализ педагогических ситуаций 

– Творческие отчеты воспитателей 

– Педагогические консилиумы 

4. Что включает в себя организация работы по самооб-

разованию педагога ДОО? 

5. Перечислите функции педагогического совета как фор-

мы методической работы в ДОО. 

6. Составьте таблицу с описанием традиционных и нетра-

диционных методов (форм) методической работы в ДОО. 

7. Подготовьте диапазон базовых понятий по теме «По-

вышение профессиональной компетентности педагога». 
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4. Диссеминация педагогического опыта 

 

 

4.1 Педагогический опыт: понятие, характеристика,  

классификация 

 

 

Для любой профессиональной деятельности человека ха-

рактерны нововведения, инновации. Инновации являются ре-

зультатом научных поисков как отдельных педагогов, так и 

целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, 

он становится предметом изучения, анализа и внедрения в 

практику. 

Передовой педагогический опыт обеспечивает: 

– решение проблем, возникающих перед образованием на 

современном этапе развития общества; 

– внедрение достижений психолого-педагогических наук 

в практику; 

– выдвижение и апробирование новых идей, содержа-

ния, методов, организации педагогического процесса; 

– корректирование и доводку новаций для разнообраз-

ных видов и условий образования; 

– выработку рекомендаций для педагога. 

Несмотря на значительную теоретическую разработку дан-

ной тематики, у исследователей нет единой точки зрения на 

определение и понимание передового педагогического опыта. 

По мнению Я. С. Турбовского, понятие «передовой педагогиче-

ский опыт» насчитывает до 40 определений. Так, Я. С. Турбов-

ский трактует передовой педагогический опыт, как итог личного, 
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локального эксперимента педагога, воспитателя, руководителя 

[31]. Г. М. Коджаспирова отмечает, что «передовой опыт харак-

теризуется тем, что педагог получает лучшие результаты за счет 

усовершенствования имеющихся средств, оптимальной органи-

зации педагогического процесса» [19]. В. И. Загвязинский [15] 

рассматривает передовой опыт как опыт, реализующий прогрес-

сивные тенденции развития воспитания и социальной помощи, 

опирающийся на научные достижения, создающий нечто новое в 

содержании, средствах, способах социально-педагогического 

процесса и в силу этого позволяющий достигать оптимально 

возможных в конкретных условиях и ситуациях результатов. 

В широком смысле «передовой педагогический опыт» 

следует рассматривать как высокое профессиональное мастер-

ство педагога, когда значительные положительные результаты 

в работе достигаются за счет умелого и успешного применения 

известных в науке принципов и методов. 

В узком смысле «передовой педагогический опыт» несет 

в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности 

и рассматривается как новаторство. Новаторским называется 

абсолютно новый, ранее неизвестный опыт, оказавшийся 

настолько передовым, что обогатил педагогическую науку, 

общественное педагогическое знание, высокая эффективность 

которого была доказана в процессе педагогической практики. 

Такой педагогический опыт особенно ценен потому, что имен-

но он прокладывает новые пути в педагогической практике и 

педагогической науке. 

В качестве опыта могут выступать: 

– технология или элементы технологии; 

– авторские программы; 
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– система методических приемов; 

– эффективные средства обучения (пособия, карточки, 

тренажеры); 

– эффективная система оценки знаний и др. 

Но любой передовой педагогический опыт должен быть 

источником решения педагогической проблемы, например, 

связанной с недостаточным уровнем развития речи, мышления, 

памяти и других психических процессов у детей; осуществле-

нием индивидуального и дифференцированного подхода; низ-

ким уровнем воспитанности детей и др. Именно такой опыт 

подлежит диссеминации в первую очередь. 

Классификация педагогического опыта 

Передовой педагогический опыт в зависимости от коли-

чества его авторов может быть коллективным, групповым и ин-

дивидуальным. 

Опыт может быть комплексным, функциональным, ло-

кальным. Комплексный охватывает разные вопросы образова-

тельного процесса, функциональный отражает один из видов 

работы с детьми, отдельные вопросы или аспекты обучения 

или воспитания; локальный опыт чаще всего раскрывает опре-

деленную проблему. 

Педагогический опыт может быть зафиксированным 

(опубликованным), когда сообщение о деятельности педагогов 

и ее результатах представлены в личных записях или докладах 

на совещаниях, статьях, и незафиксированным (неопублико-

ванным), когда совокупность профессионально значимых ка-

честв, технологических приемов и методов не нашли отраже-

ния в средствах массовой информации. 



111 
 

 

Педагогический опыт рассматривается как исторический, 

когда результаты педагогической теории и практики получены 

на протяжении всей истории образования, и как массовый, ко-

гда совокупность практических знаний, умений, навыков, 

приобретаемых в ходе повседневной образовательной деятель-

ности, становится основой профессионального мастерства пе-

дагога и применяется в практике большинством педагогов. 

По степени проявления творческой новизны передовой 

опыт подразделяют на исследовательский, частично-

поисковый или репродуктивный. В последнем успешно повто-

ряются уже известные методические рекомендации и опыт 

других педагогов-мастеров. В частично- поисковом педагог 

вносит элементы нового в известный передовой опыт и мето-

дические рекомендации. Об исследовательском можно гово-

рить в том случае, если педагог или педагогический коллектив 

предлагают принципиально новые пути решения учебно-

воспитательных задач и экспериментально доказывают их вы-

сокую эффективность. 

По степени научной обоснованности передовой опыт 

может находиться на стадии эмпирического или научно-

теоретического обоснования. 

По характеру научной обоснованности передовой опыт 

можно подразделить на психолого-педагогический и практиче-

ски обоснованный. 

По уровню эффективности опыт может давать более вы-

сокие результаты, чем в массовой практике при меньших за-

тратах средств, усилий и времени педагогов и детей. 

По продолжительности функционирования может быть 

длительным (к примеру, функционирующим более трех лет) и 

кратковременным (функционирующим до трех лет). 
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Педагогический опыт может быть перспективным и бес-

перспективным; реальным, состоявшимся, отражающим то, 

что «имело место», было, уже прошло, и потенциальным, об-

ращенным в будущее, позволяющим предполагать, прогнози-

ровать, предугадывать то, что может состояться, реализоваться 

или нет в зависимости от определенных обстоятельств. 

Педагогический опыт может быть положительным и 

отрицательным. Положительный опыт требует развития, 

закрепления, поощрения, отрицательный опыт требует ис-

ключения. 

Педагогический опыт может быть стихийным и планомер-

но (целенаправленно) сформированным. Стихийный опыт скла-

дывается спонтанно, сам собой. Невозможно прогнозировать, 

где и когда он появится, при этом педагог, действует, не осозна-

вая, что получает в своей практике неожиданные результаты 

(положительные или отрицательные). Планомерный опыт скла-

дывается целенаправленно, постепенно формируется, «выращи-

вается», при этом педагог или педагогический коллектив после-

довательно реализуют свой теоретически обоснованный замы-

сел, по необходимости осуществляя коррекцию [16]. 

Приведенные выше классификации позволяют характе-

ризовать передовой педагогический опыт с различных точек 

зрения. Однако не менее значимым в этом процессе является 

понятие «педагогическая инновация» (нововведение) — целе-

направленное изменение, вносящее в образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характери-

стики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 

системы в целом; процесс освоения новшества (нового сред-

ства, методов, методик, технологий, программ); поиск идеаль-
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ных методик и программ, их внедрение в образовательный 

процесс и их творческое переосмысление. 

Педагогические инновации классифицируются: 

по видам деятельности: 

– педагогические, обеспечивающие педагогический про-

цесс; 

– управленческие; 

по характеру вносимых изменений: 

– радикальные (основанные на принципиально новых 

идеях и подходах); 

– комбинаторные (новое сочетание известных элементов); 

– модифицирующие (совершенствующие и дополняющие 

существующие образцы и формы); 

по масштабу вносимых изменений: 

– локальные (независимые друг от друга изменения от-

дельных участков или компонентов); 

– модульные (взаимосвязанные группы нескольких ло-

кальных педагогических инноваций); 

– системные (полная реконструкция системы как целого); 

– единичные; 

– диффузные; 

по источнику возникновения и масштабу использования: 

– внешние (за пределами образовательной системы), 

– внутренние (разрабатываются внутри образовательной 

системы) [16]. 

Критерии передового педагогического опыта 

По степени обобщенности можно выделить две группы 

критериев: 
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Первая группа — это те критерии, которые относятся к 

общепедагогическим критериям (например, критерии про-

блемного обучения). 

Вторая — критерии, которые касаются передового опыта 

как частицы случая общепедагогических критериев (например, 

критерии проблемного обучения относительно разных видов 

деятельности). 

В целях всестороннего анализа при обобщении педагоги-

ческого опыта следует применять системный подход, который 

заключается в том, что педагогический объект рассматривается 

как целостный феномен, состоящий из частей, связанных меж-

ду собой определенными отношениями. 

Каждому этапу изучения опыта (обнаружение — изуче-

ние — обобщение — распространение — внедрение) соответ-

ствуют свои критерии. 

На этапе обнаружения (выявления) главный критерий — 

устойчивые положительные результаты в образовательном 

процессе. 

На этапе изучения — анализ того, как конечные результа-

ты зависят от использования достижений педагогической 

науки, научное осмысление опыта. Основной критерий — в 

глубоком понимании сути опыта, его идеи. На этом этапе све-

дения об опыте дополняются, обрабатываются научные дан-

ные, сам опыт адаптируется к массовой практике. 

На этапе распространения создается базовая модель опыта, 

которая может быть в том или ином педагогическом коллективе; 

разрабатываются рекомендации по использованию опыта. 

Первым важным признаком или критерием передового 

педагогического опыта выступает его актуальность, которая 
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выражается в соответствии опыта современным тенденциям 

общественного развития, передовым идеям педагогической 

науки и практики, региональной образовательной политике; 

профессиональным интересам; решению задач, вытекающих из 

социального заказа государства в области образования, интере-

сов личности. 

Второй признак передового педагогического опыта — 

высокая результативность и эффективность педагогической 

деятельности. Передовой педагогический опыт должен давать 

«обильный урожай», высокое качество образования, значитель-

ные сдвиги в уровне воспитанности, в общем и специальном 

развитии детей при сравнении с результатами массового опыта 

деятельности педагогов и коллективов. 

Третий показатель передового педагогического опыта — 

оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей 

для достижения устойчивых 

положительных результатов обучения, воспитания и раз-

вития. М. Н. Скаткин, О.С. Богданова подчеркивали: «Более 

передовым является тот опыт, который обеспечивает положи-

тельный результат при меньшей, чем обычно, затрате времени 

и сил». Высокая эффективность педагогического труда прояв-

ляется в том, что при тех же затратах времени, помимо тради-

ционного усвоения материала, он обеспечивает значительные 

сдвиги в общем развитии дошкольников. Показателями этого 

могут служить возросшая наблюдательность; умение анализи-

ровать и обобщать, в области практических действий — нали-

чие соответствующих умений и навыков, способность контро-

лировать свои действия, сформированность ценностных ори-

ентаций в деятельности, социальная адаптивность дошкольни-
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ков; познавательная активность, любознательность, стремле-

ние к самостоятельности в приобретении знаний; уровень вос-

питанности [30]. 

Четвертый показатель передового педагогического опыта — 

стабильность и воспроизводимость результатов образовательно-

го процесса, сохранение заданного уровня результатов при из-

меняющихся условиях на протяжении достаточно длительного 

времени. Результаты должны быть одинаковыми и в других 

условиях, и при использовании опыта другими педагогами. 

Пятый показатель передового педагогического опыта — 

наличие в нем элементов новизны. Выделяют несколько уров-

ней новизны: абсолютную, локально-абсолютную, условную, 

субъективную, отличающуюся степенью известности и обла-

стью применения; от научных открытий до эффективного при-

менения достижений науки и рационализации отдельных сто-

рон педагогического труда. Новизна предполагает отсутствие 

аналогов в практике работы. Новизна педагогических идей, 

приемов, средств и методов педагогического воздействия мо-

гут проявляться на уровне научных открытий (новое содержа-

ние, новые формы, методы обучения и воспитания, установле-

ние новых закономерностей, эффективного совершенствования 

педагогического труда и повышения его результатов. Новизну 

опыта характеризуют такие показатели: творческая реализация 

на практике новых теоретических концепций, идей; творческое 

внедрение новых форм, методов, способов педагогической де-

ятельности с учетом местных условий и специфики; рациона-

лизация отдельных сторон личной педагогической деятельно-

сти; комбинация элементов известных методик; рационализа-

ция, усовершенствование отдельных сторон педагогического 

труда; преобразование образовательного процесса. 
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Шестой показатель передового педагогического опыта —

перспективность, возможность использования опыта в массо-

вой практике, его применения другими педагогами. 

Седьмой показатель передового педагогического опыта — 

репрезентативность — достаточная проверка опыта во времени 

и подтверждение хороших результатов в деятельности всех пе-

дагогов, взявших этот опыт на вооружение. 

Восьмой показатель передового педагогического опыта – 

соответствие его современным достижениям педагогики и ме-

тодики, научная обоснованность. 

Таким образом, к специфичным критериям передового 

педагогического опыта можно отнести: 

– наличие элементов творчества, новизны, оригинально-

сти, демонстрация более современных способов работы; 

– творческое применение в практике современных науч-

ных знаний, открытий, выводов; 

– создание из отдельных элементов существующего опы-

та своего — интегрированного, имеющего новые группы; 

– преобладание в опыте новой педагогической идеи как 

результата существующей практики; 

– перенос системы работы других педагогов в свою де-

ятельность при условии глубокого понимания ее сущности и 

преимуществ; 

– применение в своей практике современных научных 

знаний, достижений, открытий в области педагогики и смеж-

ных с ней наук. 
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4.2 Формы распространения передового  

педагогического опыта 

 

 

Инновация в образовании предполагает создание новых 

образцов педагогической деятельности, поднимающих дея-

тельность воспитателя на принципиально новый качественный 

уровень и способствующих повышению результата обучения и 

воспитания дошкольников. Распространению подлежит имен-

но такой опыт, который вносит в образовательную среду целе-

направленные изменения. 

Диссеминация (лат. disseminare — рассеивать, рассыпать; 

распространять) целенаправленный организованный процесс 

переноса материалов педагогических (образовательных) про-

ектов, трансляции передового опыта из одной образовательной 

системы в другую (другие), сопровождающийся переходом си-

стемы в новое качественное состояние с наименьшими ресурс-

ными затратами. В процессе диссеминации опыта происходит 

адаптация, редуцирование и развитие различных элементов ин-

новационных разработок или инновационной системы в целом. 

Цель работы по диссеминации — продвижение передово-

го педагогического опыта педагогов ДОО. 

Задачи: 

1. Определить субъекты диссеминации, в числе которых 

основными являются: 

– авторы передового педагогического опыта, то есть 

те педагоги, которые будут представлять свой опыт педагоги-

ческому сообществу; 
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– потребители, пользователи передового педагогического 

опыта, обеспечивающего более высокие результаты образова-

тельной деятельности; 

– организаторы процесса диссеминации (управленцы, ме-

тодисты, специалисты системы дошкольного образования, а 

также представители неформальных структур, заинтересован-

ных в продвижении педагогических инноваций в образова-

тельную среду). 

2. Определить объекты диссеминации, то есть те продук-

ты, которые будут подлежать распространению: авторские 

программы, учебно-методические пособия, дидактические ма-

териалы, — то есть такие образовательные ресурсы, которые 

могут быть предложены потенциальным пользователям в 

обобщенном (осмысленном), структурированном и методиче-

ски объясненном виде. Чтобы распространять передовой педа-

гогический опыт, необходимы, по меньшей мере, два обяза-

тельных условия: 

– облечь опыт в такую форму, которая будет достаточно 

ясна и наглядна, технологична и доступна не только для вос-

приятия, но и для реализации в конкретных условиях; 

– вызвать заинтересованность педагогов в овладении пе-

редовым опытом, актуализировать у них желание и професси-

ональную готовность использовать его в своей практике. 

3. Определить формы и этапы распространения педагоги-

ческого опыта на различных уровнях: локальном, муниципаль-

ном, региональном, федеральном (таблица 2). 
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Таблица 2 — Основные формы диссеминации  

(распространения) передового педагогического опыта 

Форма Краткое пояснение 

1 2 

Семинар-

практикум, игра 

Руководит обучением педагог, чей опыт изу-

чается. 

Он проводит занятия с педагогами, которые 

хотят познакомиться с его опытом работы. 

Педагогиче-

ская студия 

Во главе студии педагог–наставник, чей 

опыт изучается. Воспитатели знакомятся с до-

стижениями педагога-новатора. Количество 

педагогов может быть небольшим. Участники 

студии вместе с наставником обмениваются 

мнениями по поводу педагогических поисков 

и строят гипотезы 

Мастер-классы Используются при нестандартных педагоги-

ческих системах и педагогических технологи-

ях, присущих мастеру. Они служат открытию 

концептуальных сторон работы инновацион-

ного опыта. Педагоги участвуют в педагогиче-

ском процессе вместе с мастером, усваивают 

педагогический опыт и претворяют его в 

жизнь. Весь коллектив ДОО готовится к нему 

и показывает накопленный опыт. 

Аукцион «пе-

дагогических 

идей» 

Весь коллектив готовится к нему. Педагоги 

получают задания и показывают накопленный 

опыт, показывают фрагменты НОД, накоплен-

ный дидактический материал. 

Жюри отмечает самые лучшие перспектив-

ные идеи. Идеи предлагаются в импровизаци-

онной форме. 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Аукцион «пе-

дагогических 

идей» 

Творческие группы. Создаются с целью под-

нять качество образования через изучение и 

распространение инновационных идей обуче-

ния и образования дошкольников. 

Банк педагоги-

ческого опыта 

Тема. Проблема. Разрешение. Результат. Все 

данные вносятся в компьютер. 

Печатные способы распространения педаго-

гического опыта Методический бюллетень, 

брошюры, книги, альбомы, сайты, блоги и др. 

Социально- 

общественная 

презентация об-

разовательных 

организаций 

Целью таких презентаций является привле-

чение внимания общественности, родителей к 

достижениям и проблемам образования, по-

вышения престижа дошкольной образователь-

ной организации, что достигается открыто-

стью, гласностью, предоставлением широких 

возможностей непосредственного наблюдения 

образовательного процесса с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Авторская 

школа передово-

го опыта 

В программы школ могут включаться наряду 

с мастер-классами (занятиями с взрослой 

аудиторией), открытыми просмотрами (заня-

тиями с детьми) такие формы работы, как 

практикумы по разбору методических прие-

мов, рассмотрению дидактического материала 

с точки зрения его целевого назначения, мето-

дические и практические тренинги и пробы и 

др. 
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В теории и практике изучения передового инновационно-

го педагогического опыта выделяют ряд условий для станов-

ления и развития системы распространения опыта: организа-

ционные, информационные, кадровые, научно-методические, 

правовые, материально-технические, финансовые. 

Организационные условия включают в себя: 

– разработку перечня функций по эффективной реализа-

ции диссеминационных процессов; 

– формирование органов, ответственных за разработку и 

введение системы распространения опыта (команд, творческих 

и проектных групп, служб, объединений, ассоциаций, сооб-

ществ и т. д.); 

– распределение функций между органами, разрабатыва-

ющими и реализующими систему диссеминации; 

– определение перечня педагогов и дошкольных образо-

вательных организаций, выступающих в роли инновационных 

школ, распространяющих свои результаты и ДОО (педагогов), 

использующих эти результаты; 

– создание системы мониторинга диссеминационных про-

цессов; 

– организация работы команд ДОО и педагогов, осваива-

ющих распространяемый опыт через включение их в различ-

ные объединения: учебные, проектные, творческие группы, ас-

социации, сообщества, методические объединения и др.; 

– оказание помощи в организации различных мер по рас-

пространению опыта: конференций, форумов, ярмарок, выста-

вок, курсов и т.д.; 

– оказание поддержки в налаживании взаимодействия се-

ти дошкольных образовательных организаций с различными 

внешними организациями, а также между собой. 
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Информационные условия включают: 

– сбор, обработку и анализ информации по различным 

насущным для развития диссеминационной сети вопросам; 

– формирование банков информационных данных по во-

просам, актуальным для развития диссеминационной сети и 

включенных в нее педагогов и дошкольных образовательных 

организаций; 

– информирование субъектов процессов развития о новых 

педагогических технологиях, изменениях в нормативно-

правовой базе, результатах развития системы и учреждений. 

Кадровые условия представляют собой поддержку фор-

мирования и развития кадрового потенциала участников сети 

распространения опыта. Она включает в себя работу: 

– по обучению создателей опыта методам его обобщения 

и распространения; 

– по оказанию помощи руководителям ДОО и педагогам в 

передаче своего опыта; 

– по сопровождению процесса освоения опыта и поддер-

жанию мотивации кадров на профессиональное развитие. 

Для этого в необходимо определить состав кадров и под-

готовить их к участию в процессе распространения опыта. 

Научно-методические условия осуществляется через ис-

следовательскую, экспертную деятельность, обеспечение орга-

низаций научно-методическими рекомендациями, а также ру-

ководство деятельностью ДОО как экспериментальных площа-

док. Они включает также помощь участникам диссеминацион-

ной деятельности в подготовке и опубликовании своих соб-

ственных методических разработок и материалов, в обобщении 

опыта их деятельности. 
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Одной из важных составляющих научно-методического 

обеспечения процессов распространения передового опыта яв-

ляется банк его данных. 

Правовые условия. С помощью данных условий создатель 

сети добивается изменения норм, препятствующих распро-

странению перспективного опыта инновационной деятельно-

сти. Они заключаются в обеспечении дошкольных образова-

тельных организаций программно-методическими материала-

ми и соответствии содержания правовых документов муници-

пальных и региональных органов управления образованием 

потребностям процессов развития. 

Материально-технические условия включают оказание 

содействия педагогам и сетевым образовательным организаци-

ям по развитию материально- технической базы образователь-

ного процесса, а также помощь, в первую очередь ресурсным 

центрам, в публикации материалов, представляющих ценность 

для развития системы дошкольного образования. 

Финансовые условия включают финансирование подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров и 

целевое финансирование проектов распространения наиболее 

значимого для развития муниципальных и региональной обра-

зовательной системы опыта. 

По утверждению В. А. Сухомлинского, «сильным, опыт-

ным становится педагог, который умеет анализировать свой 

труд». Целенаправленное, осмысленное создание педагогиче-

ского опыта, вызванное не внешними влияниями, а внутрен-

ними побуждениями педагога, владение техникой анализа и 

распространения опыта выводит его авторов на новый уровень 

прогнозирования собственной деятельности, стимулирует са-

моразвитие и рост профессионального мастерства. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие передового педагогического опыта. 

2. Определите значение передового педагогического опыта. 

3. Определите основные направления развития передово-

го педагогического опыта. 

4. В чем цель и содержание этапа изучения передового 

педагогического опыта в ДОО? 

5. В чем цель и формы описания передового педагоги-

ческого опыта в ДОО? 

6. Какие формы распространения передового педагоги-

ческого опыта можно использовать в ДОО? 

7. Какова роль педагогического опыта в совершенствова-

нии образовательного процесса? 
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5. Аттестация педагогических работников 

 

 

5.1 Оценка педагогических кадров ДОО:  

сущность, значение, особенности 

 

 

Современные изменения в содержании образования, 

направленные на повышение эффективности образовательного 

процесса, влекут за собой и изменения в системе оценивания 

труда педагогов. При оценивании труда педагогов предлагает-

ся использование интегрального подхода к оценке, когда в ней 

учитывается не только результат педагогического труда, но и 

сам процесс деятельности, а точнее динамика изменения ре-

зультатов, при сравнивании предыдущих и новых результатов 

деятельности одного и того же педагога [28]. 

Оценка работы персонала призвана дать ответ на вопрос о 

том, насколько эффективным является труд работников орга-

низации. Для этого, прежде всего, необходимо определить по-

нятие эффективности. 

Под эффективностью понимают: соответствие того, что де-

лает работник, целям организации и установленным требовани-

ям; выполнение работы наиболее рациональными и экономич-

ными методами (способами) наиболее полное использование 

возможностей (способностей, знаний, умений) работника. 

Конечной целью оценки персонала является измерение 

параметров, на которые можно влиять, чтобы повысить общую 

эффективность компании. Такими параметрами является, 

например, индивидуальная эффективность каждого сотрудни-
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ка; уровень знаний и навыков, необходимый для выполнения 

работы; вовлеченность сотрудников и т.п. 

Оценка персонала организации — наиболее сложное зве-

но кадровой работы. Она представляет собой специальные (не-

прерывные, разовые, периодически проводимые) формализо-

ванные мероприятия, в рамках которых оценивается сам ра-

ботник, его труд и результат деятельности. 

Оценка результатов труда – одна из функций по управле-

нию персоналом, направленная на определение уровня эффек-

тивности выполнения работы [28]. С системой оценки персона-

ла связаны три группы проблем: что оценивается (результаты, 

поведение, успехи), как оценивается (процедуры), с помощью 

чего оценивается (методы). Кадровые службы разрабатывают 

общие принципы оценки персонала, позволяющие решить 

проблему выбора существенных и несущественных качеств, 

рамок их приемлемости и неприемлемости, основные процеду-

ры и методы, нормативные и методические материалы, обраба-

тывают информацию. 

Алгоритм оценки, в частности, предполагает: выявление 

достижений и проблем работников в истекшем периоде; опре-

деление их сильных и слабых сторон, а также качеств (знаний, 

навыков, способностей, типа поведения и т. д.), влияющих на 

выполнение служебных обязанностей, и степени их соответ-

ствия требованиям должности (рабочего места); выдачу реко-

мендаций о преодолении имеющихся расхождений, способах 

поощрения (наказания), должностных перемещениях, повыше-

нии квалификации и развитии. На показатели конечных ре-

зультатов труда работников, как и на его содержание, влияет 

совокупность различных факторов, такие как естественно-
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биологические (пол, возраст, физические способности), соци-

ально-экономические (законы, мотивация труда, уровень жиз-

ни), технико-организационные (сложность и условия труда), 

социально-психологические (отношение к труду, моральный 

климат в коллективе) и рыночные (конкуренция, безработица, 

инфляция). 

Учет этих факторов обязателен при проведении оценки 

результативности труда конкретных должностных лиц в кон-

кретных условиях места и времени, так как повышает степень 

обоснованности, объективности и достоверности выводов оце-

нивания. 

 

 

5.2 Аттестация педагогических кадров:  

понятие, функции, виды 

 

 

В общем смысле под аттестацией (лат. Attestatio — свиде-

тельство) подразумевается проверка и подтверждение компе-

тентным органом готовности работника к исполнению трудо-

вых функций определенного содержания и уровня сложности. 

Аттестация педагогических работников — это комплекс-

ная оценка уровня квалификации, педагогического профессио-

нализма и продуктивности деятельности. Целью аттестации 

педагогов является стимулирование роста квалификации и 

профессионализма педагогического труда, развитие творче-

ской инициативы, а также обеспечение социальной защищен-

ности педагогов в условиях рыночных экономических отноше-

ний путем дифференциации оплаты труда. В соответствии с 
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целью, основной задачей аттестации является присвоение пе-

дагогу квалификационной категории в соответствии с уровнем 

его профессионализма. Таким образом, аттестация — это про-

цедура добровольной оценки соответствия квалификации пе-

дагогического работника требованиям, содержащимся в Еди-

ном квалификационном справочнике и требованиям, предъяв-

ляемым профессиональным стандартом педагога. 

В соответствии с действующим Порядком аттестации пе-

дагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, аттестация проводится в целях 

установления соответствия уровня квалификации педагогиче-

ских работников требованиям, предъявляемым к квалификаци-

онным категориям (первой или высшей) или подтверждения со-

ответствия педагогических работников занимаемым ими долж-

ностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачами аттестации являются: 

– стимулирование целенаправленного, непрерывного по-

вышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального 

роста, 

– использования ими современных педагогических техно-

логий; 

– повышение эффективности и качества педагогического 

труда; 

– выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

– учет требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

– образовательных программ при формировании кадрово-

го состава образовательных организаций; 
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– определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

– обеспечение дифференциации уровня оплаты труда пе-

дагогических работников. 

Основными принципами аттестации являются коллеги-

альность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

Концептуальные материалы для проведения аттестации 

педагогических работников (учителей) разработаны с учетом 

следующих документов: 

– Приказ Минпросвещения России от 24.03.2023 г. № 196 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

– Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Статья 49 ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает: 

1. Аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников 
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занимаемым ими должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности и по желанию педагогических работни-

ков (за исключением педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава) в целях установле-

ния квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в це-

лях подтверждения соответствия педагогических работников за-

нимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестаци-

онными комиссиями, самостоятельно формируемыми организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалифи-

кационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящих-

ся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-

торых эти организации находятся, а в отношении педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность и находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, проведение данной аттестации осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченны-

ми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работ-

ников устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государ-
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ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере труда. 

 

Виды аттестации педагогов 

Порядок проведения аттестации педагогических работни-

ков (Порядок) предусматривает два вида аттестации: на соот-

ветствие занимаемой должности и квалификационную катего-

рию. Также добавили новые категории — «педагог-методист» 

и «педагог-наставник». Порядок вступил в силу 1 сентября 

2023 года и будет действовать до 31 августа 2029 года. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности обя-

зательна (ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об образовании в РФ»). Детский сад 

проводит ее самостоятельно. Такой вид аттестации позволяет 

не только оценить «профпригодность», но и назначить педаго-

га на должность, даже если он не имеет нужной спецподготов-

ки или стажа работы, которые требуют ЕКС или Профстандарт 

педагога. Для этого комиссия должна выявить, что работник 

обладает достаточным практическим опытом и компетентно-

стью, выполняет качественно и в полном объеме возложенные 

на него должностные обязанности (п. 23 Порядка, утв. прика-

зом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). 

Аттестация на квалификационную категорию проходит 

по желанию работника. Педагог подает заявление в аттестаци-

онную комиссию, которую формирует региональный орган 

власти. Если педагог соответствует всем критериям, то ему 

присвоят первую или высшую квалификационную категорию. 
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Какие документы готовят педагоги для аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории, читайте ниже.  

Аттестацию на квалификационные категории «педагог-

методист» или «педагог-наставник» проводят по желанию ра-

ботника. Но на них могут претендовать только педагоги с 

высшей квалификационной категорией (п. 45 Порядка, утв. 

приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). Аттестацию 

педагога проводит та же комиссия, которая присваивает 

первую и высшую категории.  

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

После двух лет работы педагог должен пройти обязатель-

ную аттестацию на соответствие занимаемой должности. Если 

он не сообщает о намерении получать квалификационные ка-

тегории, то должен проходить аттестацию на соответствие 

каждые пять лет. 

Чтобы провести аттестацию педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, заведующий издает при-

каз. В нем он назначает ответственного за организацию аттеста-

ции на соответствие занимаемой должности в детском саду. 

Чаще всего проверяющие органы запрашивают следую-

щие документы: приказ о проведении аттестации педагогиче-

ских работников на соответствие занимаемой должности, 

представление на аттестуемого педагога, протокол заседания 

комиссии и выписку из протокола на педагога. Если педагога 

назначили ответственным, то разработка этих документов вхо-

дит в его обязанности. 
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Аттестация на первую и высшую категории 

Аттестация педагогических работников на квалификаци-

онную категорию проводится по их желанию (п. 24 Порядка, 

утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). Педагог 

должен подать заявление в аттестационную комиссию, чтобы 

сообщить, что он хочет пройти аттестацию. 

Заявление на аттестацию педагог может направить через 

федеральный или региональный портал госуслуг (п. 27 Поряд-

ка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). При 

аттестации на квалификационную категорию работник также 

вправе направить в аттестационную комиссию дополнитель-

ные сведения, которые характеризуют его профессиональную 

деятельность. Сделать это можно не позднее чем за пять рабо-

чих дней до аттестации (п. 31 Порядка, утв. приказом Минпро-

свещения от 24.03.2023 № 196). 

Аттестацию на категории проводят комиссии, которые 

формируют федеральные или региональные органы. На уровне 

детского сада старший воспитатель может помочь педагогу 

написать заявление и собрать документы. 

Необходимо предупредить педагогов, что в аттестации на 

высшую квалификационную категорию могут участвовать 

только педагоги, которые уже имеют или имели по какой-то из 

должностей первую или высшую категорию (п. 30 Порядка, 

утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). 

Чтобы участвовать в аттестации, педагог должен запол-

нить заявление по предложенной форме и указать: 

– уровень своего образования и квалификации; 

– результаты профессиональной деятельности; 

– имеющиеся квалификационные категории; 
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– должность, по которой желает пройти аттестацию  

(п. 28 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 

№ 196). 

Аттестация на категории «педагог-методист» и «педа-

гог-наставник» 

С сентября 2023 года педагоги могут пройти аттестацию 

на новые квалификационные категории — «педагог-методист» 

и «педагог-наставник». Как и аттестацию на первую и высшую 

категории, этот тип аттестации проводят по желанию педагога 

(п. 45 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 

№ 196). Но претендовать на новые категории могут только те, 

кто имеет высшую квалификационную категорию (п. 45 По-

рядка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). 

Категорию присваивают по утвержденным показателям 

деятельности работника, которая не входит в должностные 

обязанности по его должности (п. 50, 51 Порядка, утв. прика-

зом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). Иными словами, 

получить категорию «педагог-методист» или «педагог-

наставник» могут только те педагоги, которые решают задачи 

сверх должностных. 

Новую аттестацию проводят те же комиссии, что и на 

присвоение остальных квалификационных категорий  

(п. 46 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 

№ 196). Основание — заявление работника (п. 47 Порядка, утв. 

приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). В нем надо 

указать: 

– сведения об уровне образования и квалификации; 

– результаты деятельности, связанной с методической ра-

ботой или наставничеством; 



136 
 

 

– имеющуюся высшую квалификационную категорию; 

– категорию, по которой работник желает пройти аттеста-

цию (п. 48 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 

24.03.2023 № 196). 

К заявлению надо приложить ходатайство работодателя. 

Утвержденной формы для этого документа нет. Главное — 

дать характеристику деятельности педагога, которая направле-

на на совершенствование методической работы или наставни-

чества в детском саду (п. 48 Порядка, утв. приказом Минпро-

свещения от 24.03.2023 № 196). 

Перед тем как составить ходатайство, нужно организовать 

педсовет. На нем рассматривают и оценивают наставническую 

или методическую деятельность педагога. Решение педсовета 

отразите в протоколе. Согласуйте его с профкомом или другим 

представительным органом работников организации (п. 48 По-

рядка, утв. приказом Минпросвещения от 24.03.2023 № 196). 

Возрастающая роль образования в развитии современной 

экономики и общества актуализирует внимание к качеству 

профессиональной деятельности педагогических кадров, про-

фессионализму воспитателя. В настоящее время формируется 

более широкое видение профессиональной деятельности педа-

гогов, как профессионалов способных реально изменять 

окружающий мир к лучшему; складывается понимание, что 

ожидаемое от педагога качество работы должно требует изме-

нений в профессиональной деятельности, адекватных вызовам 

времени и повышению ответственности за результаты работы 

ДОО. Профессиональная деятельность воспитателя требует 

постоянного обновления и совершенствования мастерства, 

развития имеющегося опыта, повышения уровня своей ком-
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петентности. Одним из важнейших средств, способствующих 

решению этих задач, и является аттестация педагогов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте терминологический словарь по разделу. 

2. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирую-

щие проведение процедуры аттестации педагогических работ-

ников. 

3. Перечислите основные принципы аттестации, объясни-

те их значение. 

4. Раскройте сущность содержания процедуры аттестации 

педагогических работников. 

5. Разработайте алгоритм работы старшего воспитателя с 

педагогами по подготовке их к аттестации на первую или выс-

шую категорию. 
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Заключение 

 

 

Существенные изменения в социально–экономическом 

устройстве России требуют реформирования системы образо-

вания. Новому тысячелетию нужна новая современная система 

образования, которая бы удовлетворяла требованиям государ-

ства и общества. 

Процесс обновления дошкольного образования, связан-

ный с реализацией Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования, требова-

ний Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель) требует не только реконструкции содержания, обучения и 

воспитания, но и совершенствования методической работы в 

дошкольных образовательных организациях, вставших на путь 

реформирования, на путь внедрения инноваций. 

Ориентируясь на идею гуманизации образования, на 

формирование личности ребенка дошкольного возраста, при-

знание ее ценности и необходимости для современного обще-

ства, прежде всего, нужно помнить о том, что такая личность 

формируется личностью самого педагога. Поэтому необходимо 

создать все условия роста профессиональной компетентности 

педагогов. 

В педагогической науке накоплены знания о сущности и 

особенностях организации методической деятельности в си-

стеме образования (Ю. В. Васильев, В. И. Зверева, Ю. А. Ко-
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наржевский, Г. С. Лазарев, М. М. Поташник, Г. Н. Сериков,  

B. А. Сластенин, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.). В иссле-

дованиях Л. А. Бахтуриной, А. И. Васильевой, В. Я. Волобуе-

вой, И. И. Кобитиной, C. С. Лебедевой, Л. М. Маневцовой,  

Л. В. Поздняк, В. Г. Фокиной и др. рассматривается специфика 

методической работы в дошкольной образовательной органи-

зации и характеризуется профессиональная деятельность 

старшего воспитателя. 

Образовательный процесс в современной дошкольной об-

разовательной организации — это процесс, ориентированный 

на идеи субъектности, диалогичности, гуманности и гумани-

тарности, принципы здоровьесбережения, культуро-, природо-, 

социобразности и сопровождения ребенка в развитии его ин-

дивидуального потенциала, обогащения внутреннего мира.  

(О. С. Газман, А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская, Н. Н. Ми-

хайлова, С. Ф. Юсфин и др.). Успешность реализации обозна-

ченных идей зависит от готовности педагога к качественному 

выбору из существующего многообразия содержания и спосо-

бов организации дошкольного образования, методов взаимо-

действия с субъектами педагогического процесса и моделей по-

строения образовательного пространства в детском саду. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Основные термины и понятия 

 

 

Аттестация — процедура подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства. 

Государственная политика в области образования —  

1) Комплекс мер, предпринимаемых либо программируемых 

государственными органами власти в отношении образования 

как социального института. 

2) Генеральный курс развития образования, определяю-

щий процесс управленческого воздействия институтов законо-

дательной и исполнительной властей государства на сферу об-

разования. 

Дошкольное образование — направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Диссеминация — процесс, направленный на то, чтобы до-

нести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты 

опыта инновационной деятельности до целевой аудитории. 
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Качество образования — комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятель-

ность, в том числе степень достижения планируемых результа-

тов образовательной программы. 

Квалификация — уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполне-

нию определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетентность — (от лат. competens — надлежащий, 

способный) личные возможности должностного лица, его ква-

лификация (знание, опыт), позволяющие ему принимать уча-

стие в разработке определенного круга вопросов или решать 

самому вопросы, наличие у него определенных знаний и навы-

ков; единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению деятельности; совокупность знаниевых компо-

нентов в структуре сознания человека, обеспечивающих его 

полноценное социальное бытие; особый тип организации пред-

метно–специфических знаний, позволяющий принимать эф-

фективные решения в соответствующей области деятельности. 

Компетенция — (от лат. competo — добиваюсь; соответ-

ствую — подхожу) 1) круг полномочий, предоставленных за-

коном, уставом или иным актом конкретному органу или 

должностному лицу. 2) Знания, опыт в той или иной области. 

Методическая работа — целостная, основанная на до-

стижениях науки и передового педагогического опыта, на кон-
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кретном анализе образовательного процесса, система взаимо-

связанных мер, действий и мероприятий, направленных на все-

стороннее повышение квалификации и профессионального ма-

стерства каждого педагога, на развитие и повышение творче-

ского потенциала педагогического коллектива в целом, на со-

вершенствование образовательного процесса, достижение оп-

тимального уровня образования, воспитания и развития детей. 

Образование — единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения, являющийся общественно значимым бла-

гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и (или) профессионального развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность — деятельность по реа-

лизации образовательных программ. 

Образовательная программа — комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательная организация — некоммерческая орга-

низация, осуществляющая на основании лицензии образова-

тельную деятельность в качестве основного вида деятельности 
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в соответствии с целями, ради достижения которых такая орга-

низация создана. 

Обучение — целенаправленный процесс организации дея-

тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения зна-

ний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

Педагогический совет — постоянно действующий колле-

гиальный орган самоуправления педагогических работников, 

рассматривающий и решающий основные вопросы образова-

тельного процесса в ДОО. 

Педагогический опыт — отвечающий современным за-

просам, открывающий возможности постоянного совершен-

ствования, нередко оригинальный по содержанию, логике, ме-

тодам и приемам образец педагогической деятельности, прино-

сящий лучшие по сравнению с мировой практикой результаты. 

Передовой педагогический опыт — высокое профессио-

нальное мастерство педагога, когда значительные положитель-

ные результаты в работе достигаются за счет умелого и успеш-

ного применения известных в науке принципов и методов. 

Повышение квалификации — обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в форме формального и не-

формального обучения, которые необходимы для освоения но-
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вых, современных методов решения профессиональных задач в 

связи с повышением требований к уровню квалификации. 

Средства обучения и воспитания — приборы, оборудо-

вание, включая спортивное оборудование и инвентарь, ин-

струменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные по-

собия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, пе-

чатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для ор-

ганизации образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений — обучающие-

ся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт — совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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