
ПЕДАГАГІЧНАЯ АСАМБЛЕЯ
ТЭматымны модуль для 
падрыхтоўкі педсаветаў,

^  арганізацьгі метадычнай работы,
самаддукацыі' вучэбнан і выхаваўчай 
дзейнасц!
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м т ды чндя РАБОТА Ў  ШКОЛЕ: КОЎЧЫНГ-СТРЛТЭГП

Бесперапыннасць прафесійнай адукацыі настаўніка з’яўляецца нсабходнай перадумовай 
развіцця яго творчых здольнасцей, інтэгратыўным элементам яго жыццядзейнасці і ўмовай 
пастаяннага ўдасканалення ўласнага псдагагічнага вопыту. Калі пасгаўнік займас пазіцьпо 
акгыўнага суб’екта дзейнасці, калі пракгыка асэнсоўваецца і злучаецца з сацыяльным вопытам, 
калі ў педагагічным калектыве падтрымліваецца і заахвочваецца творчы пошук, толькі тады 
можна гаварыць пра вьпгіковую арганізацыю мегадычнай работы ва ўстанове адукацьгі. «Вя- 
дучай дэтэрмінантай эфсктыўнасці мстадычнай работы нысіупае практычная накіраванасдь: у 
нашай рэспубліцы накоплены бататы вопыт па выкарыстанні практыка-арыентаваных мстадаў, 
сродкаў і форм у ходзе бесперапыннага павмшэшія кваліфікацыі насгаўшкаў», — зазначае наш 
п а станин кі аўтар кандьідат педагагічных навук Алена Уладзіміраўна Гелясіна. И сёння, паважа- 
ныя чытачы, у рубрьщы «Педагаіічная асамблея» прапануем вам пазнаёміцца з артыкуламі, у 
якіх раскрываюцца спосабы вырашэння розных адукацыйных задач сучаснай школы. Спадзя- 
ёмся, што прадстаўленыя матэрыялы дапамогуць у арганізацыі дзейснан работы метадычных 
аб’яднанняў у рамках кампеіэнтнаснага падыходу.

Эффективные практики методической работы: 
модерация, фасшштация, тьюторииг
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В статье описываются эффективные практики методической работы в учреждениях общего среднего 
образования. Раскрывается понятие «практика» применительно к рассматриваемому контексту, на
зываются отличительные черты практики. Анализируется сущность, профессионально-развивающий 
потенциал и технологическое обеспечение игропрактики, модерации, фасилитации и тьюторинга.

The article discusses the effective practices of methodological work in institutions o f general secondary 
education, clarifies the concept o f  «practice» in relation to the context under consideration, describes the main 
distinguishing features of the practice. The article reveals the essence, professional development potential and 
technological support o f igropractic, moderation, facilitation and tutoring.



Осуществление методической работы в учреждениях общего среднего образования 
играет ключевую роль в обеспечении непрерывного совершенствования профессио
нальной компетентности педагогов, а также способствует развитию каждой конкрет
ной школы и созданию условий для ее становления как самообучающейся организа
ции. Стоит отметить, что ведущей детерминантой эффективности методической работы 
выступает практическая направленность: в нашей республике накоплен богатый опыт 
по использованию практико-ориентированных методов, средств и форм в ходе непре
рывного повышения квалификации учителей.
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^  Особенности 
понятия «практика*

Впервые понятие 
«практика» встречается в 
трудах Платона и Аристо
теля: они рассматривали 
практику как обществен
но выработанное дей
ствие, имеющее ценност
ную природу, т. е. «пра
вильное действие», под
чиняемое «правильным 
целям», имеющее разу

мное начало и поэтому привносящее позитив
ные изменения в окружающий мир и делающее 
людей лучше. Впоследствии эта мысль получит 
свое продолжение в идее непрерывного образо
вания. В Новое время практику начинают трак
товать как деятельность, направленную на удо
влетворение потребностей человека. В середине 
XX в. она все чаще рассматривается как фено
мен, ориентированный на человека, осуществля
ющего процесс преобразования не только окру
жающего мира, но и самого себя.

В исследовании В. В. Волкова и О. В. Хархор- 
дина [i] приводятся аргументы, что практику не
обходимо рассматривать, с одной стороны, как 
комплекс способов целенаправленной деятель
ности, ориентированной на общественное сози
дание, а с другой -  как явление, обладающее по
тенциалом «раскрывающих пространств».

Таким образом, мы может выделить ряд от
личительных черт практики:

1) она всегда предполагает необходимость 
осуществления определенного набора преобра
зующих действий и их повторяемость;

2) эти действия реализуются конкретным со
обществом (в нашем случае профессионально
педагогическим);

3) в ходе реализации сообществом социально- 
преобразующих действий формируется специ
фическое социально-культурное пространство и 
сеть коммуникаций;

4) любые практики всегда базируются на кон
кретной философской, социально-психологической 
или педагогической идее и выстраиваются вокруг 
смыслового ядра, в котором зафиксирован образ 
желаемого будущего, способы и условия его до
стижения.

Наш опыт работы в системе повышения ква
лификации показывает, что в число эффектив
ных практик методической работы в школе це
лесообразно включить игротехнику, модерацию, 
фасилитацию и тьюторинг.

jsS Виды профессионально 
развивающих практик

Сущностные характеристики игротехники 
обусловлены пониманием игры как модельного 
воспроизведения фрагмента профессионально
педагогической реальности, где запечатлена кон
кретная проблемная ситуация. Проблемная си
туация, в свою очередь, представляет собой за
труднение, возникающее в момент, когда чело
век понимает суть задачи, принимает ее, делает 
ряд безуспешных попыток ее решения, при этом 
он отчетливо осознает некоторый знаниевый или 
практический дефицит, не позволяющий спра
виться с ситуацией. Проблема снимается, если че
ловек приобретает необходимые знания и осваи
вает способы деятельности, позволяющие осуще
ствить преобразование ситуации в определенных 
условиях. Отметим, что основными компонен
тами в ст рукт уре проблемы  выступают: 
i) потребность педагога в новом опыте; 2) неиз
вестное знание (способ, условие), которое должно 
быть найдено; з) имеющийся у учителя профес
сиональный опыт; 4) противоречие между опы
том, необходимым для решения ситуации, и его 
недостаточностью у конкретного педагога.

При проектировании методической  
игры на первом эт апе ее организатор осу
ществляет деятельностное целеполагание, т. е. 
устанавливает и репрезентативно описывает тот 
способ решения профессиональной задачи, ко
торый будет определен и усвоен участниками.
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(  ПЕДАГАГІЧНАЯ АСАМБЛЕЯ )

Вт орой эт ап  -  проведение сравнительно
сопоставительного анализа, предметом которо
го является, с одной стороны, уровень сфор- 
мированности у учителей профессиональ
ной компетентности, а с другой -  содержание, 
структура и масштаб предлагаемой для реше
ния профессионально-педагогической пробле
мы. Реализация третьего эт апа базируется 
на создании «разрыва» в системе «субъектный 
опыт педагога — поставленная профессиональ
ная задача», разрешение которого требует от 
учителей умения рефлексировать. Следует под
черкнуть, что рефлексивный выход является не
отъемлемым моментом игротехники, поскольку 
рефлексия -  это своеобразный механизм смены 
формы деятельности через процедуру ее иссле
дования, поиска возникших затруднений и вы
яснения их причин.

Таким образом, при подготовке методиче
ской игры нужно спроектировать ситуацию, про
воцирующую рефлексивный разрыв, и проду
мать условия, способствующие приобретению 
учителями профессионального опыта, снимаю
щего компетентностный дефицит. Для дости
жения продуктивности взаимодействия необхо
димо участие каждого педагога в поиске и при
нятии решения, что требует установления не
посредственных контактов друг с другом, созда
ния группового методического продукта и его 
презентации. Такие условия можно обеспечить 
только в ходе групповой работы.

Модерация -  еще одна из эффективных 
профессионально-развивающих практик мето
дической работы в школе. Ее суть заключает
ся в создании предпосылок для выработки ав
торского варианта решения профессиональной 
задачи через организацию свободного обсужде
ния в группе и управление со стороны модера
тора -  лица, являющегося экспертом в данном 
вопросе. Технологическую основу модерации со
ставляет сократический диалог, основное назна
чение которого -  привести собеседников к само
стоятельному открытию наиболее эффективно
го варианта решения через использование во
просов и ответов.

В основе модерации лежат четыре процес
са: 1) четкая формулировка мыслей (вербализа
ция); 2) обеспечение наглядности компонентов, 
свойств, связей и отношений рассматриваемых 
объектов и процессов (визуализация); з) публич
ное представление результатов проделанной со
вместной работы, их комментирование и защи
та; 4) наличие обратной связи в системе «моде
ратор -  участники».

Модерация принадлежит к числу практик, 
проблематизирующих, мотивирующих и акту
ализирующих профессиональный потенциал

как отдельного педагога, так и группы в целом, 
при этом большое значение придается созданию 
благоприятного социально-психологического 
климата и вовлечению в активное взаимодей
ствие всех учителей. Поэтому на первом эт а
пе обязательно проводится работа по установ
лению между участниками доверительных от
ношений, выявлению их ожиданий и опасе
ний, а процесс группообразования осуществля
ется в ходе психологических игр и упражнений. 
На вт ором эт апе уточняется тема методиче
ской встречи и организуется сбор информации 
о профессиональных проблемах участников, их 
ожиданиях, наличии опыта решения определен
ных педагогических задач, уровне сформиро- 
ванности той или иной профессиональной ком
петенции. Для этого используется прием «Кар
точный опрос»: модератор задает вопрос или 
формулирует высказывание, по поводу которо
го участники должны выразить свое мнение, 
ответы при этом предлагается написать на от
дельных карточках и прикрепить их на доску 
или стену (модератор должен оперативно про
анализировать и объединить в блоки получен
ные ответы). Стоит отметить, что существует до
вольно много способов сбора информации, сре
ди которых наиболее часто применяются следу
ющие: группировка; кластеризация; построение 
радиальной диаграммы, логико-смысловой мо
дели, причинно-следственной диаграммы; соз
дание интеллект-карты; SWOT-анализ и т. д. На 
третьем эт апе, который в содержательном 
плане является основным, организуется работа 
в творческих микрогруппах. Зачастую группо
вой работе предшествует интерактивная мини
лекция, посвященная рассмотрению небольшого 
по объему теоретического блока, после чего каж
дая группа получает задание, результаты проде
ланной работы представляются и обсуждаются.

Фасилитирующие практики, используе
мые в методической работе, имеют два вектора -  
групповой и индивидуальный. Первый из них 
является ведущим -  он связан с обеспечением 
повышения эффективности работы педагогиче
ского коллектива, его становлением как группо
вого субъекта непрерывного профессионального 
образования. С помощью фасилитатора (челове
ка, обеспечивающего успешную групповую ком
муникацию) педагогический коллектив спосо
бен к самоорганизации, самоуправлению, само- 
изменению, самообучению, а также к выработке 
и реализации новых продуктивных идей. Осо
бое значение фасилитация приобретает в усло
виях организации методического сопровождения 
педагогов, реализующих инновационные проек
ты. Индивидуальный вектор предполагает, что 
каждый учитель будет вовлекаться в процесс
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профессионального самоизменения через уча- 
сгие в методической работе в составе самоизме- 
няющейся группы. Стоит подчеркнуть, что ин
дивидуальные изменения (повышение профес
сионализма отдельного педагога) обеспечива
ются за счет развития методического потенциа
ла учреждения образования, его становления как 
самообучающейся организации. При этом ба
зовыми ценностями последней, как утверждает 
П. Сенге [4], являются непрерывное самообразо
вание, совместное обучение и взаимообучение.

Фасилитирующие практики методической ра
боты имеют множество технологических реше
ний, среди которых, на наш взгляд, наиболее 
интересны «Мировое кафе», «Поиск будущего», 
«Выход за рамки», «Саммит позитивных пере
мен», «Галерея идей», «Трейлер», «Картина бу
дущего», разработка дорожной и ментальной 
карты, прототипирование, сторителлинг, техно
логии открытого пространства, проблематиза- 
ции и активизации творческого мышления.

Применение фасилитации требует от ор
ганизаторов методической работы перехода 
из позиции транслятора информации, носи
теля правильного решения, управленца, кон
тролера в соавторскую, сотворческую позицию.

Назначение тьюторских практик состоит в обе
спечении индивидуализации процесса профес
сионального самосовершенствования, макси
мального раскрытия профессионального и лич
ностного потенциала педагогов, удовлетворе
нии их потребности в самоактуализации че
рез непрерывное образование. Технологически 
т ью т оринг охватывает: 1) диагностику уров
ня сформированности профессионально значи
мых знаний и умений педагога, его мотиваци
онной, аксиологической, ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой сфер; 2) осуществление 
личностно-ресурсного картирования [2]; 3) ра
боту по формулировке учителем индивидуаль
ного образовательного заказа; 4) мотивацию са
мообразовательной деятельности; 5) помощь в 
разработке индивидуальной траектории повы
шения профессионального уровня и индивиду
альной образовательной программы; 6) ресур- 
сообеспечение реализации индивидуальной об
разовательной программы; 7) осуществление 
сопровождения индивидуального и группово
го самообразования учителей (тьюторантов);
8) проведение индивидуальных консультаций;
9) включение педагогов в профессиональную 
рефлексию.

— " —1 —1 ■ -   -■■■ | Резюме автора |
Практики методической работы, осуществляемой в учреждениях образования, имеют широкий 

спектр профессионально развивающих функций. Использование игропрактики обусловливает воз
можность ценностного осмысления педагогами новых требований, предъявляемых к их профессио
нальной деятельности и уровню компетентности. Игропрактика обеспечивает создание условий для 
самоопределения обучающихся, осознания ими потребности^ самоизменении, четком оформлении 
запроса на него, осуществлении методологического конструирования и технологической конкре
тизации. Модерация связана с созданием предпосылок для самостоятельного проектирования пе
дагогами собственного варианта решения профессиональной задачи. Полученный авторский про
дукт, при создании которого модератор включает учителей в процесс генерирования творческих 
идей, их обсуждение и совместное проектирование, является результатом коллективной мыследе- 
ятельносги. Фасилитация ориентирована на работу с развивающейся группой и развивающимся 
человеком (педагогом). Она предполагает создание условий для становления методического объе
динения как самообучающейся организации, что позволяет задействовать потенциал группы для 
обеспечения самоизменения каждого учителя, приобретения им нового профессионального опыта.

Все сказанное выше предполагает перспективу более подробного анализа описанных эффек
тивных практик методической работы в последующих публикациях.
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