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Технологическое  творчество  педагога  –  явление  не  новое.  В  каждой  методике  всегда  присутствуют элементы 
технологии. Но сегодня педагогических технологий применяется много. Как среди них выбрать свою? Как перенести в 
условия дополнительного образования «чужую» технологию обучения?  Кроме того,  знание современных педагогических 
технологий, умение ориентироваться в их широком спектре – условие успешной деятельности педагога сегодня. И это 
понятно: ведь любая технология, прежде всего, отвечает на вопрос: как добиться запланированного результата?

На эти  и  другие  вопросы вы  найдете  ответы в  предлагаемой  книге.  Читатель  выберет то,  что  созвучно  его 
практике и той личной профессиональной концепции, которая у него так или иначе складывается.

Автор  анализирует  различные  подходы  ученых  и  практиков  к  решению  проблемы  педагогических  технологий, 
представляет подходы практиков к их отбору и использованию и предлагает конкретные методы и формы, используя 
которые  педагог  дополнительного  образования  может  решать  задачи  видит  свои  задачи  развития  творческих 
способностей детей. 

Предложенный  проблемно-информационный  материал  предназначен  для  творческой  деятельности  педагога, 
принявшего образовательные технологии как наиболее перспективное направление развития дополнительного образования 
детей.
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Введение

Современная  реформа  образования  в  России,  связанная  с   реализацией  личностно-ориентированного  подхода, 
вызвала ряд серьезных изменений в привычной для нас практике обучения и воспитания детей:

 обновление содержания образования;
 внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности. 
Трудные,  порой  противоречивые,  но  неизбежные  преобразования  отражаются  и  на  деятельности  учреждений 

дополнительного  образования  детей.  И  если  содержание  образование  в  них  претерпело  значительные  изменения,  то 
образовательные технологии обновляются медленно: прочно закрепилась традиционная система, а с новыми технологиями 
многие борются.

Педагогические технологии дополнительного образования детей сориентированы на решение сложных психолого-
педагогических  задач:  научить  ребенка  самостоятельно  работать,  общаться  с  детьми  и  взрослыми,  прогнозировать  и  
оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их.

Учреждение  дополнительного  образования  детей  –  особое  учреждение,  которое  должно  стать  не  просто  местом 
обучения детей, а пространством разнообразных форм общения. 

Роль педагога в дополнительном образовании должна заключаться в организации естественных видов деятельности 
детей и умении педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 

Сегодня  в  системе  дополнительного  образования  детей  необходимо  больше  внимания  уделять  повышению 
педагогического мастерства, росту квалификации педагогов в реализации современных технологий обучения и воспитания 
детей.

Научно-методическое обеспечение технологического подхода в дополнительном образовании детей

В основе любой дидактической системы лежит определенная философия образования, которая дает ориентиры для 
решения  конкретных  вопросов  образовательной  политики,  помогает  определить  содержание  образования,  принципы 
построения учебного процесса, перспективность нововведений, сравнить образовательные системы и т.п.

Сегодня условно выделяются две основные образовательные философии:
-конгнитивная  (направленная  на  развитие  интеллектуальных  способностей  ребенка,  селективный  отбор 

многообещающих детей);
-личностная (направлена на эмоциональное и социальное развитие ребенка). 
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Это два  противоположных направления:  с  одной стороны,  -  неличностный подход  к  ребенку,  с  другой  -  вера  в 
человека и интерес к его судьбе. Очевидно, что педагогические поиски сегодня направлены от конгнитивной к личностной 
философии образования, взят курс на вариативность образования. 

При этом выделяются две педагогики: поддерживающая (традиционная) и инновационная (современная).
Обращаясь  к  развитию  новых  дидактических  подходов  к  обучению,  рассмотрим,  как  соотносятся  традиции  и 

инновации в педагогике, в каком направлении идут поиски?
Традиционная педагогика ограничивает свои формы целенаправленным обучением, отводит ребенку роль объекта, 

которому  педагог  передает  опыт,  готовит  к  жизни  (Я.А.  Коменский,  И.  Гербарт).  Индивидуализация  скорее  
провозглашается,  чем  практически  реализуется,  поскольку  личный  интерес  учащегося  до  сих  пор  не  стал 
основополагающим: государство диктует, чему учить. 

Целью педагогической деятельности является достижение дидактической задачи, формирование знаний, умений и 
навыков, а не системы убеждений и отношений. Педагогические средства строятся на принуждении детей. Стиль общения 
носит авторитарный характер. 

Школа поставлена в такие условия, которые вынуждают ее нести ответственность только за обучение в соответствии с 
госстандартами.  А  сохранение  и  развитие  целостной,  адаптивной  образовательной  среды  зачастую  остается  красивым 
лозунгом.  Практикоориентированная  социализация  также  загоняет  детей  в  рамки  социальных  требований,  поэтому 
продуктивность  учебы и  практической деятельности  достигается  в  школах  очень  редко.  Учащиеся  не  желают учиться, 
способны нарушать дисциплину, теряют интерес к учебе. 

Традиционным является  урок - одновременное занятие с целой группой, когда учитель передает знания и способы 
действий в готовом виде, ученики воспроизводят, а он оценивает.

Можно ли подготовить ребенка к жизни, если все традиционные методы обучения и воспитания заранее зажимают его 
в  тиски  запретов?  «Общее  условие,  которое  сдерживает  развитие  образования,  -  по  замечанию  Н.  Крыловой,  -  это  
относительно  низкий  уровень  культуры  массовой  школы.  Массовая  школа  остается  малокультурным,  формально 
действующим учреждением, именно поэтому дети, пришедшие туда учиться, через некоторое время теряют интерес, т.е. то 
главное, ради чего стоит идти в школу!»

В обстановке массовой школы заглушаются такие качества ребенка, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 
самобытность, то есть то, что мы относим к индивидуальности человека. Существующее противоречие можно представить в  
виде схемы: 

Для  того  чтобы преодолеть  это  противоречие,  необходимо создать  оптимальные  условия  для  развития  личности 
ребенка. Но разве традиционное обучение не влекло за собой развитие личности?

Нельзя сказать, чтобы школа не ставила перед собой эту цель. Наоборот, подобная цель декларировалась как задача 
всестороннего, гармонического развития личности, которая понималась, как носитель идеологических образцов, заданных 
государством. Традиционное обучение строилось, в основном, в соответствии со стандартизированными целями обучения и 
воспитания.  Однако  ведущими  признавались  внешние,  социальные  воздействия,  а  собственно  психическое  развитие 
происходило стихийно.

Традиционные  системы обучения  и  воспитания  себя  исчерпали  на  исходе  ХХ столетия,  подорвав  до  основания  
психическую  конституцию  человека,  поэтому  сегодня  необходимо  не  усовершенствовать  существующие  принципы 
обучения, а радикально их заменять.

На  смену  традиционной  педагогике  приходит  новая,  отличающаяся  демократическим  характером,  органической 
связью с социумом и перспективами развития человека во взаимосвязи с обществом и природной средой.

В последние годы обострилось внимание к научно-практическим разработкам идей развивающего образования, когда 
стало ясно, что школа не может традиционными способами обеспечить ориентацию учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию, что требуется в новых социально-экономических условиях.

Переход к развивающему обучению требует от педагогов осознанного понимания того, на какие психологические 
закономерности и особенности развития учащихся они должны опираться при обучении.

В данном случае целью учебного процесса становится не просто достижение определенного уровня знаний, умений и 
навыков, а создание условий для осуществления развития психических особенностей детей.

Сегодня  многие  идеи  развивающего  обучения  имеют  место  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей. 
Каждый учебный предмет,  направление  деятельности  несет  в  себе  огромный потенциал  для  формирования  и  развития 
интересов, способностей и личностных качеств детей. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др.  
Научное обоснование этой теории дано в трудах Л.С. Выготского, который в начале 30-х годов выдвинул идею обучения, 
идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе знания  
являются не конечной целью обучения, а всего лишь средством развития учащихся.
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Идеи  Л.С.  Выготского  были  разработаны  и  обоснованы  в  рамках  психологической  теории  деятельности  (А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с  
обучением, на первый план было выдвинуто становление ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой 
деятельности.

Одна из первых попыток реализовать эти идеи предпринята Л.В. Занковым, который в  50-60-х гг. разработал  систему 
интенсивного всестороннего развития  для начальной школы. В то время в силу известных обстоятельств она не была 
внедрена в практику.

Дальнейшее развитие и несколько иное направление развивающего обучения в 60-х гг. было воплощено в практике 
работы экспериментальных школ Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, которые разработали и осуществили на практике 
технологию  содержательных  обобщений,  которая  стала  в  последствии  называться  развивающим  обучением.  В  их 
технологии обучения ребенок рассматривается не как объект  обучающих воздействий учителя,  а  как изменяющий себя 
субъект учения.  Содержательное  обобщение  понимается  как  постижение  предмета  не  через  его  наглядное,  внешнее 
сходство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, через противоречивый путь его внутреннего развития. 

Термин "развивающее обучение" обязан своим происхождением В.В. Давыдову. Под развивающим стали понимать 
такое  обучение,  при  котором  учащиеся  не  только  запоминают  факты,  усваивают  правила  и  определения,  сколько 
обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, переносу своих знаний и умений в измененные условия,  
т.е. во главу угла ставится развитие личности ребенка, развитие его психологических особенностей (ума, воли, чувств и др.),  
что позволяет овладеть теоретическим мышлением.

Развивающее обучение –  это новый активно-деятельностный способ обучения,  идущий на смену иллюстративно-
объяснительному.

Принципы развивающего обучения (по В.В. Давыдову):
-общее развитие всех учащихся;
-обучение на высоком уровне сложности;
-ведущая роль теоретических знаний;
-изучение учебного материала быстрым темпом;
-включение в процесс обучения эмоциональной сферы;
-проблематизация содержания учебного материала;
-индивидуальный подход;
-использование логики теоретического мышления: обобщение, дедукция, рефлексия, др.
Модель  обучения,  как  отмечает  В.  Давыдов,  можно  считать  развивающей,  если  в  ней  присутствуют  следующие 

компоненты:
- понимание того, что каждому возрасту соответствуют определенные психические новообразования;
- организация обучения на основе ведущей деятельности конкретного возраста (игровая, учебная и т.д.);
- реализация взаимосвязи с другими видами деятельности (художественной, трудовой и т.д.);
-  наличие  в  методическом  обеспечении  образовательного  процесса  разработок,  гарантирующих  достижение 

необходимого развития психологических новообразований.
Развивающее обучение ценно в  настоящее время тем,  что создает  условия,  в  которых происходит формирование 

новых мотивов детей на основе уже имеющихся потребностей и интересов, таких, как: интерес к учению и внеучебному  
познанию, стремление познать истину, быть милосердным, уметь сострадать.

Развивающее  обучение  охватывает  все  аспекты  становления  личности,  оно  не  ограничивается  какой-либо  из 
существующих концепций, допускает другие подходы.

Приоритетной  задачей  современной  педагогики является  развитие  обучающегося,  взаимодействующего  с 
окружающей  средой  и  стремящегося  к  саморазвитию.  Развивающее  обучение  учитывает  и  использует  закономерности 
развития, приспосабливается к уровню и способностям ребенка и строится «на представлении о том, что уже в младшем 
школьном возрасте необходимо пробуждать у ребенка способность быть субъектом учебной деятельности (по Л.В. Занкову).

Существенным требованием к постановке и выдвижению образовательных целей в рамках современной педагогики 
является их конкретность или продуктивность, а также диагностичность.

Что означают эти требования? Достижение цели предполагает получение результата с заданными свойствами. Эти 
свойства должны быть диагностированы и измерены. Важно прогнозировать изменения в учащихся и иметь инструмент, с 
помощью которого можно определить, что они достигнуты.

«Что умеет делать ученик в нетиповой ситуации?» - главный вопрос целеполагания в современной педагогике.
Диагностичность цели дает возможность определить с помощью критериев изменения в ученике, которые произошли 

в результате учебной деятельности. 
Стремлением к достижению целей развития ребенка продиктовано применение в учебном процессе коллективных 

форм организации: парного взаимодействия, малых групп, межгруппового взаимодействия.
Методами преподавания  в  этом  случае  являются  проблемные:  проблемного  изложения,  частично-поисковые, 

исследовательские, - их применение меняет  позицию ученика и педагога в учебном процессе. Предполагается  субъект - 
субъектный характер взаимодействия педагога и ученика, который выражается в реализации педагогом демократического 
стиля, открытости, диалогичности и рефлексивности своих действий. Ученик становится активным субъектом деятельности, 
активно решает  учебные задачи:  объясняет  смысл наблюдаемых явлений,  определяет  способ выполнения деятельности, 
объясняет причины наблюдаемого явления, исследует зависимость между величинами и др.

Изменяется  позиция  педагога:  он  выступает  не  только  как  носитель  знания,  но  и  как  помощник  в  становлении 
личности  ученика;  утверждается  позиция  сотрудничества,  неформального  общения.  Педагог  выполняет  функцию 
консультанта: помогает ученику в учебном процессе найти решение проблемной ситуации. 

Условиями, при которых обучение становится развивающим, являются:
1) Формирование познавательной мотивации, интереса.
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2) Создание ситуации успеха для ученика.
3) Ориентация обучения на перевод учащегося из зоны актуального в зону ближайшего развития.
4) Реализация перехода от коллективных творческих дел к индивидуальному творчеству.
5) Реализация принципа успешности обучения.
6) Учет механизма развития способностей.
При таких условиях ученик становится субъектом учебной деятельности, он обучается ради самоизменения, когда его 

развитие из побочных и случайных факторов становится главной задачей не только для учителя, но и для него самого. 
Современная педагогика ориентирована не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 
самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть на то, что мы относим к индивидуальности человека. Урок превращается  
в живое, заинтересованное решение проблем, что способствует разнообразию образовательных форм. 

Но система образования сегодня в целом остается инертной.
Одной из главных причин, препятствующих реализации личностно-ориентированного подхода является ориентация 

современного обучения на передачу определенных знаний, умений и навыков без учета развития личности, несмотря на 
постоянно провозглашаемые установки на развитие обучающегося, раскрытие его творческих возможностей и способностей.

Школа  -  один  из  наиболее  инерционных  социальных  институтов,  в  котором  учебный  процесс  несет  следы 
конвейерной  организации  труда.  Неудивительно,  что  в  таких  условиях  в  решении  проблем  индивидуализации  и 
дифференциации  обучения,  самоопределения  и  самореализации  личности,  возрастает  значение  дополнительного 
образования детей, понятие которого раскрывается как личностно-ориентированная деятельность, направленная на освоение 
опыта сотрудничества детей и взрослых в интересующем их виде творческой деятельности. 

Основной  «удар»  в  реализации  идей  гуманизации  образования  принимает  на  себя  дополнительное  образование, 
поскольку средняя школа, хотя на словах и исповедует эти идеи, сохранила многие существенные приметы «советского 
периода».

Система  дополнительного  образования  признает  важность  приобщения  ребенка  к  полноценному  творчеству. 
Принципиальная педагогическая установка учреждений дополнительного образования детей - такое воспитание ребенка, при 
котором  предмет  и  дисциплина  не  самоцель,  а  средство  формирования  и  совершенствования  всех  граней  личности:  
интеллекта, практического ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к самореализации, другими словами -  
это способ проникнуть в богатейший внутренний мир ребенка, понять и расширить его пределы.

Развитие личности и педагогические технологии
Любой  технологический  процесс  начинается  с  изучения  исходного  материала,  его  свойств  и  пригодности  для 

последующей обработки. То же самое происходит в педагогике.
Сегодня всех педагогов объединяет общее стремление выйти за рамки традиционного обучения и воспитания, найти 

новые подходы к организации образовательного процесса, новые методики и новые технологии обучения и воспитания, 
которые  отвечали  бы  принципу  природосообразности  и  создавали  бы  благоприятные  условия  для  саморазвития  и 
самореализации школьников. Главное, что объединяет всех, - забота о всестороннем развитии личности ученика.

Одна из ошибок общеобразовательной школы заключается в том, что она перегружает головы учеников знаниями, не 
обращая должного внимания на развитие их способностей: роль знаний преувеличивается, они выступают как самоцель, а не 
как  средство  развития.  Деятельность  детей  и  способы  приобретения  ими  знаний  зачастую  остаются  вне  поля  зрения 
педагога. Учебные задания в основном носят репродуктивный характер, сводятся к выполнению действий по образцу, что 
перегружает память и не развивает мышление школьника. 

Психологи утверждают, что в настоящее время только 15-25 % школьников несут задатки в области интеллектуальной 
деятельности. Следовательно, только эти дети могут успевать при традиционных технологиях обучения. А остальным 75-85 
% современные требования непосильны. Важен тот факт, что подавляющее большинство детей теряет интерес к учению, 
находится в состоянии умственной перегрузки, чувствует свою неполноценность.

Из этого следует педагогический вывод: необходимо реформировать учебный процесс. Основная цель – установить 
соответствие между возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями.

Изменить  такое  положение  может  радикальная  переориентация  образования,  поворот  от  культа  знаний  к 
всестороннему  развитию  личности. Именно  возможность  саморазвития  и  самостоятельного  обновления  знаний 
подготавливают молодого человека к жизни в современном мире. Это означает психологизацию образования, построение и 
контроль образовательного процесса от возможностей и потребностей ученика.

Появившиеся  в  последнее  десятилетие  в  России  нетрадиционные  системы  образования  провозгласили  основной 
ценностью развитие личности, что и является сегодня приоритетной задачей педагогики. Поэтому необходимо обратиться к 
рассмотрению роли личности в образовательном процессе.

Педагогика  -  область  человеческой  деятельности.  Следовательно,  она  включает  в  свою  структуру  объекты  и 
субъекты процесса.

Академик РАО В.В. Давыдов ввел в науку понятие «содержательное обобщение», в соответствии с которым человек 
представляет собой совокупность физического и психического содержания. 

Взаимодействуя с окружающими людьми и природой, участвуя в общественном производстве,  человек проявляет 
различные качества и свойства, совокупность которых образует личность.

«Личность, - пишет Г.К. Селевко в книге "Современные образовательные технологии" (М.: "Народное образование", 
1998), - это психическая, духовная сущность человека, выступающая в разнообразных обобщенных системах качеств:

-совокупность социально значимых свойств человека;
-система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой;
-система деятельности, социальных ролей, поведенческих актов;
-осознание окружающего мира и себя в нем;
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-система потребностей;
-совокупность способностей и творческих возможностей;
-совокупность реакций на внешние условия и т.д.» (с.5-6).
В течение жизни личность претерпевает изменения, которые называют развитием. Способность к развитию заложена 

в человеке природой.
Рассмотрим, что такое "развитие" вообще и "развитие личности" в частности.
Развитие - фундаментальное философское и научное понятие.
В словарях даются различные толкования этого понятия, которые имеют свои акценты и взаимодополняют друг друга. 

Наибольшее распространение получили следующие определения этого понятия:
1)."Развитие - необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсальное свойство; 

в  результате  развития  возникает  новое  качественное  состояние  объекта  -  его  состава  или  структуры".  («Советский 
энциклопедический словарь», М., «Советская энциклопедия». - 1987, с. 1097) То есть, развитие изменяет объект (в нашем  
случае - детей, педагогов и родителей), состав и содержание деятельности учреждения дополнительного образования детей.

2)."Развитие -  необратимое,  направленное,  закономерное  изменение  материальных  и  идеальных  объектов" 
(«Философский энциклопедический словарь». -М., 1993, с. 561).

3).Развитие -  «процесс  закономерного  изменения,  перехода  из  одного  состояния  в  другое,  более  совершенное; 
переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к  
высшему" («Словарь русского языка» С.И. Ожегова, М., «Русский язык», 1987, с. 558). То есть, в основе развития лежит  
процесс создания и освоения новшества.

4)."Развитие -  эволюция,  изменение,  приводящее  к  новому  состоянию  субъекта  развития,  повышению  его 
социальной  ценности".  (Брокгауз  и  Ефрон.  «Энциклопедический  словарь»,  С.-Петербург,  1904,  т.  79,  с.  135).  В  этом 
определении подчеркивается субъективная природа развития социальных субъектов, его идентичность саморазвитию, связь 
процессов развития с социальными ценностями.

5).Развитие - процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное: переход 
от старого состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему.

Исходя из этих понятий, конкретизируем понятие "развитие" применительно к личности обучающегося:
-развитие  -  это  качественные  и  количественные  изменения,  т.е.  изменившаяся  личность  с  новыми  свойствами 

эффективнее выполняет свои функции или приобретает новые, не свойственные ей ранее;
-развитие – процесс внутреннего и внешнего изменения личности;
-развиваться  может  объект,  приобретя  субъектные  функции,  т.е.  обучающийся  ставит  цели  своей  деятельности, 

определяет способы их достижения и т.п., одним словом, становится субъектом;
Исходя из этого, можно сказать, что развитие личности - это направленное, закономерное физическое и психическое 

изменение  индивида,  происходящее  в  ходе  специально  организованного  планомерного  педагогического  процесса, 
приводящее  к  качественному  и  количественному   изменению  состояния  и  свойств  обучающихся,  улучшению  их 
адаптивности к условиям окружающей среды и повышению их социальной ценности.

Жизнь опровергла постулаты советской педагогики: "все дети по способностям равны" и "ребенок — чистый лист, на  
котором можно написать все, что угодно". Учеными доказано: все дети различны по своим качествам и свойствам, поэтому 
выбор  значимых  в  обучении  индивидуальных  особенностей  для  отслеживания  изменений  в  развитии  ребенка  следует 
проводить с опорой на категорию «структура личности», отражающей в обобщенном виде все ее стороны.

Структура качеств личности

За
ложено 

от 
природ

ы

Индивидуально-
типологические 

особенности

Особенности 
протекания 
психических 

процессов

Опыт
личности

Направленность личности
Фор

мируется 
социально

Темперамент,
Задатки,

Способности,
Национальные, 

половые, возрастные 
качества,

Характер и др.

Воображение,
Восприятие,
Мышление,

речь, эмоции,
помять, воля, 

внимание, 
индивидуальные 

ощущения

Знания,
Умения,
Навыки,

привычки

Потребности,
ценностные ориентации

интересы,
взгляды,

установки,
мировоззрение,

мотивы и др.

По  К.К.  Платонову  в  структуре  личности  сочетаются  биологические  (наследственные)  и  социальные 
(приобретенные) качества, составляющие подсистемы:

1) индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в темпераменте, характере, способностях и др., т.е. 
наиболее обусловленные наследственностью, заложенные от природы; их «ломать» нельзя: нужно заботиться о том, чтобы 
выявить задатки, которые заложены и которые еще не раскрылись;

2)  психологические  характеристики,  т.е.  качества,  характеризующие  индивидуальный  характер  и  играющие 
огромную роль в процессе обучения; они тоже заложены от природы, но эти качества нужно развивать;

3) опыт личности, включающий то, что формируется в процессе обучения и практической деятельности. Главное, по 
замечанию Л.С. Выготского, - социальное развитие личности: «Вне деятельности нет развития». Следовательно, каждого 
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ученика нужно включить в деятельность, причем не всякая деятельность будет развивающей, а только та, которая находится  
в «зоне ближайшего развития».

4) направленность личности, выражающая ее потребности (нужду в чем-либо), мотивы, интересы, т.е. социальные 
по своему содержанию качества,  определяющие отношение человека к миру и регулирующие его поведение,  служащие 
психологической основой поведения.

Названные качества структуры личности можно представить в виде схемы:

Все  подсистемы  качеств  личности  связаны  между  собой,  обуславливают  и  часто  компенсируют  друг  друга,  
представляя целостную систему. Природа заложила в каждого человека сложный, но безупречно работающий механизм 
самоорганизации, саморазвития и самообучения. И главная деталь этого механизма – чувственный опыт, который способен 
перевести все внешние признаки окружающих явлений в систему адекватных оценок, рефлексии и мотивации. Роль педагога  
– помочь ребенку использовать заложенный в него природой универсальный механизм.

Возникает вопрос: что может развиваться в учениках на занятиях? 
1.Ощущение.  2.Восприятие.  3.Воображение.  4.Память.  5.Внимание.  6.Воля.  7.Мышление (мыслительные приемы). 

8.Деятельность  практическая  (мыслительные  операции).  9.Личностные  качества  (ответственность,  самостоятельность, 
нравственность и др.).

Педагог  может  развивать  на  занятиях  все  психические  функции  ученика.  Но  для  того  чтобы  процесс  был 
эффективным,  целенаправленным,  нужно  уметь  расставлять  приоритеты  и  под  выбранные  цели  проектировать 
образовательный процесс.

Основанием для расстановки приоритетов в выборе целей развития является как состояние конкретного ученика, так и 
образовательные цели предмета. Если нет потребности в специальной коррекции состояния ученика, то на первое место 
выступают  цели  развития  мышления  (овладение  мыслительными  операциями  синтеза,  анализа,  сравнения, 
абстрактирования, конкретизации и др.) и цели развития практических предметных умений.

Психическое развитие личности присуще каждому индивиду от природы. Особенности строения мозга и нервной 
системы индивидуальны для каждого человека и называются задатками. 

На основе задатков у личности развиваются способности, которые становятся неотъемлемым качеством личности. Их 
нельзя  забыть,  как  "знания",  нельзя  разучиться  что-либо  делать,  потому  что  забыл.  Способность,  рассматриваемая  как  
владение обобщенным способом деятельности, может только усиливаться, наращиваться с течением времени, если для этого 
создаются особые условия, предлагается пространство для ее проявления.

Для практики образования очень  важны способности ребенка,  проявляющиеся  в  образовательной деятельности и 
определяющие особую характеристику личности — уровень умственного развития.

Уровень умственного развития ребенка в педагогической практике связывают прежде всего с его успехами.
По уровню общего умственного развития (обучаемости + обученности) выделяют следующие группы детей:
— малоспособные  дети  (с  аномалиями развития  задатков):  с  задержкой  психического  развития,  с  развитием 

значительно ниже нормы; такие дети не в состоянии достичь заранее намеченного уровня знаний, умений и навыков. Они 
составляют до 5% детей; их надо обучать по особой программе, с особыми целями;

— педагогически запущенные дети: настолько слабая обученность, даже в условиях дополнительного образования 
их трудно вывести на возрастную норму достижений; однако при достаточном времени и средствах эти дети способны 
усвоить заданный материал; их количество по разным оценкам колеблется в пределах 10-40%);

—  дети  со  средним  уровнем  умственного  развития,  которые соответствуют  среднестатистической  норме  и 
составляют большинство — 60-70%);

— способные, продвинутые в развитии, быстро "схватывают" и много знают по сравнению со своими сверстниками, 
это основная часть отличников и хорошистов — 5-10%;

— одаренные, или талантливые: им по силам то, с чем не могут справиться все остальные; они могут учиться в  
высоком темпе; составляют 1-3% учащихся.
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Период детства характеризуется проявлением талантов. Поддержка и развитие детского творчества – одна из задач 
дополнительного образования, которое имеет значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство 
развития  личности.  Оно  по  своей  сути  личностно-ориентировано,  индивидуализировано,  не  обременено  никакими 
госстандартами,  направлено  на  интересы  ребенка,  его  социальную адаптацию в  среде.  В  процессе  такого  образования  
неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании и 
укреплении  его  личностного  достоинства  и  особенно  важно,  поскольку  не  все  дети  обладают  способностями  к 
академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах 
общего образования. 

Уже  с  дошкольного  возраста  многие  дети  начинают  избирательно  относиться  к  различным  видам  и  сферам 
деятельности,  проявлять  интерес,  который  выражает  избирательное  предпочтение  данных  предметов  и  явлений 
окружающего мира. Это особенно важно для системы дополнительного образования детей, которая предоставляет условия 
для развития этих способностей.

Развитие  интереса  выражается  в  появлении склонности —  предпочтения,  пристрастия  к  определенному  виду 
деятельности и формировании соответствующих этой деятельности специальных способностей.

К старшему школьному возрасту познавательные интересы детей соединяются с социальными, появляется ориентация 
на профессию. Поэтому очень важно как можно раньше выявлять и формировать специальные способности детей.

Ребенок  по  природе  –  исследователь.  Эта  способность  подкреплена  на  эмоциональном  уровне  чувствами 
любопытства, радости открытия и достижения цели. Развивая исследовательские качества ребенка, педагог гарантирует ему 
успешный процесс непрерывного самообразвания в зрелом возрасте, что и определяет его состоятельность как личности и 
профессионала.

Полноценное развитие ребенка, раскрытие его личностного потенциала происходит только при условии воздействия 
социальной среды. Как отмечает А. Анастази в книге «Дифференциальная педагогика индивидуальных различий: тексты. 
(М.,  1982):  "Индивидуальные  различия  порождаются  многочисленными  и  сложными  взаимодействиями  между 
наследственностью индивида и его средой... Наследственность допускает очень широкие границы поведения. Внутри же 
этих границ результат процесса развития зависит от его внешней среды."

Для обеспечения оптимальных условий развития детей в учреждении дополнительного образования детей требуется 
педагогическая среда, моделирующаяся с максимальным приближением к окружающему социуму. Возможный вариант 4-х 
уровневой педагогической среды предложили педагоги  из Ярославля:

1 уровень – сфера общения, ролевых игр и учебной практики. Задача – позволить детям испытать полученные знания 
и оценить их социальную. Значимость.

2 уровень – область творческой ориентации. Задача – дать детям возможность выбрать интересный и доступный вид 
деятельности.

3  уровень  –  включение  ребенка  в  процесс  социализированного  обучения.  Задача  –  заложить  основу 
профессиональных знаний и развить способности.

4  уровень  –  индивидуальная  работа  с  наиболее  одаренными  детьми  в  рамках  исследовательской  творческой 
деятельности.

Перечисленные уровни взаимосвязаны в образовательном процессе.
Значительная роль в развитии личности ребенка на разных возрастных этапах принадлежит взрослым и сверстникам.  

Взрослый  вводит  ребенка  в  мир  социальной  деятельности  общественно  выработанных  навыков,  умений,  способов 
практической деятельности, морали и продолжает оставаться главным фактором формирования личности ребенка. 

Общение со сверстниками,  сравнение себя с  другими приводит к  тому,  что у  детей возникает интерес к  себе,  к  
собственной личности, к выявлению и оценке своих возможностей, а это является важнейшим содержанием психического 
развития детей становится самопознание.

Таким образом, развитие ребенка на всех этапах происходит в непосредственном общении с окружающими людьми,  
которые помогают ему усвоить накопленный человечеством опыт и войти полноправным членом в социальную среду.

Знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при включении их в деятельность позволяет, с одной 
стороны, выбирать тот учебный материал, который дети способны усвоить, с другой стороны, строить процесс обучения  
таким образом, чтобы ребенок лучше развивался.

Исходя из сказанного, формирование личности понимается нами как:
-развитие, т.е. процесс прогрессивных или регрессивных внутренних изменений личности;
-социализация, т.е. изменение личности под влиянием внешних условий, во взаимодействии с окружающей средой в 

процессе усвоения культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвитие и самореализация в обществе;
-воспитание,  т.е.  целенаправленное  изменение  личности,   содействие  формированию  системы  ценностных 

отношений к миру на уровне современной культуры.
Все сказанное находит отражение в таких практических задачах, которые решает дополнительное образование детей, 

как:
- творческая ориентация детей дошкольного и школьного возраста;
- психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого ребенка;
- организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
- социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация детей к жизни в обществе;
- организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей детей;
- психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого ребенка;
-  организация  широкого  спектра  деятельности  детей  и  учет  их  индивидуальных  способностей,  формирование 

способностей и качеств личности с учетом природных задатков, склонностей и жизненного опыта.
В учреждении дополнительного образования детей в отличие от массовой школы имеются все условия для того, 

чтобы разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам; учить всех по-разному, корректируя содержание и  
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методы обучения в зависимости от уровня умственного развития и конкретных возможностей, способностей и запросов 
каждого ребенка. 

Условием эффективности освоения любой учебной программы в дополнительном образовании является увлеченность 
ребенка той деятельностью, которую он выбирает. Нельзя навязать ребенку стремление к творчеству, заставить его мыслить,  
но можно предложить ему разные способы достижения цели и помочь ему ее достичь, научить приемам, необходимым для  
этого. Поэтому в системе дополнительного образования учебная программа создается под каждого ученика.

Учреждения дополнительного образования детей обладают большей свободой по сравнению с массовой школой и по 
своей  специфике  обязаны  обновлять  содержание  своей  деятельности  и  совершенствовать  методику  и  технологию 
преподавания,  создавать  условия  для  каждого  обучающегося,  учитывая  его  возможности  и  способности.  Внешкольные 
учреждения  оказались  на  передовой  педагогики,  не  желающей  мириться  с  бытующими  взглядами  на  ребенка  как  на 
«полуфабрикат», из которого человека предстоит делать. Они отстаивают самоценность детского возраста, уникальность 
мироощущения ребенка,  его  творчества,  дающего ему ощущение радости,  гармонии,  полноты жизни.  В результате  для 
большинства детей создаются оптимальные условия обучения: они реализуют свои способности, осваивают программы и 
вообще никто не "выпадает" из учебного процесса.

В соответствии с  выбранной концепцией личностно-ориентированного обучения в  учреждениях дополнительного 
образования детей сформировалась система психолого-педагогической диагностики и мониторинга развития личности в 
обучении,  содержащая  следующие  элементы:  мотивация,  воспитанность,  нравственность,  познавательный  интерес, 
общеучебные умения и навыки, тревожность, темперамент. Особое внимание психологи уделяют формированию и динамике 
развития социально-значимых качеств личности.

Таким образом, каждый ребенок уникален, он – личность, "продукт" воспитательного воздействия. Поэтому самая 
ответственная  задача  педагогики  дополнительного  образования  –  изучить  личность  ребенка.  Для  этого  требуются 
специальные тесты, условия, механизмы, после которых педагог может начать системное обучение и воспитание в рамках 
выбранной  технологии.  Только  при  условии  всестороннего  изучения  ребенка  возможна  разработка  индивидуальных 
программ  его  развития,  выбор  эффективных  форм  воспитания,  создание  и  использование  педагогически  оправданных, 
привлекательных программ. «Рождение» личности связано с превращением ребенка из сравнительно пассивного элемента в  
активного  и  созидательного  субъекта  взаимоотношений  с  окружающей  действительностью.  Каждый  шаг  ребенка  в 
учреждении дополнительного образования детей является шагом к утверждению своей личности.

История становления педагогической технологии
Само  это  слово  -  «технология»  -  пришло  из  технического  мира  и  наиболее  привычное  отношение  имеет  к 

производственному процессу 
Оно происходит от греческих  techno – это значит искусство, мастерство, умение и  logos – наука, закон. Дословно 

«технология» – наука о мастерстве. 
Задача  технологии как  науки  заключается  в  выявлении  физических,  химических,  механических  и  других 

закономерностей  с  целью  определения  и  использования  на  практике  наиболее  эффективных  и  экономичных 
производственных процессов.

В широком смысле, технология — это наука о законах функционирования любой сложной системы: производство, 
социум, образование и др.

Понятие «технология» включает три составляющих части: 
-Информационную (содержание  –  «что?»)  -  основополагающие  принципы  системы  -  научность,  доступность, 

перспективность, последовательность, связь с практикой и т.д.;
-Инструментальную (ресурсы  –  «чем?»)  -  инструменты,  необходимые  для  реализации  проекта;  их  состав 

многообразен, от материально-технических до человеческих.
-Социальную (кадры – «кто?») - «реализаторы» (кадры и требования к ним).
Эти  составляющие  технологии  тесно  взаимосвязаны  и  взаимозависимы,  изменение  одной  из  них  требует 

соответственного изменения других.
В узком смысле, технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы 

сырья  в  процессе производства. Наука  о  способах  воздействия  на  сырье,  материалы,  соответствующими  орудиями 
производства. В образовании это означает совокупность методов воздействия на учащихся в учебном процессе.

М. Чошанов обращает внимание на характерные признаки технологии:
-технология - категория процессуальная; 
-технология может быть представлена как совокупность методов изменения состояния объекта;
-технология направлена на проектирование и использование эффективных и экономичных процессов.
Всякая сознательная практическая деятельность, в том числе и педагогическая, имеет свою логическую структуру,  

благодаря которой и она может быть поэтапно расчленена и последовательно реализована, кроме того, любая деятельность  
представляет собой систему техники личного и коллективного труда, предполагающую определенную логику, рационально 
осуществляемых  и  сменяющих  друг  друга  действий  и  операций.  Речь,  как  видим,  идет  о  технологии  сознательной,  
целенаправленной  деятельности,  в  нашем  случае  -  о  технологии  обучения,  воспитания,  внутришкольного  управления. 
Именно в этом смысле технология входит в социальную сферу.

Понятие «технология» имеет отношение к любой практической деятельности, где требуется ответить на вопрос: «как 
эффективно и рационально достичь результата?». Оно охватывает все сферы жизни человека и  каждому профессионалу дает 
мастерство, которое оттачивает его умения, и включает три составляющих: 

 содержание –  «что?»  -  основополагающие  принципы  системы  –  научность,  доступность,  перспективность, 
последовательность, связь с практикой и т.д.;

 ресурсы – «чем?» - инструменты, необходимые для реализации проекта; их состав многообразен, от материально-
технических до человеческих.
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 кадры – «кто?» - «реализаторы» (кадры и требования к ним).
Эти  составляющие  технологии  тесно  взаимосвязаны  и  взаимозависимы,  изменение  одной  из  них  требует 

соответственного изменения других.
Обратимся к пониманию технологии в педагогическом аспекте.
Еще  Я.-А. Коменский стремился найти такой общий порядок обучения, при котором «все пойдет вперед не менее 

ясно, чем идут часы…, также приятно и радостно, как приятно и радостно смотреть на такого рода автомат, и, наконец, с  
такой верностью, какую только можно достигнуть в подобном искусном инструменте».

Бурный технологический прорыв начался на уровне осмысления и проектирования образовательного процесса.
В конце  50-х годов в США и Англии появилось специальное направление – педагогическая технология, призванное 

обеспечить решение поставленных выше вопросов. В 70-80-е годы оно получило распространение во всех развитых странах, 
в том числе и в СССР. Сегодня интерес к педагогическим технологиям с их прикладным характером выделился в отдельную 
область образовательной деятельности.

Это объясняется тем, что провозглашенные в прошлые годы целевые установки на «повышение качества знаний», на 
«развитие  мышления  учащихся»  зачастую  оставались  на  уровне  деклараций,  не  изменяя  реального  положения  дел  на 
практике.  Поэтому  возникла  масса  вопросов:  как  гарантировать  достижения  целей?  Как  достичь  запланированных 
результатов? Как повысить эффективность образовательного процесса? Поиски ответов на эти вопросы привели к попытке 
ученых и практиков «превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с  гарантированным 
результатом». 

Термин «педагогическая технология» в отечественной педагогической науке появился недавно.  Первоначально под 
педагогической  технологией  понималась  попытка  технизации  учебного  процесса.  Первой  ласточкой  педагогической 
технологии в этом ее понимании явилось программированное обучение (70-80-е годы). До этого педагогика пользовалась 
терминами «дидактика» и «методика». 

В  упрощенном  варианте  педагогическая  технология  употребляется  как  синоним  дидактики  или  методики 
преподавания, что не соответствует действительному смысловому объему данных понятий.

Попытаемся  понять,  что  представляют  собой  привычные  нам  «дидактика»  и  «методика»  и  что  значит  такое  
нововведение, как «образовательная технология».

Дидактика – теоретическая и нормативная наука, определяется как:
раздел педагогики, излагающий общую теорию образования и обучения;

 теория образования и обучения, отрасль педагогической науки. 
Предмет  дидактики –  содержание  образования  и  организация  процесса  обучения;  обучение,  как  средство 

образования и  воспитания,  т.е.  взаимодействие  преподавания и  учения в  их  единстве,  обеспечивающее организованное 
педагогом усвоение  учащимися  содержания  образования.  Более  полно  предмет  дидактики можно определить  как  цели, 
содержание, закономерности, методы и принципы обучения. 

Задачи  дидактики состоят  в  том,  чтобы  описывать  процесс  обучения  и  условия  его  реализации,  а  также 
разрабатывать более совершенную организацию процесса обучения, т.е. новые технологии.

Традиционная  дидактика  создает  теорию  обучения,  направленную  на  разработку  методических  приемов, 
организационных форм и методов обучения, которые оптимизируют процесс усвоения знаний, умений, навыков учебной 
деятельности.

Таким образом, дидактика оперирует общими вопросами, которые присущи различным частным методикам, а потому 
является более общей дисциплиной.

Методика –  опытно-экспериментальная  наука  о  закономерностях  организации  массового  процесса  обучения, 
определяется как:

совокупность способов, методов, приемов проведения занятий, практического выполнения чего-либо; 
учение о методах преподавания той или иной науки.
Это – частная дидактика, т.е. теория обучения определенному учебному предмету. 
Каждая методика включала в себя в той или иной степени элемент технологичности.  Методика отвечает на вопросы 

«чему,  зачем  и  как  учить?»,  а  технология  –  только  на  последний,  но  с  существенным  дополнением  –  как  учить 
результативно? 

В этой логике, понятие «методика» шире понятия «технология», так как включает в себя и  вопросы образовательной 
политики,  в  том  числе  выбор  технологий  для  целесообразного  проведения  работы,  для  достижения  поставленных 
образовательных целей.   

Таким  образом,  одной  из  задач  методики  является  выявление  критериев,  позволяющих  в  конкретных  условиях 
обучения избрать адекватную технологию  

Если говорить о технологии, то в переводе это означает искусство и трактуется как совокупность методов.
Технология отличается от методики преподавания своей воспроизводимостью и устойчивостью результатов. 
Методика  возникает  в  результате  обобщения  опыта  или  изобретения  нового  способа  представления  знаний. 

Технология же проектируется, исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат.  
В ней более представлена процессуальная часть процесса обучения, а в методике – содержательная, качественная сторона.  
Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те 
или иные технологии – в состав методик обучения.

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов (В. Беспалько, Б. Блума, М. Кларина, И. Марева, М. Чошанова, В.  
Гузеева,  Г.  Селевко,  В.  Сластенина  и  др.)  по  проблемам  педагогических  технологий  позволяет  выделить  наиболее 
существенные признаки, присущие именно педагогической технологии и отличающие ее от дидактики и методики: 

оптимизация, показывающая качественный скачок объекта;
диагностичное целеобразование, предполагающее гарантированное достижение целей и эффективность процесса 

обучения;
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концептуальность, определяющую опору на научную концепцию;
системность, т.е. каждая технология должна обладать признаками системы: целосность и взаимосвязь частей;
новизна;
управляемость –  предполагает  возможность  диагностического  целеполагания,  планирования,  проектирования 

процесса обучения, поэтапную диагностику, коррекцию результатов;
результативность, т.е. гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения;
экономичность –  выражает  качество  педагогической  технологии,  обеспечивающее  резерв  учебного  времени, 

оптимизацию труда педагога и достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки времени;
алгоритмичность, целостность,  проектируемость, отражающие  различные  стороны  идеи  воспроизводимости 

педагогических технологий;
информационность;
воспроизводимость, подразумевающую возможность повторения в других образовательных учреждениях другими 

педагогами;
корректируемость  –  предполагает  возможность  постоянной  оперативной  обратной  связи, последовательно 

ориентированной на четко определенные цели;
визуализации  –  затрагивает  вопросы  применения  различной  аудиовизуальной  и  электронно-вычислительной 

техники, а также конструирования различных дидактических материалов и наглядных пособий;
эффективность, т.е. соотношение затрат и результатов.
Основное отличие педагогической, дидактической и методической системы состоит именно в мере выраженности 

каждого  признака.  Если  в  педагогической  технологии  эти  признаки  выражены  наиболее  сильно,  то  в  педагогической, 

дидактической  и  методической  системах они могут быть выражены слабо или же отсутствовать 
вовсе.  Кроме  того,  между  этими  категориями  существует  иерархия,  которую  В.П. 
Беспалько выразил схематично:

Дидактика
Методика

Технология

Технология  обучения  –  это  прикладная  дидактика.  Она  реализует  идеальный  процесс  обучения  в  конкретных 
условиях и отражает реальную деятельность педагога и ученика. 

Технология  обучения  как  прикладная  наука  претворяет  в  учебный  процесс  достижения  современной  дидактики. 
Дидактика сама по себе не может являться общей технологией обучения, как и все основополагающие науки. 

Задача технологии обучения в основном сводится к тому,  чтобы разработанные в дидактике законы и принципы 
преобразовать в эффективные методы обучения и создавать необходимые условия для их применения при соответствующих 
формах и технических средствах.

Не  всякая  педагогическая  теория  или  методика  достигает  технологического  уровня,  то  есть  может  быть 
представлена в виде последовательности действий и операций, а также может быть воспроизведена при заданных условиях и 
средствах  любым  педагогом.  Поэтому  проектирование  педагогической  технологии  предусматривает  разработку 
теоретической  концепции,  выделение  этапов  деятельности  обучающихся  и  педагога,  последовательность  выполнения 
которых соответствует логике технологии и обеспечивает достижение запланированных результатов.

Понятия «педагогическая технология» наиболее часто трактуется следующим образом:
1. Педагогическая технология – это содержательная техника реализация учебного процесса (В.П.Беспалько). 
2. Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).
3. Педагогическая  технология  –  это описание процесса  достижения  планируемых  результатов  обучения 

(И.П.Волков).
4. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности 

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя (В.М. Монахов).
5. Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор 

и  компоновку  форм,  методов  способов,  приемов  обучения,  воспитательных  средств;  она  есть  организационно-
методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).

6. Педагогическая  технология  –  это  системный метод  создания,  приме  нения и  определения всего  процесса 
преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Выделим отличительные признаки понятия «педагогическая технология»:
 в основе педагогической технологии лежит конкретная методологическая позиция автора;
 функционирование  технологии  предполагает  определенный  порядок всех  педагогических  действий, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов;
 реализация  технологии предусматривает совместную деятельность педагога и обучающихся в учебном процессе 

с  обязательным  обеспечением  индивидуального  и  дифференцированного  подходов  на  основе  активности,  общения  и 
саморазвития;
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 педагогическая  технология  должна  быть  посильной  для  осуществления  любым  педагогом в  любом  учебном 
заведении;

 психологическая сущность педагогической технологии – планирование учебного процесса «от ученика», то есть 
обучение должно быть психологически ориентировано, содержать определенные диагностические процедуры для измерения 
результатов деятельности.

Таким образом, в основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости образовательным процессом, 
его  проектирование  и  возможность  анализа  путем  поэтапного  воспроизведения.  Современная  педагогика  тем  самым 
стремится встать в ряд научных дисциплин, для которых главной задачей является точность и предсказуемость результата, 
осознание путей его достижения. 

Следовательно, проектирование технологий предполагает следующие операции по разработке:
 постановка диагностических целей, которые выражены в конкретных действиях ученика (знать, уметь и т.п.);
 теоретическое  обоснование (концепция  –  описание  педагогического  процесса,  гипотеза  его  осуществления, 

версия возможного достижения замысла и вариант окончательного результата);
 этапы осуществления педагогического процесса (разделение учебного материала на элементы с закрепленными 

результатами на каждом из них и установленными преемственными связями);
 средства, методы, инструменты для осуществления педагогического процесса;
 критерии и методы определения результатов технологического замысла.
Среди педагогических технологий по сфере применения в образовательной области можно выделить следующие:
 универсальные – пригодные для преподавания почти любого предмета;
 ограниченные – пригодные для преподавания нескольких предметов;
 специфические - пригодные для преподавания одного – двух предметов.
Практически все известные педагогические технологии можно поделить на следующие группы по идеям, которые 

лежат в основе их создания.
I группа  –  личностно-ориентированные  технологии,  главная  установка  которых  –  уникальность,  целостность 

личности,  способной  на  осознанный  выбор  в  разнообразных  жизненных  ситуациях.  Это  технологии  сотрудничества, 
коллективной творческой деятельности, игровые, клубные и другие.

II группа  –  это  технологии  управления  познавательным  процессом.  В  их  основе  –  четкая  дозировка  учебного 
материала, его постепенное усвоение, поэтапный контроль и оценивание. Это блочно-модульные, проблемно-модульные,  
развивающие,  а  также  многие  программированные,  информационные  технологии  (Шаталов  В.Ф.,  Эрдниев  П.М.,  В.И. 
Занков, В.И. Давыдов, Кэролл и Блум). 

III группа – технологии «свободного воспитания». В их основе лежит проектирование образовательного процесса «от 
ребенка», от его способностей, потребностей и мотивов. Задача педагога состоит в создании условий, среды, обеспечения 
для развития и обучения ребенка, доверие к его личному опыту, потенциальным возможностям. Это гуманно-личностное 
обучение,  «ненаправленное»  обучение,  семейная  школа,  технология  автодидактики  и  витагенного  обучения  (Ш.А. 
Амоношвилли, А.С. Белкин, др.). 

IV группа  –  технологии,  преодолевающие формализм школы.  В  их  основе  лежат  идеи  критики нормирования  и 
формализма содержания обучения, режима дня, власти преподавателя, классной формы селекции детей по возрасту и т.п.  
Это дистанционное и концентрированное обучение, парковая технология, артпедагогика и др.

V группа – техногенные технологии, которые мало изучены: суггестия, обучение во сне, гипнотическое обучение,  
медитации, аутотренинги и.др.

Но возникает вопрос: не противоречит ли понятие «образовательная технология» самой концепции дополнительного 
образования? С одной стороны, мы провозгласили курс на свободное самоопределение личности, на самореализацию ее 
возможностей в дополнительном образовании, а с другой стороны, стараемся создать строгую организационную модель 
учебного  процесса  и  выстроить  порядок  функционирования  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических 
средств для достижения наилучших результатов.

Использование современных педагогических технологий в развитии творческих способностей детей
Изучение педагогического опыта деятельности внешкольных учреждений Российской Федерации подтверждает, что 

целью  их  деятельности  является  обновление  содержания  дополнительного  образования  и  поиск  таких  педагогических 
технологий, которые способствуют развитию творческих способностей обучающихся.

Известно, что можно выделить два уровня способностей:
 репродуктивный;
 творческий.
Ребенок,  находящийся  на  первом уровне,  быстро  овладевает  определенной  деятельностью и  осуществляет  ее  по 

образцу. На втором уровне учащийся создает новое, оригинальное при помощи самостоятельной деятельности.
Говорить  о  развитии  личности  можно  только  тогда,  когда  она  проявляет  себя  в  креативной  (творческой) 

деятельности. 
В психологической науке существует ряд проблем, которые являются актуальными, и интерес к которым сохраняется 

на протяжении многих лет. Одной из таких проблем является креативность (творческость). Проблема креативности является 
одной  из  основных  для  психологии  личности  в  ее  развитии.  Огромный  интерес  к  ней  обусловлен  острой  социальной 
потребностью в творческих людях, в развитии творческой продуктивности в целом. Именно эта потребность оправдывает 
разработку многих и многих теорий креативности. 

Существуют различные подходы к определению истоков креативности, и чаще всего творческость отождествляют с 
интеллектуальными достижениями. Креативность считается многими авторами (Ф. Баррон, Е. П. Торренс, Дж. Гилфорд, С 
Медник и др.) одной из составных частей интеллектуальной одаренности. Взгляды на природу креативности менялись на 
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протяжении  многих  лет,  однако  единым  было  то,  что  креативность рассматривали  как аспект  интеллекта,  поэтому 
определяющей  характеристикой  является  успешное  решение  поставленной  задачи.  В  качестве  отдельного  направления 
исследований креативности может быть выделен личностный подход, в рамках которого исследуются характерологические, 
эмоциональные, мотивационные, коммуникативные качества личности творческих людей. К этому направлению могут быть 
отнесены работы К. Тэйлор, К. Косе, Э. Роу и других. В современных исследованиях предпринимается попытка преодолеть 
ограниченность  указанных  подходов,  креативность  признается  многоугольным  явлением,  включающим  как 
интеллектуальные, так и неинтеллектуальные (личностные, социальны) факторы.

Такой подход к креативности, как к интегральному явлению, был осуществлен А. М. Матюшкиным, выдвинувшим 
концепцию креативности как общей психологической предпосылки творческого развития. В соответствии с этой концепцией 
выделяют следующие структурные компоненты: доминирующая роль внутренней мотивации; исследовательская творческая 
активность, выражающаяся в постановке и решении проблем; возможность достижения оригинальных решений и действий;  
способность к созданию эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. На наш 
взгляд, эта концепция наиболее полно представляет все важные аспекты, содержащиеся в структуре креативности.

При всем имеющемся многообразии подходов в изучении творческости ее суммарная характеристика заключается в 
том, что креативность - это способность создавать нечто новое, оригинальное.

Проанализировав многочисленные работы (Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, К. Роджерса, К.Е. Изарда, Э. Эриксона и 
др.) и взяв за методологическую основу идеи А.М. Матюшкина, мы постарались определить ряд условий, стимулирующих 
развитие творческой направленности личности ребенка.

Проблема  развития  личности  средствами  творчества  непроста,  противоречива  и  многоаспектна.  Сложность 
заключается в сущности этого явления, так как у психологов и дидактов складываются разные точки зрения на само понятие  
«креативность». 

Сущность творчества понимается представителями различных областей знания почти одинаково. Оно заключается в 
создании человеком в процессе деятельности чего-то нового, противоположного шаблонному, застывшему, стереотипному; 
он овладевает и перерабатывает уже существующую информацию, опыт только ему присущим путем, созидая и себя как  
личность.

Творчество представляет  собой  возникшую  в  труде  способность  человека  из  доставляемого  действительностью 
материала  создать  новую  реальность,  удовлетворяющую  многообразным  общественным  потребностям.  Это  процесс 
человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. (Философский словарь). 

Творчество, по замечанию Л.С. Выготского, есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы  
рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека. 

Творчество, как считает Н.В. Кларин, способность образовывать новые сочетания идей, отвечающих той или иной 
цели, направленность на достижение творческого результата. 

В своей работе мы придерживаемся точки зрения Н.К. Винокуровой (к.п.н., МПГУ) и рассматриваем творчество как 
деятельность,  отличающуюся  неповторимостью,  оригинальностью,  ведущую  к  созданию  качественно  нового  или  к 
открытию относительно нового, социально ценного и уникального (для данного времени, для самого субъекта).

Исходной точкой творчества  является  активность  и  самостоятельность,  оригинальность  и  гибкость,  склонность  и 
умение фантазировать, способность человека направлять свою внутреннюю энергию на решение каких-либо проблемных 
задач, способность самостоятельно ставить новые задачи.

«Деятельность учащихся, когда они в процессе работы что-то изменяют, дополняют, комбинируют, делают «открытие 
для  себя»,  представляет  собой  творчество»  (Развитие  технического  творчества  младших  школьников.  Книга  для 
учителя./Под ред. П.Н. Андрианова, Н.А. Галагузовой. – М.: Просвещение, 1990, с. 10).

Творчество проявляется в  какой-либо деятельности.  Вне деятельности не может быть творчества.  С.  Рубинштейн 
отмечал: «Субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, он 
в  них  создается  и  определяется.  Поэтому  тем,  что  он  делает,  можно  определить  то,  что  он  есть.  направлением  его  
деятельности  можно определить  и  формировать  его  самого...  В  творчестве  созидается  и  сам творец».  (С.  Рубинштейн.  
Принципы творческой самодеятельности./  Вопросы психологии.  -  1986.  -  №4.  -  с.  106).  Из  сказанного выше ясно,  что 
творчество  -  особенного  рода  сверхдеятельностное  отношение  субъекта  к  миру  и  к  себе  самому,  отношение  ко  всему  
сущему, как могущему быть иным. 

В соответствии с этим творческая деятельность - поиск оригинальных решений поставленной задачи. Творческой 
деятельностью, пишет Л.С. Выготский, мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно –  
будет ли это вещью мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом 
человеке. Творческая деятельность - это самодеятельность, охватывающая изменение действительности и самореализацию 
личности в процессе создания материальных и духовных ценностей, расширяющая пределы человеческих возможностей.

Говоря об условиях потенцирования творческости, необходимо напомнить, что именно дошкольное детство (3—7 лет) 
—  наиболее  сензитивный  период  для  развития  творческого  потенциала.  Творческая  активность  зарождается  я  
совершенствуется  в  контексте  реальной  жизнедеятельности  ребенка. И  в  этом  смысле  велика  роль  взрослого,  от  него 
зависит, будет ли реализован творческий потенциал, сможет ли он проявиться во всем своём многообразии. Поэтому для 
развитая творческих способностей ребенка первостепенное значение имеет семейная микросреда. Затем, по мере взросления, 
ребенок  вступает  во  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми:  учителями  школы,  педагогами  дополнительного 
образования и др. Все эти отношения обеспечивают развитие творческой личности. 

Творческую активность человека невозможно понять, не выяснив источники,  побудительные силы этого явления. 
Наибольшей эффективности достигает максимально организованная и целенаправленная деятельность, что обеспечивается 
принципом  доминанты,  иерархией  мотивов  активности  личности.  Такая  направленность  определяет  стиль,  характер, 
особенности поведения, деятельности человека.

В роли мотива могут выступать потребности, интересы, эмоции и т.д. Необходимо заметить, что в иерархии мотивов  
активности человека высший уровень занимает потребность в самоактуализации. Человек стремится сделать то, что до 
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него еще никто не делал, сделать это настолько хорошо, насколько это возможно. В процессе деятельности потенциальные 
мотивы его активности превращаются в актуальные, продуцируются новые. Потребность становится установкой, намерения 
- действиями, отношения - поступками.

Наибольшую  способность  к  творческой  деятельности  замечают  у  детей, не  обладающих  сколько-нибудь 
существенными знаниями, навыками. Закладывание творческих способностей происходит до усвоения ими репродуктивных 
знаний и навыков.

Для ребенка творческая деятельность является особой формой чувственно-эмоционального восприятия мира. В его 
сознании не существует четкой грани между миром реальным и миром идеальным. Предметный мир для него как субъекта  
творчества - это единственно возможная реальность, в которой сглаживаются все острые углы, где все предельно понятно.  
Творческая  деятельность  для  него -  это  своеобразное  объяснение  мира  (пусть  даже  и  не  имеющее  ничего  общего  с 
реальностью). Для ребенка эта форма деятельности является, пожалуй, единственным способом защиты от непонятного и 
жестокого мира; он пребывает в комфортной среде, созданной им самим, исходя из его потребностей и. стремлений.

Художественное творчество является для ребенка формой оформления реальности при помощи визуальных образов. 
Возможно,  здесь  имеет  место  процесс  «воспоминания  о  пережитом и  творческая  переработка  пережитых  впечатлений, 
комбинирование их и построение новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка». (Выготский 
Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967, с.7).

Современное всеобщее образование представляет собой «культурный конвеер», который загоняет человека в рамки 
определенных предписаний, требований, норм, в результате чего происходит уравнивание, приучение думать одинаково. 
Происходит  глобальное  интеллектуальное  программирование.  Но  человек  не  является  трансформатором,  призмой  или 
накопителем среды, в которой живет. Он активен в выборе и обработке информации о мире и о себе, он не только отражает,  
но и преображает среду и самого себя, творит новое. Все эталоны, понятия преломляются в той или иной мере в сознании 
отдельного  человека,  который  сравнивает  с  тем,  что  им  пережито  и  осмыслено.  Так,  ярким  примером  творческой  
деятельности  служит  процесс  понимания  материала,  который  включает  его  преобразование  (составление  прогнозов, 
членение  на  составные  части,  выявление их  взаимосвязи,  осознание  внутреннего  строения  материала).  Установка  на 
творчество  формирует  специфическую  ценностную  ориентацию,  выражающуюся  в  эстетическом  отношении  к 
действительности, что само по себе уже есть творческий акт, представляющий отбор впечатлений, которые соответствуют 
интересам личности. Для становления творческой индивидуальности большое значение имеет личностная направленность 
творца, которая предполагает свое, отличное от других, восприятие мира.

Таким  образом,  анализ  теоретических  и  эмпирических  исследований  дал  нам  возможность  определить  наиболее 
эффективные условия для формирования творческой личности:

1. Признание безусловной ценности ребенка.
В учреждении дополнительного образования детей создаются условия для развития,  способствующие творчеству, 

если позволяют ребенку ощущать свою значимость и самоценность во всех проявлениях, независимо от его состояния и 
поведения в прошлом или настоящем. Такое отношение возможно лишь при искренней вере в потенциальные возможности 
ребенка, веры безо всяких условий.

2. Создание  обстановки  безоценочного  принятия  ребенка,  ситуаций,  в  которых  отсутствует  внешнее 
оценивание.

Когда  мы перестаем судить  о  ребенке  с  точки  зрения  нашей собственной системы ценностей,  мы способствуем 
творчеству. Ведь оценивание всегда воспринимается как угроза, приводящая к необходимости прибегнуть к одной из защит, 
что  означает  невозможность  осознания  определенной  части  опыта.  Отсутствие  оценивания  не  означает,  что  педагог 
дополнительного образования никак не реагируем на то, что ребенок произвел. Можно сказать: «Мне не нравится твой 
поступок. Я огорчена», - и это будет конструктивнее и эффективнее следующего.  «То, что ты делаешь - это плохо. Ты дурно  
поступил». Действие, поступок - лишь одно из многих проявлений личности. И они никак не тождественны. Никогда нельзя 
оценивать личность ребенка в целом негативно, это отдаляет его от возможности быть творческим.

3. Творчество развивается при условии предоставления ребенку свободы выражения.
Это  означает,  что  педагог  дополнительного  образования,  занимающийся  развитием,  должен  способствовать 

выражению самого сокровенного у ребенка, его мыслей, чувств, состояний и действий. Это создаёт условия для открытости,  
а также для причудливого и неожиданного сочетания образов, понятий и значений, что является частью творчества.

4. Креативность способна развиваться и реализовываться через проявление собственной индивидуальности 
ребенка. И в этом контексте важна разрешающая и поощряющая, активизирующая исследовательскую деятельность ребенка 
позиция  взрослых.  Иными  словами,  позиция,  обеспечивающая  психологическую  безопасность,  физическую  и 
эмоциональную  поддержку  ребенку  со  стороны  взрослых.  Выражать  позитивные  ожидания,  надежду  на  успех,  веру  в 
способность ребёнка к достижению надситуативных целей.

5. Творчество начинается в игре. Именно в ней развиваются такие важные предпосылки креативности, как интерес, 
воображение,  формируется  умение  проявлять  свою  творческую  инициативу,  активизируются  процессы,  формирующие 
наглядно-образное мышление, в основе которого лежит манипулирование образами. И здесь необходима помощь взрослого 
в организации и в реализации замысла игры, стимулирования их разнообразия. Именно предоставление ребенку свободы для 
игры, фантазии, перехода от реального мира к воображаемому оказывает решающее влияние на развитие его способности к 
переживанию интереса, удивления, ситуации новизны. 

Таким образом, семья, школа, внешкольное учреждение призваны сформировать в ребенке потребность в новом - в 
новых  впечатлениях,  новых  формах  самовыражения.  Ценностью  для  учащихся  должны  стать  инициативность,  
индивидуальность, потребность в саморазвитии, самоорганизации, самодеятельности и самостоятельности.

Творческую личность  может  развивать  творческая  личность.  Проблема  педагогического  творчества  до  недавнего 
времени в большей степени была предметом изучения психологической науки. Педагогический аспект проблемы нашел 
отражение в работах таких авторов, как В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, В.П. Пархоменко, М.М., Поташник, Р.Х. Шакуров 
и  др.  Педагогическое  творчество  рассматривается  в  основном  в  направлении  изучения  сущности  и  специфики 
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педагогического опыта и мастерства педагога дополнительного образования. Сегодня стержневыми направлениями развития 
педагогической  практики  являются  творческие  приемы  обучения,  обучение  творчеству  и  посредством  творчества,  что 
составляет значительный аспект научного познания.

Центральной  фигурой  любого  творческого  процесса  является  личность  творца,  которая  признается  за  таковую 
сообществом,  в  котором  она  функционирует.  В  центре  педагогического  процесса  в  учреждении  дополнительного 
образования детей  на современном уровне развития системы образования стоит талантливая личность ученика, обучаемого 
творческим  педагогом.  Стиль  взаимоотношений  педагога  и  ребенка  иной,  чем  был  еще  несколько  лет  назад.  В  нем  
присутствует мотив ответственности обеих сторон. Педагог отвечает за должный образовательный уровень своего ученика, а  
ученик отвечает за свою готовность и подготовленность к продолжению обучения, за свою образованность и воспитанность. 
Обоюдная ответственность в процессе обучения определяет развитие творческих качеств педагога и учащегося.

Творческий педагог обладает чертами, которые можно охарактеризовать как «универсальные» и «функциональные». 
Первые обеспечивают общую подготовку ученика и так называемую «академическую». Вторые приобретают популярность в 
последние годы, так как функциональная грамотность педагога много значит в процессе обучения детей. Творческий педагог 
– это, прежде всего, зрелый мастер своего дела, подготовленный и компетентный, образованный и развитый как личность, 
ибо воспитать личность может только личность.  Функциональная компетентность,  функциональная развитость входят в 
творческую характеристику современного педагога и обозначают осознанное понимание своих социальных и культурных 
функций в общей системе образования, своих педагогических, сугубо конкретных функций в процессе обучения школьников 
и владение приемами и методами функциональной культуры, которая обеспечивает успешное взаимодействие педагога с 
учениками, преподаваемым предметом, коллегами, всей системой школьной жизни.

Помимо основных качеств, существуют дополнительные признаки педагогического творчества:
 осознанное отношение к возникающим педагогическим проблемам;
 умение  обобщать  факты,  данные  и  анализировать  их,  делать  соответствующие  выводы  для  поступательного 

продвижения вперед;
 поиск строго научного обоснования возникшей педагогической проблемы и строгий отбор и подбор методов и 

средств ее реализации на практике; 
 способность на личностную ответственность и педагогическое прогнозирование; 
 понимание единства науки и практики по К.Д.Ушинскому; 
 умение видеть воплощение ведущих педагогических идей в собственной практике преподавания; 
 открытость собственного педагогического опыта лучшему и должному в педагогической науке, но способность 

ограждать свой опыт от того,  чтобы в нем нашли себе место любая авантюра,  непроверенный, ложный путь обучения, 
любая, мало стоящая новизна; 

 динамизм и гибкость, помогающие принимать верные и быстрые решения в практике общения с учащимися, в  
ситуациях непонимания, конфликта, конфронтации; 

 способность к напряжению собственного внимания и воспитание аналогичного качества в своих учениках; 
 умение видеть свою роль и роль своего учебного предмета в общеобразовательной и специальной подготовке  

учащихся; 
 чутье ко злу (И.А. Ильин) и сопротивление ему силою; 
 без идеи самосовершенствования самого педагога, его учеников и в целом процесса обучения любое творчество  

становится или бессмысленным, или злою силой, лишающей людей радости жизни. 
Педагоги,  работающие творчески,  отличаются огромной любовью к ученикам и способны привить им страстную 

любовь к знаниям, как это делал философ  А.Ф. Лосев. Он советовал: прежде чем стать учеником, надо полюбить, полюбить  
жизнь и знание, процесс познания и предмет, который является для тебя особенно интересным. Без любви  к жизни и ее 
красоте ни один творец не состоится, утверждали А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский, Ж.А. Пуанкаре и Вл. И. Вернадский.

У творческих педагогов  ярко проявлен интерес  к  универсальным знаниям,  и  они обеспечивают своим питомцам 
основательную  школьную  подготовку.  Но  кроме  этого,  они  пробуждают  способность  наблюдать  жизнь,  развивают 
познавательный интерес, интеллект и эмоциональную культуру личности своего ученика, уделяя внимание всем и каждому в 
отдельности. 

Характерно, что творческие педагоги менее изобретательны в актах разрушения и отрицания, но они более сильны в  
созидании, в организации помощи к учащимся и коллегам, в преобразовании педагогического процесса с целью достижения 
позитивного результата. Благодаря высокому уровню интеллигентности,  творческий учитель способен сам удивляться, быть 
восприимчивым  к  новым  идеям,  методам  решения  насущных  педагогических  задач.  Он  способен  создавать  на  уроке 
созидательную  среду,  верно  определять  для  себя  приоритетные  цели,  сверять  их  с  универсальными  педагогическими 
образцами.  По-настоящему  творческий  учитель  не  завидует,  не  конфронтирует  с  товарищами  по  труду,  тем  более  с 
учениками. Продуктивность работы творческого педагога выше и эффективнее работы обычного учителя, несмотря на то,  
что  он  тратит  много  времени  на  обдумывание  замыслов,  на  поиск  новых  профессиональных  подходов  и  методов  их 
осуществления в процессе преподавания своего предмета.

На  основе  изучения  качеств  творческой  личности  педагога  нами  выведены  критерии  готовности  учителя  к 
осуществлению творческой деятельности в процессе обучения школьников:

 высокая  профессиональная  компетентность,  самостоятельность  суждений,  оперативность  и  смелость  в 
принятии решения, совмещаемая с осторожностью и дальновидностью;

 бескомпромиссность  в  борьбе  с  негативными  явлениями,  страстность  в  защите  интересов  ребенка,  его 
личности;

 сочетание просветительской функции со способностью улавливать и направлять на должное коллективную 
духовную энергию учеников;

 управление интеллектуально-эмоциональным напряжением учащихся класса, умение разрядить излишнюю 
напряженность шуткой, легкой педагогической игрой;
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 стремление к достижению позитивного результата своего опыта;
 способность  находить  общие  взаимосвязи  и  узнавать  «большие  линия  культуры»  (В.  Конрад)  в  своем 

предмете, умение опираться на лучшее в своем и чужом опыте;
 требовательность к себе, упорство в труде, стремление к пониманию сути педагогической реальности.
Помимо  творческих  педагогических  способностей,  любой  педагог  должен  работать  над  развитием  специальных 

приемов работы, помогающим добиваться поставленных перед собой и учащимися целей. Он должен постоянно интересо-
ваться здоровьем своих учеников, их интересами и предпочтениями, но не забывать и о своем здоровье. Умение слушать и  
слышать, о чем говорят школьники, о чем они хотят поведать учителю, - это тоже немалое педагогическое искусство.

Работа  педагога  во  многом  зависит  от  контингента  учащихся,  поэтому  чрезвычайно  важно  продумать  вопрос 
комплектования  учебных  групп  и  детских  коллективов.  Позитивные  результаты  достигаются  в  том  случае,  когда 
индивидуальная  развитость  сочетается  с  коллективной  и  направляется  разумным  педагогом  на  дальнейшее  развитие,  
шлифуется и совершенствуется.  Детское сообщество обладает,  при верно организованном процессе обучения,  огромной 
созидательной мощью, ведь всякое творчество -  это продукт синтеза разных сознаний и моральных сил многих людей.  
Разумный творческий педагог направляет эту силу и мощь на решение насущных вопросов внешкольного бытия, придает 
коллективным действиям согласованность и продуктивность, позитивный эмоциональный настрой. Но соревновательность 
должна носить легкий характер. Нельзя все приводить к общему результату, как нельзя выпячивать отдельных учеников в  
ущерб остальным. Другими словами, нельзя делать упор на личность в оценке ее результатов, а больше внимания уделять 
самим результатам и работе, которую проделала личность, чтобы их добиться, как нельзя порицать того или иного ученика, 
давая  ему  негативные  характеристики.  Умный  педагог  всегда  дает  оценку  работе  ученика,  работе  всего  класса, 
работоспособности в усилиям, коллективной слаженности и индивидуальным достижениям.

Итак,  творческий  педагог  закладывает  основы  дальнейшего  всестороннего  развития  личности  ребенка. 
Специфическая функция творческого педагога состоит в его способности увидеть ребенка не таким, каков он есть, а таким,  
каким  он  может  стать  при  благоприятных  обстоятельствах,  в  умении  научить  методам  и  приемам  преодоления 
неблагоприятных условий, в которые может попасть выпускник, научить его самообразованию и сопротивлению злу силою 
своего творчества.

Педагоги  дополнительного  образования,  поощряющие  независимость  и  самостоятельность,  оригинальность, 
стимулирующие  познавательные  ориентации  и  исследовательскую  активность  у  детей,  способны  пробудить  в  них 
любознательность,  поисковую  активность,  а  значит,  творческую  направленность  личности.  Наставники,  которые  сами 
охотно принимают новый опыт, скорее передадут своим детям подобное отношение к окружающему, будут способствовать 
развитию инициативности вместо опустошающего, порождающего боль и страдание чувства вины.

Именно учреждение дополнительного образования должно создавать различного рода социокультурные стимулы. К 
ним относятся и посещения филармоний, консерваторий, выставок, театров, опер, балета, что позволяет ребёнку вживую 
соприкоснуться с художественным творчеством. Наряду с выше перечисленными условиями очень важно формировать в  
ребёнке чувство ответственности. Именно свободная ответственность - возможность быть собой - способствует развитию 
внутреннего  источника  творческой  активности  и  вследствие  этого  приводит  к  созданию  внутренних  условий  для  его 
реализации.

Таким  образом,  проведенный  нами  теоретический  анализ  проблемы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  среда 
учреждения дополнительного образования детей может обеспечить вышеназванные условия,  которые станут стимулами 
развития творческого потенциала личности обучающегося. 

В  условиях  учреждения  дополнительного  образования  творческая  деятельность  не  обязательно  приводит  к 
творческому результату, но участие в ней не проходит для ребенка бесследно, так как совершенствуются его качества как  
творческой  личности.  Характерно,  что  творческие  способности  проявляются  в  умении  продолжать  мыслительную 
деятельность за пределами требуемого решения. В художественно-прикладном или техническом творчестве это означает 
создание новых произведений искусства, техники или оригинальную интерпретацию уже существующих образцов.

В связи с этим различают следующие обобщенные творческие способности личности:
 самостоятельное видение проблемы;
 умение перенести знания, умения, навыки в новую ситуацию;
 видение новой стороны в знакомом объекте;
 умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые.
Целенаправленное развитие способностей детей,  формирование у них профессионально важных качеств личности 

предполагает использование в практике дополнительного образования детей современных педагогических технологий.

Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования детей
Опыт практического использования современных педагогических технологий в дополнительном образовании детей – 

это  опыт  трансформации  и  адаптации  эталонов  организации  образовательного  процесса,  разработанных  учеными  и 
практиками для применения в средней и высшей школе.

Дополнительное  образование  как  особый  образовательный  институт  располагает  собственными  педагогическими 
технологиями  по  развитию  творческой  активности  ребенка,  по  саморазвитию  и  самореализации.  Массовая  школа  в 
большинстве  своем  использует   информационные,  обучающие  технологии  с  опорой  на  интеллект.  Одна  из  ошибок 
современной школы заключается в том, что головы учеников  перегружаются знаниями, их роль преувеличивается, они 
выступают как самоцель, а не как средство развития способностей ребенка. Способы деятельности детей зачастую остаются  
вне поля зрения педагога. Учебные задания в основном носят репродуктивный характер, сводятся к выполнению действий 
по образцу, что перегружает память и не развивает мышление школьника. 

Учреждение  дополнительного  образования  детей  в  отличие  от  массовой  школы  должно  разделять  детей  по  их  
индивидуальным  особенностям  и  интересам,  учить  всех  по-разному,  причем  содержание  и  методы  обучения  нужно 
рассчитывать на уровень умственного развития и корректировать в зависимости от конкретных возможностей, способностей 
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и запросов ребенка. В результате для большинства детей должны создаваться оптимальные условия развития: они смогут 
реализовать свои способности и освоить программы.

Но на деле так происходит не всегда. Как показывает проведенный нами анализ, большинство занятий педагогами 
дополнительного  образования  моделируется  в  традиционной  монологической  форме  по  классической  классно-урочной 
схеме.  Преобладает  тенденция  подражания  школьному  образованию,  формальное  использование  традиционных 
образовательных  технологий.  А  это  необходимо  преодолевать,  используя  преимущества  системы  дополнительного 
образования.

Деятельность учреждения дополнительного образования детей строится на таких принципах, как: 
 дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; 

 развитие  творческих  способностей  детей,  выражающемся  в  том,  что  в  организуемой образовательной деятельности 
доминируют творческие начала и творчество рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в 
коллективе;

 учет  реальных  возможностей  и  условий  обеспечения  образовательных  программ  материальными, 
технологическими, кадровыми и финансовыми ресурсами;

 учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  включении  их  в  различные  виды 
деятельности;

 ориентация на потребности общества и личности обучающегося;
 возможная  корректировка  учебной  программы  с  учетом  изменяющихся  условий  и  требований  к  уровню 

образованности личности, возможности адаптации обучающихся к современной социокультурной среде.
В  своей  практике мы  придерживаемся следующих «путеводных  положений»,  наиболее  отвечающие  специфике 

дополнительного образования детей:
 Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего дела.
 Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно получиться 

лучше – это «что-то» нужно искать.
 Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может считаться окончательным. 
 Успех рождает успех. Основная задача – создать ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии, прежде всего 

для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не хуже других.
 Нет  детей  неспособных:  если  каждому  отводить  время,  соответствующее  его  личным  способностям  и 

возможностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала. 
Последнее  положение  согласуется  с  социальным  заказом  государства,  сформулированном  в  Законе  РФ  «Об 

образовании» (12,  ст.  2):  «общедоступность образования,  адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития  и  подготовки  обучающихся»,  следовательно,  необходимо  создать  условия  для  включения  каждого  ребенка  в  
естественные виды деятельности, создать благоприятную среду для его развития.

В условиях дополнительного образования важнее ответить на  вопрос не  «чему учить?»,  а  «как учить?»,  т.к.  при 
разнообразии содержания дополнительного образования целесообразно не бесконечно расширять набор программ, а искать 
такие  способы  организации  творческой  деятельности  и  опыта  эмоционального  отношения  к  миру,  которые  обеспечат 
комфортные условия развития личности обучающегося.

Объектом  любой  образовательной  технологии  в  дополнительном  образования  является  не  столько  предметное 
содержание,  сколько  способы  организации  различных  видов  деятельности  обучающихся  и  организационные  формы 
образовательного процесса в целом. 

По  своей  специфике  образовательный  процесс  в  учреждении  дополнительного  образования  детей  имеет 
развивающий характер, т.е. направлен прежде всего на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на 
развитие у них общих, творческих и специальных способностей. Соответственно, достижение учащимися определенного 
уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а средством многогранного развития 
ребенка и его способностей.

Определяя  главную цель воспитания и обучения как развитие личности, мы исходим из того, что каждое учебное 
занятие,  каждое  воспитательное  мероприятие  в  учреждении  дополнительного  образования  детей  должно  обеспечивать 
интеллектуальное и социальное развитие личности. 

В  настоящее  время  педагоги  учреждений  дополнительного  образования  детей  все  более  осознанно  начинают 
использовать  в  новые  образовательные  технологии,  рассчитанные  на  самообразование  детей  и  их  максимальную 
самореализацию в обществе. Поэтому большой интерес для нас представляют личностно – ориентированные технологии 
обучения  и  воспитания,  в  центре  внимания  которых  –  неповторимая  личность,  стремящаяся  к  реализации  своих 
возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Отсутствие  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей  жесткой  регламентации  деятельности, 
гуманистические взаимоотношения участников добровольных объединений детей и взрослых, комфортность  условий для 
творческого  и  индивидуального  развития  детей,  адаптация  их  интересов  к  любой  сфере  человеческой  жизни  создают 
благоприятные условия для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику их деятельности.

Технология  личностно-ориентированного  развивающего  обучения  (И.С.  Якиманская)  сочетает  обучение 
(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель технологии  личностно-ориентированного  обучения  –  максимальное  развитие  (а  не  формирование  заранее 
заданных)  индивидуальных  познавательных  способностей  ребенка  на  основе  использования  имеющегося  у  него  опыта 
жизнедеятельности.

В  качестве  исходной  необходимо  принять  посылку  о  том,  что  дополнительное  образование  ничего  не  должно 
формировать насильно; напротив, – оно создает условия для включения ребенка в естественные виды деятельности, создает 
питательную среду для его развития.  Содержание,  методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения 
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направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению 
личности путем организации познавательной деятельности. 

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не заставляет ребенка учиться, а создает 
условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок приходит сюда 
сам,  добровольно,  в  свое  свободное  время  от  основных  занятий  в  школе,  выбирает  интересующий  его  предмет  и  
понравившегося  ему  педагога.  Задача  педагога  –  не  «давать»  материал,  а  пробудить  интерес,  раскрыть  возможности 
каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

В соответствии с данной технологией для каждого ученика составляется индивидуальная образовательная программа,  
которая  в  отличие  от  учебной  носит  индивидуальный  характер,  основывается  на  характеристиках,  присущих  данному 
ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и динамике развития. 

В  технологии  личностно-ориентированного  обучения  центр  всей  образовательной  системы  –  индивидуальность 
детской личности, следовательно, методическую основу этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация 
обучения.

«Дифференциация» в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на различные части.
В учреждениях дополнительного образования детей возможно применение таких вариантов дифференциации, как:
 комплектование учебных групп однородного состава;
 внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательного интереса;
 профильное обучение в старших группах на основе диагностики, самопознания и рекомендаций детей и родителей.
В условиях дополнительного образования существует реальная возможность для детей  отводить то время, которое 

соответствует  их личным способностям и возможностям. Это позволяет им усвоить учебную программу, поэтому зачастую 
учебные группы формируются по темпу (высокий, средний, низкий) обучения, в процессе которого обеспечивается переход 
детей из одной группы в другую внутри одного направления.

Подготовка  учебного  материала  предусматривает  учет  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  детей,  а 
образовательный процесс направлен на «зону ближайшего развития» ученика. Таким образом,  обучение организуется на 
разных уровнях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом специфики учебного 
предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей и на договорной основе: каждый отвечает за результаты 
своего труда. Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки,  
взаимопомощи, взаимообучения.

Технология дифференцированного обучения предполагает несколько этапов:
1) Ориентационный этап  (договорной).  Педагог  договаривается в  детьми,  том,  как они будут работать,  к  чему 

стремиться, чего достигнут. Каждый отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать на разных уровнях, 
который выбирает самостоятельно.

2) Подготовительный этап.  Дидактическая  задача  –  обеспечить  мотивацию,  актуализировать  опорные знания  и 
умения. Нужно объяснить, почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и почему без этого нельзя (т.е. «завести  
мотор»).  Вводный контроль (тест, упражнение). Дидактическая задача – восстановить в памяти все то, на чем строиться 
занятие.

3) Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация излагается кратко, четко, ясно, с опорой на 
образцы.  После чего дети должны перейти на  самостоятельную работу и взаимопроверку.  Главное –  каждый добывает 
знания сам.

4) Итоговый этап – оценивание лучших работ, ответов, обобщение пройденного на занятии.
Содержательной основой уровневой дифференциации является наличие нескольких программ учебной дисциплины, 

отличающихся  глубиной  и  объемом  материала.  Эта  практика  широко  распространена  в  системе  дополнительного 
образования детей: обучающимся различных уровней предлагается усвоить соответствующую их возможностям программу 
(«взять» столько, сколько он может).

Культуровоспитывающая технология  дифференцированного  обучения  по  интересам детей  (И.Н.  Закатова). 
Дополнительное образование всеохватно по содержанию и «является самым широким путем личности в культуру через 
творчество. Понимая творчество как свободную, ничем не регламентированную кроме собственного интереса и волевого 
усилия личности деятельность, В.В. Давыдов выделяет в самом понятии «личность» главный признак – творчество». 

Образовательные  области  и  виды  деятельности  направлены  на  формирование  мировоззрения  детей,  развитие 
познавательных  способностей,  становление  мотивационных  установок  положительной  направленности,  удовлетворение 
самых различных их интересов.

Учебный  план  учреждения  дополнительного  образования  детей  предоставляет  ребенку  широкий  спектр 
образовательных и развивающих дисциплин.  Этот комплект предметов дает ребенку возможность свободного выбора и 
поиска своей индивидуальности. Каждый предмет позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т.е. осуществить 
социально-педагогическую пробу личности. Дети, интересующиеся определенным предметом, объединяются в одну группу. 
Это реализуется с помощью различных видов дифференциации по интересам (углубления, уклоны, профили, клубы).

Образовательная программа многопрофильного учреждения дополнительного образования детей включает многие 
направления деятельности, реализуемые соответствующими отделами, из которых ребенок может выбрать наиболее ему 
интересные. 

Весьма важной задачей технологии дифференцированного обучения по интересам является определение специальных 
интересов,  наклонностей,  способностей  детей.  В  учреждениях  дополнительного  образования  детей  разработана  система 
психолого-педагогической диагностики по интересам, которая включает:

 ежегодный опрос учащихся, педагогов, родителей;
 тестирование развития специальных способностей;
 определение готовности и области интересов вновь поступающего ребенка;
 профориентационную диагностику;
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 определение интересов и других показателей для дифференциации.
При  контроле  знаний  дифференциация  углубляется  и  переходит  в  индивидуализацию  обучения,  что  означает 

организацию учебного  процесса,  при  которой выбор  способов,  приемов,  темпа  обучения  обусловлен  индивидуальными 
особенностями детей.

Индивидуализация  обучения –  принципиальная  характеристика  дополнительного  образования  детей.  В  силу 
используемых  в  нем  организационных  форм  и  иной  природы  мотивации  разнообразные  личностно-ориентированные 
практики стали его родовой особенностью. 

Главная цель дополнительного образования – персонифицировать стандартизированную государством и обществом 
образовательную деятельность, придать ей личностный смысл.

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, при которой индивидуальный 
подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход 
как принцип обучения осуществляется в  определенной мере во многих технологиях,  поэтому ее считают проникающей 
технологией.

В  школе  индивидуализация  обучения  осуществляется  со  стороны  учителя,  а  в  учреждении  дополнительного 
образования детей –  со стороны самого обучающегося,  потому что он идет заниматься в  то  направление,  которое ему 
интересно. 

В соответствии с обозначенными положениями в учреждении дополнительного образования детей может применяться 
несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся:

1) Комплектование  учебных  групп  однородного  состава  с  начального  этапа  обучения  на  основе  собеседования, 
диагностики динамических характеристик личности.

2) Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном уровне при невозможности сформировать 
полную группу по направлению.

3) Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессиональная подготовка в группах старшего звена 
на основе психолого-педагогической диагностики профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, 
интересов обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности.

4) Создание персонифицированных учебных программ по направлениям.
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, 

формы,  темп   обучения  к  индивидуальным особенностям  каждого  ученика,  следить  за  его  продвижением в  обучении, 
вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует 
успех в обучении. В массовой школе индивидуальное обучение применяется ограниченно.

Групповые технологии.  Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 
общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Выделяют  следующие  разновидности групповых  технологий:  групповой  опрос;  общественный  смотр  знаний; 
учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, интегрированные занятия и др.).

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 
выполнения  конкретных  задач;  задание  выполняется  таким  образом,  чтобы  был  виден  вклад  каждого  ученика.  Состав 
группы может меняться в зависимости от цели деятельности. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что групповые технологии широко 
используются в его практике. Можно выделить уровни коллективной деятельности в группе:

 одновременная работа со всей группой;
 работа в парах;
 групповая работа на принципах дифференциации.
Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует 

споры, оказывает помощь.
Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит каждого (А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко – Технология коллективного взаимообучения). Обучение есть общение обучающих и обучаемых.
Еще Я.-А. Коменский оценивал «обращенную мысль как катализатор мышления»: «Если нужно – откажи себе в чем-

нибудь  и  плати  тому,  кто  тебя  слушает».  Работа  в  парах  сменного  состава  позволяет  развивать  у  обучаемых 
самостоятельность и коммуникативность.

По мнению создателей технологии, основные принципы предложенной системы – самостоятельность и коллективизм 
(все учат каждого и каждый учит всех).

А.С. Границкой  предложена  Технология адаптивной системы обучения,  центральное место в которой занимает 
работа в парах сменного состава, которая  рассматривается ею, как одна из форм организации устно-самостоятельной работы 
на занятии. Обучающая функция педагога сводится до минимума (до 10 минут), таким образом, время на самостоятельную 
работу детей максимально увеличивается. 

Проектирование технологии состоит в следующем:
 объяснение нового материала;
 индивидуальная работа педагога с детьми на занятии (обучение приемам самостоятельной работы, поиску знаний, 

решению творческих задач);
 самостоятельная работа детей, которая предполагает общение;

 включенный контроль, взаимоконтроль.
В  дополнительном  образовании  широко  используется  Педагогика  сотрудничества (С.Т.  Шацкий,  В.А. 

Сухомлинский, Л.В. Занков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.), которая как целостная технология пока нигде не  
воплощена в практику,  но рассыпана по сотням книг,  ее  положения вошли почти во все современные технологии,  она 
является воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей.
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Сотрудничество –  совместная  развивающая  деятельность  взрослых  и  детей,  скрепленная  взаимопониманием, 
совместным анализом ее хода и результата. («Концепция среднего образования РФ»). Два субъекта учебной деятельности 
(педагог и ребенок) действуют вместе, являются равноправными партнерами.

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развиваются 
современные образовательные учреждения:

-превращение педагогики знания в педагогику развития личности;
-в центре всей образовательной системы – личность ребенка;
-гуманистическая ориентация образования;
-развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка;
-сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию.
Основные принципы педагогики сотрудничества:
-учение без принуждения;
-право на свою точку зрения;
-право на ошибку;
-успешность;
-мажорность;
-сочетание индивидуального и коллективного воспитания.
В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все виды отношений детей, педагогов, родителей 

с социальным окружением.
Личностный подход, который можно представить формулой  «любить + понимать + принимать + сострадать + 

помогать», является  важнейшим  фактором,  определяющим  результаты  образовательного  процесса  в  учреждении 
дополнительного образования детей.

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики сотрудничества, ставит в центр дополнительного 
образования развитие личности ребенка, его внутреннего мира, где скрываются неразвитые способности и возможности, не 
раскрытые  таланты  и  потенции.  Цель дополнительного  образования  –  разбудить  эти  внутренние  силы  ребенка  и 
использовать их для более полного развития его личности.

Педагогика сотрудничества предполагает гуманное отношение к детям, которое включает:
-заинтересованность педагога в их судьбе;
-сотрудничество, общение, 
-отсутствие принуждения, наказания, оценивания, запретов, угнетающих личность; 
-отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом ребенке – чудо»); 
-терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы («все дети талантливы»).
Педагогика сотрудничества немыслима без демократизации отношений в учреждении дополнительного образования 

детей, которая утверждает: 
-право  ребенка  на  свободный  выбор  направления  деятельности,  времени  занятий,  объема  и  уровня  сложности 

учебного материала, педагога и т.п.; 
-право каждого участника образовательного процесса на собственную точку зрения; 
-создание ситуаций успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности («учеба приносит радость»); 
-неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей.
Новая трактовка  индивидуализации обучения в  педагогике сотрудничества заключается в  том,  чтобы в системе 

образования идти не от учебного предмета, а от ребенка к учебному предмету, учитывать и развивать его потенциальные 
возможности; учитывать способности детей и конструировать индивидуальные программы их развития.

Интересное дело, участником которого становится ребенок, обладает большим социальным значением и оказывает на 
него влияние, поскольку: 

-приобретается социальный и эмоциональный опыт; 
-центрируется внимание на социальном значении происходящего; 
-высвечивается социально-культурная ценность общего дела; 
-осуществляется реальное взаимодействие ребенка с другими детьми, которое подкрепляется дружбой, общением; 
-формируется умение взаимодействовать с людьми. 
Поэтому педагог  в  дополнительном образовании имеет  более  сильное  влияние  на  детей,  чем в  школе.  Отсюда - 

повышенные требования к личностным качествам педагога.
В образовательной специфике дополнительного образования детей заложена парадигма развивающего личностно-

ориентированного  обучения,  направленного  на  развитие  каждого  обучающегося,  на  гуманизацию  отношений  между 
педагогами,  детьми  и  родителями,  построенных  на  общечеловеческих  ценностях.  Его  суть  заключается  в  том,  чтобы 
рассматривать ребенка  не средством, а целью образования, т.е. сделать его субъектом обучения, воспитания и развития.

Большой интерес для нас представляют личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре 
внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на ответственный 
выбор  в  разнообразных  жизненных ситуациях.  Именно  достижение  личностью таких  качеств  провозглашается  главной 
целью инновационных технологий обучения и воспитания в отличие от традиционной. 

Личностно-ориентированные технологии ориентируются на развитие свойств личности не по заказу, а в соответствии 
с ее способностями и возможностями. 

Задача – найти такую технологию обучения, которая бы отвечала принципам природосообразности (т.е. в наибольшей 
степени  соответствовала  бы  естественным  механизмам  усвоения  опыта  и  знаний  учащимися)  и  интенсивности  (т.е. 
позволяла бы более быстро и на более высоком уровне решать дидактические задачи). 

А  для  этого  необходимо  рационально  выбрать  наиболее  эффективные  способы  и  приемы  организации 
образовательной  деятельности  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,  продумать  каждый  шаг  в  реализации 
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образовательного  процесса  и  создать  максимально  комфортные  условия  для  общения,  активности  и  саморазвития 
обучающихся.

В  дополнительном  образовании  внедрение  в  практику  современных,  личностно-ориентированных  технологий 
образования и воспитания детей имеет особое значение. Именно здесь образовательный процесс должен быть организован  
таким образом, чтобы помочь обучающемуся самореализоваться, развить индивидуальные, творческие способности, найти 
возможность самовыражения.

Существуют  технологии,  в  которых  достижение  творческого  уровня  является  приоритетной  целью.  Наиболее 
плодотворно в системе дополнительного образования применяется  Технология коллективной творческой деятельности 
(И.П. Волков,  И.П. Иванов) которая широко применяется в дополнительном образовании. 

 В основе технологии лежат организационные принципы:
 социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых;
 сотрудничество детей и взрослых;
 романтизм и творчество.
Цели технологии: 
 выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной творческой деятельности 

с  выходом  на  конкретный  продукт,  который  можно  фиксировать  (изделие,  модель,  макет,  сочинение,  произведение, 
исследование и т.п.) 

 воспитания  общественно-активной  творческой  личности  и  способствует  организации  социального  творчества, 
направленного на служение людям в конкретных социальных ситуациях.

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 
коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела.

Мотивом  деятельности  детей  является  стремление  к  самовыражению  и  самоусовершенствованию.  Широко 
используется  игра,  состязательность,  соревнование.  Коллективные  творческие  дела  –  это  социальное  творчество,  
направленное на  служение людям.  Их содержание –  забота о  друге,  о  себе,  о  близких и далеких людях в  конкретных 
практических социальных ситуациях. Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и 
имеет социальную значимость.  Основной метод обучения – диалог,  речевое общение равноправных партнеров.  Главная 
методическая особенность – субъектная позиция личности. 

Учебные  кабинеты  создаются  как  творческие  лаборатории  или  мастерские  (биологические,  физические, 
лингвистические,  художественные,  технические  и  т.д.),  в  которых  дети  независимо  от  возраста  получают  начальную 
профессиональную подготовку.

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, выставка, награждение, присвоение звания и 
др. Для оценивания результатов разрабатываются специальные творческие книжки, где отмечаются достижения и успехи. 

Возрастные этапы технологии творчества:
Младшие  школьники:  игровые  формы  творческой  деятельности;  освоение  элементов  творчества  в  практической 

деятельности; обнаружение в себе способностей создать какие-то творческие продукты.
Средние школьники: творчество по широкому кругу прикладных отраслей (моделирование, конструирование и т.п.);  

участие в массовых литературных, музыкальных, театральных, спортивных мероприятиях.
Старшие  школьники:  выполнение  творческих  проектов,  направленных  на  улучшение  мира;  исследовательские 

работы; сочинения.
Черты технологии творчества:
 свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно;
 педагогика сотрудничества, сотворчества;
 применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, творческая дискуссия;
 стремление к творчеству, самовыражению, самореализации.
Как  педагогику  творчества  рассматривают  технолгию  «ТРИЗ»  –  Теорию  Решения  Изобретательских  Задач 

(Альтшуллер Г.С.). Это универсальная методическая система, которая сочетает познавательную деятельность с методами 
активизации и развития мышления, что позволяет ребенку решать творческие и социальные задачи самостоятельно. 

Цель  технологии  –  формирование  мышления  обучающихся,  подготовка  их  к  решению  нестандартных  задач  в 
различных областях деятельности, обучение творческой деятельности.

Принципы технологии ТРИЗ:
-снятие психологического барьера перед неизвестными проблемами;
-гуманистический характер обучения;
-формирование нестандартного образа мышления;
-практико-ориентированное внедрение идей.
Технология  ТРИЗ  создавалась  как  стратегия  мышления,  позволяющая  делать  открытия  каждому  хорошо 

подготовленному  специалисту.  Автор  технологии  исходит  из  того,  что  творческими  способностями  наделен  каждый 
(изобретать могут все).

Процесс  изобретательской деятельности представляет  собой основное  содержание обучения.  Основным понятием 
ТРИЗ является «противоречие», которое предполагает два пути разрешения:

1) компромисс, примирение противоположных требований;
2) выдвижение качественно новой идей.
По оценке психологов, технология ТРИЗ формирует у детей такие мыслительные способности, как:
-умение анализировать, рассуждать, обосновывать;
-умение  обобщать, делать выводы;
-умение оригинально и гибко мыслить;
-умение активно использовать воображение.
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В  методике  используются  индивидуальные  и  коллективные  приемы:  эвристическая  игра,  мозговой  штурм, 
коллективный поиск. 

Оценка идей производится специалистами, которые сначала отбирают самые оригинальные предложения, а затем – 
наиболее оптимальные.

Общие черты рассматриваемых технологий творчества:
-свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно;
-педагогика сотрудничества, сотворчества;
-применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, творческая дискуссия;
-стремление к творчеству, самовыражению, самореализации.
Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация занятий предполагает создание 

под руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 
происходит  овладение  знаниями,  умениями  и  навыками;  образовательный  процесс  строится  как  поиск  новых 
познавательных ориентиров. 

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде. Технология 
исследовательского  (проблемного)  обучения  не  нова.  Она  получила  распространение  в  20-30-х  годах  в  советской  и 
зарубежной школе и основывается на теоретических положениях американского философа Дж. Дьюи. Большой вклад в ее  
разработку внесли М. Махмутов, В. Оконь, Н. Никандров, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин.

Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию:
 Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на ее решение, организует поиск решения.
 Ученик  ставится  в  позицию  субъекта  своего  обучения,  разрешает  проблемную  ситуацию,  в  результате  чего 

приобретает новые знания и овладевает новыми способами действия.
Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть 

явление, закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в 
своей деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному 
решению.

Принципы проблемного обучения:
-самостоятельность обучающихся;
-развивающий характер обучения;
-интеграция и вариативность в применении различных областей знаний;
-использование дидактических алгоритмизированных задач.
Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть следующими:
-педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ его разрешения;
-излагает различные точки зрения на вопрос;
-предлагает рассмотреть явление с различных позиций;
-побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы;
-ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания.
Трудность управления  проблемным  обучением  состоит  в  том,  что  возникновение  проблемной  ситуации  –  акт 

индивидуальный,  поэтому  от  педагога  требуется  использовать  индивидуальный  подход,  способный  вызвать  активную 
познавательную деятельность ребенка.

Проведенный нами анализ показал, что технология исследовательского (проблемного) обучения часто применяется в 
дополнительном образовании, когда детям предлагается выбирать альтернативные решения и находить подтверждение им на 
практике.

Дети сталкиваются с новыми явлениями и представлениями в лабораторных опытах, экспедициях, прежде чем они 
излагаются на занятии,  им предоставляется  возможность самостоятельно планировать свое исследование,  предполагать 
возможные результаты.

Особенностью данного подхода является реализация идеи "обучение через открытие": ребенок должен сам открыть 
явление, закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в 
своей деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному 
решению.

В  рамках  исследовательского  подхода  обучение  ведется  с  опорой  на  непосредственный  опыт  учащихся,  его 
расширение в ходе активного освоения мира.  Характерной чертой дидактических поисков в этом направлении является  
учебная дискуссия, вовлечение детей в которую связано с формированием коммуникативной культуры. С этой целью в  
дополнительном образовании  применяется  специальная  коммуникативная  технология  обучения, то  есть  обучение  на 
основе  общения.  Участники  обучения  –  педагог  –  ребенок.  Отношения  между  ними  основаны  на  сотрудничестве  и 
равноправии. Технология коммуникативного обучения разработана болгарским ученым Г. Лозановым и породила много 
практических  вариантов.  Успешно  она  используется  в  преподавании  иноязычных  культур  (Е.И.  Пассов,  Г.А. 
Китайгородская, В.Л. Скалкин и др.).

Главное в технологии – речевая направленность обучения через общение. Особенностью этого подхода является то, 
что ученик предстает  на  какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу.  У него формируется умение  
высказывать свое мнение, понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, уметь 
«докапываться» до истины, искать позиции, объединяющие различные точки зрения. 

Примерами  реализации  такого  подхода  в  системе  дополнительного  образования  детей  могут  быть  занятия,  в  
содержание которых заложено противоречие, неоднозначность взгляда, неоднозначность решения. Например, "Свет - это 
волна или частица?", "Благо или бедствие для человечества атомная энергия?", "Строительство крупнейших ГЭС - путь к 
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экологическому бедствию или прогрессу?", "Демонтаж памятников - потеря истории культуры России либо необходимость 
сегодняшнего дня?". 

К таким занятиям учащиеся могут заранее готовиться, читать дополнительную литературу, обдумывать свою точку 
зрения, готовиться к ее защите. Возможен и проект организации учебного процесса, в котором дискуссия разворачивается  
без предварительной подготовки учеников. Кроме того, коммуникативная технология широко используется при изучении 
иностранных языков, когда происходит приобщение детей к иноязычной культуре: научиться говорить можно только через 
общение, только говоря, а не слушая или читая.

Но  педагог  заранее  должен  спроектировать  способы  вовлечения  учащихся  в  общий  разговор,  продумать 
контраргументы для тезиса и антитезиса, знать желаемый результат обсуждения.

В  учреждениях  дополнительного  образования  детей  изначально  был  взят  курс  на  создание  для  обучающегося 
возможности занимать активную, инициативную позицию в учебном процессе, не просто усваивать предлагаемый материал, 
а  познавать  мир,  вступая  с  ним  в  активный  диалог,  самостоятельно  искать  ответы  на  поставленные  вопросы  и  не 
останавливаться на найденном решении, как на окончательной истине. 

Очевидно,  что усвоение способов учебных действий происходит не  в  процессе  слушания педагога,  а  в  процессе  
собственной свободной активной деятельности. 

Технология  программированного  обучения  –  возникла  в  начале  50-х  годов,  когда  американский  психолог  Б. 
Скиннер предложил повысить эффективность усвоения учебного материала, построив его как последовательную программу 
подачи  и  контроля  порций  информации.  Впоследствии  Н.  Краудер  разработал  разветвленные  программы,  которые  в 
зависимости от результатов контроля предлагали ученику различный материал для самостоятельной работы. В России эту 
технологию разрабатывал В.П. Беспалько, который выделил основные принципы организации обучения, а также определил 
виды обучающих программ:

-линейные программы (последовательно сменяющиеся небольшие блоки информации с контрольными заданиями);
-разветвленные программы (в случае затруднения обучаемому предоставляется дополнительная информация, которая 

позволит выполнить контрольное задание и дать правильный ответ);
-адаптивные программы (предоставляют возможность обучаемому выбирать уровень сложности учебного материала и 

изменить его по мере усвоения);
-комбинированные (включают фрагменты всех предыдущих программ).
Технология  программированного  обучения  предполагает  усвоение  программированного  учебного  материала  с 

помощью обучающих устройств (ЭВМ, программированного учебника и др.). Главная особенность технологии заключается 
в том, что весь материал подается в строго алгоритмичном порядке сравнительно небольшими порциями.

Как разновидность программированного обучения возникли блочное и модульное обучение.
Блочное обучения  осуществляется на основе гибкой программы и состоит из последовательно выполняемых блоков, 

гарантирующих усвоение определенной темы:
-информационный блок;
-тестово-информационный блок (проверка усвоенного);
-коррекционно-информационный блок;
-проблемный блок (решение задач на основе полученных знаний);
-блок проверки и коррекции.
Все темы повторяют вышеприведенную последовательность.
Модульное обучение  (П. Ю. Цявиене, Трамп, М.Чошанов) – индивидуализированное самообучение, при котором 

используется учебная программа, составленная из модулей.
Модуль - это функциональный узел, в качестве которого выступает  программа обучения, индивидуализированная по 

выполняемой деятельности. 
Модуль представляет собой содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном, углубленном. Обучающийся 

выбирает для себя любой уровень. Содержание обучения представляется в законченных блоках; каждый ученик получает от  
педагога письменные рекомендации о том, как действовать, где искать нужный материал; обучающийся работает максимум 
времени самостоятельно, что дает ему возможность осознать себя в процессе  выполнения  деятельности.

Сущность  модульного  обучения  состоит  в  том,  что  обучающийся  самостоятельно  достигает  конкретных  целей 
учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. 

Принципы программированного обучения (по В.П. Беспалько):
-учет  иерархии  управляющих  устройств  (ступенчатую  соподчиненность  частей  в  целостной  системе  при 

относительной самостоятельности этих частей);
-принцип обратной связи (передача информации и ее прием);
-принцип  шагового  технологического  процесса  при  подаче  учебного  материала  (информация  –  обратная  связь  – 

контроль);
-индивидуализация  процесса  обучения  (учет  темпа,  ритма,  скорости  продвижения  в  учении  каждого  и 

приспособление подачи материала к особенностям обучающихся);
-оптимизация процесса обучения (применение различного вида обучаемых программ).
Еще одним вариантом программированного обучения является   технология полного усвоения знаний,  которую 

предложили зарубежные авторы: Б. Блум, Дж. Кэррол, Дж. Блок, Л. Андерсон. 
Они  выдвинули  гипотезу:  способности  обучающегося  определяются  при  оптимально  подобранных  для  данного 

ребенка условиях, поэтому необходима адаптивная система обучения, позволяющая всем ученикам усвоить программный 
материал.  То есть технология полного усвоения задает единый для всех обучающихся уровень овладения знаниями, но  
делает переменными для каждого время, методы и формы обучения.

Б. Блум, один из авторов технологии полного усвоения предположил, что способности ученика определяются темпом 
его учения, он выделил следующие категории учащихся:
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-малоспособные,  которые не в  состоянии достичь заранее намеченного уровня ЗУН даже при больших затратах 
времени;

-талантливые, которым по силам то, с чем не может справиться большинство; они могут учиться в высоком темпе ( 
5%);

-обычные, составляющие большинство, их способности к усвоению ЗУН определяются средними затратами учебного 
времени ( 90%).

Следовательно, 95% учащихся могут полностью осваивать все содержание обучения.
В работе по этой системе главной особенностью является определение эталона полного усвоения для всего курса, 

который должен быть достигнут всеми учениками. Поэтому педагог, опираясь на государственные стандарты образования,  
используя таксономию учебных целей, составляет перечень конкретных результатов обучения, которые он хочет получить.  
Педагоги  дополнительного  образования  при  создании  учебных программ составляют  перечень  конкретных  результатов 
обучения, которые стремятся получить.

Проектирование технологии полного усвоения:
1) Подготовка учебного материала, деление его на фрагменты – учебные единицы, подготовка тестов по каждому 

фрагменту; определение эталона полного усвоения. 
После  выделения  учебных единиц определяются  результаты,  которые  должны достигнуть  дети  в  ходе  изучения.  

Текущие тесты и проверочные работы носят диагностический характер, которым дается оценочное суждение – «усвоил - не 
усвоил». 

2) Следующий шаг – подготовка коррекционных учебных материалов, которые заранее продумываются и готовятся в 
виде  специальных  заданий.  Первостепенное  значение  придается  ориентации  учащихся  в  изучаемой  деятельности: 
восприятие сущности предмета, пути и способы усвоения. 

3) Подготовка детей к работе, разъяснение основных правил работы: хороших результатов добьются все, если будут 
помогать друг другу; каждый при затруднении получит необходимую помощь;

Затем педагог знакомит детей с учебными целями и с тем, как они будут учиться, чтобы достичь полного усвоения. 
Изложение материала при этом осуществляется традиционно.
4) Организация текущей проверки знаний, оценивание текущих результатов по схеме «усвоил – не усвоил».
5)  Организация коррекционной работы.  По результатам обучения дети делятся  на  две  группы -  достигших и  не 

достигших полного усвоения. Первые изучают дополнительный материал, со вторыми - педагог организует коррекционную 
работу, которая завершается диагностическим тестом, контрольным заданием. 

6) Заключительная проверка по всему курсу проводится на основе проверочной творческой работы, о которой дети 
знают заранее и могут сравнить ее с эталоном.

Дополнительное  образование  (как  и  другой  тип  образования)  имеет  не  только  иерархический  ряд  целей,  но  и 
соотнесенный  с  ним  ряд  планируемых  обязательных  результатов  обучения,  что  делает  обучение  целостным  и 
завершенным.  Именно  выход  на  конечные  результаты,  определение  «эталона»  обучения  придает  дополнительному 
образования осмысленность, а обучающийся знает, к чему стремится в овладении содержанием предмета.  Определение 
конечных  результатов  -  одна  из  сложнейших  проблем.  Поэтому   педагоги  разрабатывают  программы,  содержащие 
фиксированные  образовательные  результаты.  Обязательная  аттестация  в  дополнительном  образовании  в  принципе 
отсутствует. А важнейшим средством управления образовательным процессом является объективный и систематический 
контроль работы детей. 

Результаты контроля  учебной  работы обучающихся  служат  основанием для  внесения  корректив  в  содержание  и 
организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной работы лучших воспитанников, развития их творческих 
способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками.

Результаты контроля отражаются в журнале учета работы учебных групп.
Контроль проводится  в следующих  формах:  собеседование,  заслушивание  лучшего  ответа,  обсуждение  готовой 

работы, заполнение карточек ответов,  зачет,  реферат, защита выпускной работы или творческого проекта, тестирование, 
выполнение  спортивных  нормативов,   контрольное  упражнение,   участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях, 
выступление на концертах, участие в выставках, ярмарках и т.п.

Несколько  раз  в  год  проводятся  смотры  знаний  учащихся  в  форме  КВН-нов,  викторин,  олимпиад,  конкурсов, 
концертов, открытых занятий, что является формой оценки реализуемых образовательных программ. Такие формы работы с  
детьми повышают их интерес к обучению. А  педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда. Технология 
полного усвоения позволяет достичь хороших результатов всем учащимся, так как:

-задает единый для всех детей уровень знаний, умений и навыков, но делает переменными для каждого обучающегося  
время, методы, формы, условия труда, то есть создаются дифференцированные условия усвоения учебного материала; 

-успехи каждого ученика сравниваются с установленным эталоном;
-каждый ученик получает необходимую помощь;
-диагностические тесты позволяют скорректировать работу детей.
В условиях дополнительного образования детей сегодня существует реальная возможность отвести каждому ребенку 

необходимое для усвоения учебного материала время: скомплектовать уровневые группы, или организовать внутри группы 
работу по индивидуальным планам.

Игровые  технологии (Пидкасистый  П.И.,  Эльконин  Д.Б.)  обладают  средствами,  активизирующими  и 
интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 
направленный на усвоение общественного опыта.

Педагогические возможности игры в жизни коллектива обнаружены давно, о значении игры писали Я.-А. Коменский, 
Песталоцци. Значительный вклад в теорию игры внесли К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др. 

Игровые технологии как социально-психологический феномен являются своеобразной техникой освоения культуры 
человечества. 
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Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором  складывается  и  совершенствуется  самоуправление  поведением.  Педагогическая  игра  обладает  существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Современная  педагогика  также  признает  большую  роль  игры,  которая  позволяет  активно  включить  ребенка  в 
деятельность,  улучшает  его  позиции  в  коллективе,  создает  доверительные  отношения.  «Игра,  по  определению  Л.С. 
Выготского, - пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок». 

Различают следующие классификации педагогических игр:
-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические);
-по  характеру  педагогического  процесса  (обучающие,  тренировочные,  познавательные,  тренировочные, 

контролирующие, познавательные, развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.);
-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.);
-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, компьютерные и др.).
Основные принципы игровых технологий:
-природо – и культуросообразность;
-умение моделировать, драматизировать;
-свобода деятельности;
-эмоциональная приподнятость;
-равноправие.
Цели образования игровых технологий обширны:
-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие определенных умений и навыков;
-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, коммуникативности;
-развивающие: развитие качеств и структур личности;
-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды.
Способность включаться в  игру не  связана с  возрастом,  но содержание и особенности методики проведения игр 

зависят от возраста. 
В практической работе педагоги дополнительного образования часто используют готовые, хорошо проработанные 

игры с прилагаемым учебно-дидактическим материалом. Тематические игры связанны с изучаемым материалом, например, 
"Моделирование случаев из жизни", "Стихийное бедствие", "Путешествие во времени" и т.п. Особенностью таких занятий 
является  подготовка  учащихся  к  решению  жизненно  важных  проблем  и  реальных  затруднений.  Создается  имитация 
реальной жизненной ситуации, в которой ученику необходимо действовать. 

Обычно группу разбивают на подгруппы,  каждая из  которых самостоятельно работает  над каким-либо заданием. 
Затем итоги деятельности подгрупп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные наработки.

Игровая технология применяются педагогами в работе с учащимися различного возраста, от самых маленьких до 
старшекласcников  и  используются  при  организации  занятий  по  всем  направлениям  деятельности,  что  помогает  детям 
ощутить  себя  в  реальной  ситуации,  подготовиться  к  принятию  решения  в  жизни.  Все  группы  раннего  развития 
дошкольников используют игровые технологии.
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Новые информационные технологии обучения  в дополнительном образовании детей
Новые информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии, использующие специальные технические 

информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).
Когда  компьютеры  стали  широко  использоваться  в  образовании,  появился  термин  «новая  информационная 

технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу 
технологического  процесса  обучения  составляет  информация  и  ее  движение  (преобразование). На  наш  взгляд,  более 
удачным  термином  для  технологий  обучения,  использующих  компьютер,  является компьютерная технология. 
Компьютерные  (новые  информационные)  технологии  обучения  -  это  процессы  подготовки  и  передачи  информации 
обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.

Новые информационные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, 
еще  не  исследованные  технологические  варианты  обучения,  связанные  с  уникальными  возможностями  современных 
компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих вариантах:
I - как проникающая технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для отдельных 

дидактических задач).
II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей.
III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все виды диагностики, 

мониторинг, опираются на применение компьютера).
Цели новых информационных технологий:
 Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей.
 Подготовка личности «информационного общества».
 Предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного материала, сколько он может 

усвоить.
 Формирование у детей исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.
История и тенденции применения компьютерных технологий в  дополнительном образовании детей. Объем 

социального заказа  на  обучение  детей современным компьютерным технологиям резко  увеличивается,  и  формирование 
новой культуры работы с информацией, в конечном итоге, становится одной из наиболее важных задач в обучении детей. В 
учреждениях дополнительного образования, куда дети приходят, руководствуясь собственным интересом к той или иной 
предметной  области,  любые  инновации,  любые  методики  и  новшества,  любые  образовательные  эксперименты  находят 
благодатную почву и только потом адаптируются для образования школьного, обязательного. Именно ярко выраженный 
интерес ребят и,  естественно, педагогов позволяет обеспечить уровень знаний детей в рамках того или иного предмета  
зачастую  гораздо  более  высокий  (порой  профессиональный),  чем  тот,  что  формируется  при  обучении  по  школьным 
общеобразовательным программам.

И совершенно очевидно, что в среде, где дети относятся к обучению с должным энтузиазмом, компьютерные тех-
нологии,  стремительно  ворвавшиеся  в  нашу  жизнь  около  10  лет  назад,  стали  центром  притяжения  для  очень  многих 
школьников и педагогов.

Сейчас Россия известна в мире не только как "страна белых медведей", но и как колоссальный источник интеллек-
туальных ресурсов, и, особенно, в области программирования и информационных технологий. 

В учреждениях дополнительного образования первые компьютеры начали появляться около 15 лет назад. Это были в 
основном персональные компьютеры. О таких, теперь уже привычных нам явлениях как Интернет и компьютерные сети,  
где-то  слышали,  но,  даже  не  мечтали.  Персональные  компьютеры  и  определили  начальное  направление  развития 
образования в области информационных технологий -  программирование. На базе крупных Дворцов и Домов творчества 
стали появляться компьютерные центры и кружки программирования. Эти новые учебные центры родились одновременно с 
началом широкого появления компьютерной техники в различных сферах жизни.

Исторически сложилось так, что педагогический состав центров программирования первое время формировался из 
профессиональных программистов - они, в большинстве своем, создавали методические базы, вели занятия. Не всегда зная, 
как  "надо"  с  педагогической точки зрения,  эти  люди делали так,  как  считали необходимым для  получения результата.  
Именно такой  подход  сделал  новое  образовательное  направление  чрезвычайно притягательным для  молодых людей.  В 
частности, на базе Центра компьютерных технологий в Санкт-Петербурге сложилась уникальная система. Цель реализуемых 
ими образовательных программ - не только дать детям знания, но и развить их творческий и умственный потенциал, научить 
решать  самые  неожиданные  задачи  самыми  неожиданными  методами.  Занятия  школьников  заключаются  не  только  в  
посещении лекций и прилежном выполнении заданий, но и в создании и развитии собственных проектов, в которых все,  
начиная  от  идеи  и  заканчивая  документацией  к  программному  продукту,  является  заслугой  ребенка.  Периодически 
проводятся конференции и конкурсы городского масштаба, на которых учащиеся представляют свои работы, выносят их на 
обсуждение общественности. Аналогичные системы построены и во многих других Дворцах и Домах творчества различных 
регионов России (Москва, Самара, Ярославль, Волгоград, Дзержинск).

Направление  программирования,  хотя  и  претерпело  определенные  изменения,  диктуемые  стремительным 
технологическим прогрессом, дожило до наших дней. Определенно, оно будет жить и дальше. Гораздо позже (в начале 90-х  
годов) появились компьютерные сети. Изначально это были так называемые локальные сети, объединяющие компьютеры в 
одном  машинном  зале,  или  одном  здании.  Еще  позже  стала  доступна  в  учреждениях  дополнительного  образования 
всемирная информационная сеть - Интернет, уникальная по своим возможностям общения и коммуникаций, по гигантскому 
объему информации.

Естественно,  интерес  школьников  и  педагогов  к  сети  огромен.  Причин  тому  много:  и  уже  упомянутая  легкость 
общения  со  сверстниками  и  коллегами,  и  удивительная  простота  поиска  информации  и  документации  для  написания 
программ, и многое другое. Раньше для освоения того или иного языка программирования порой приходилось заказывать 
книги по почте и  неделями ждать посылки.  Сейчас же получить доступ к  электронному варианту практически любого 
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компьютерного издания можно несколькими щелчками мыши. Так, например, каждый учащийся может опубликовать в сети 
свою собственную страничку (собственный информационный ресурс),  которая тут же становится доступной миллионам 
пользователей Сети. Кроме того, Интернет предоставил возможность многим детям общаться, обучаться по программам 
учреждений дополнительного образования дистанционно - через Сеть.

Стало ясно, что  Интернет-технологии, (не пользовательские, а профессиональные) - новое направление, которому 
более нельзя не уделять внимание. И опять встал вопрос о методике, и вновь события развивались по вышеописанному  
сценарию - учить создавать информацию в Сети пришли профессионалы, и результат был замечательный. Поэтому сегодня 
Интернет-технологии в системе образования представляются в высшей степени интересным и перспективным направлением, 
и уж никак не менее значимым (и даже более популярным), чем традиционное направление программирования. Однако, не 
стоит думать что Интернет и разработка программного обеспечения - вещи сугубо далекие друг от друга. Время диктует 
свое - эпоха "поделок" и простеньких страниц в Сети прошла. Современный сетевой информационный ресурс - это сложный 
программный комплекс, динамически формирующий страницы по запросам пользователей, работающий с корпоративными 
базами данных. В действительности наблюдается определенная интеграция, взаимосвязь этих двух направлений.

Совершенно  очевидно,  что  в  ближайшие  годы  доминировать,  как  и  сейчас,  будут  два  направления  - 
программирование  и  Интернет-технологии.  Безусловно,  и  то  и  другое  будет  модифицироваться  и  изменяться  в  свете 
развития и преобразований мирового рынка hi-tech технологий, но концепция развития меняться не будет, ибо человечество 
уже давно встало на путь информационного сообщества. В начале XXI века информация является, пожалуй, самым ценным 
ресурсом.

Но и в применении новых информационных технологий в дополнительном образовании есть проблемы. Одна из них, 
как  ни  парадоксально,  связана  с  общедоступностью  компьютерной  техники.  Десять-пятнадцать  лет  назад,  в  эпоху 
становления преподавания информационных технологий, компьютерное оборудование было дорогостоящим, а компьютеры 
- крайне медлительными (по современным меркам, конечно). Требовалось умение и много знаний из области математики и 
теории  алгоритмов,  чтобы  написать  приемлемо  быстро  работающую  программу  на  медленных  машинах.  Тогда  стало 
формироваться понятие культуры, или искусства программирования.

Именно  в  те  годы образование  в  области  компьютерных технологий  готовило  настоящих  мастеров  своего  дела.  
Компьютеров в  личном пользовании почти не  было -  молодые талантливые люди формировали на базе  компьютерных 
центров Домов и Дворцов пионеров творческие коллективы, с энтузиазмом коллективно и персонально делали свои проекты 
-  игры,  утилиты, прикладное программное обеспечение.  Они учились писать программы оптимально,  используя хитрые 
схемы и приемы, "выжимали" из компьютеров максимум производительности. В те годы было очень популярно направление 
создания визуальных впечатляющих демонстрационных программ минимального размера. Обычно такие "демо" писались 
непосредственно в машинных кодах, занимали объем от 50 байтов до 5 Кбайтов и предлагали потрясающий видеоряд с 
трехмерными  сценами  и  немыслимой  анимацией.  Даже  регулярно  устраивалась  конференция  таких  программистов, 
фестиваль компьютерного искусства. 

Концептуальные положения новых информационных технологий:
 Обучение - это общение ребенка с компьютером.
 Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка.
 Диалоговый характер обучения.
 Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения.
 Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем типам: субъект - объект, субъект -  

субъект, объект - субъект.
 Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.
 Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с компьютером.
 Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложения как угодно велики.
Особенности содержания новых информационных технологий:
Новые  информационные  технологии  основываются  на  использовании  некоторой  формализованной  модели 

содержания,  которое  представлено  педагогическими  программными  средствами,  записанными  в  память  компьютера,  и 
возможностями телекоммуникационной сети.

Главной  особенностью  фактологической  стороны  содержания  образования  является  многократное  увеличение 
«поддерживающей информации», наличие компьютерной информационной среды, включающей на современном уровне 
базы  информации,  гипертекст  и  мультимедиа  (гипермедиа),  микромиры,  имитационное  обучение,  электронные 
коммуникации (сети), экспертные системы.

Базы  данных. Под  базами  данных  понимаются  технологии  ввода,  систематизации,  хранения  и  предоставления 
информации с использованием компьютерной техники. Базы данных могут включать в состав информационного массива 
различную  статистическую,  текстовую,  графическую  и  иллюстративную  информацию  в  неограниченном  объеме  с  
обязательной ее формализацией (представлением, вводом и выводом в компьютер определенной, характерной для данной 
системы форме - формате). Для целого ряда традиционно перерабатываемой информации существуют стандартные форматы 
ее представления, например: библиография, статистические данные, рефераты, обзоры и другие. Систематизация и поиск 
информации в базе данных осуществляются тремя основными способами.

Иерархическая  база  данных в  качестве  классификационной  основы  использует  каталоги  и  рубрикаторы,  т.е. 
информационно-поисковые языки иерархического типа.

В реляционной базе данных каждой единице информации присваиваются определенные атрибуты (автор, ключевые 
слова, регион, класс информации, дескриптор тезауруса и т.п.) и ее поиск производится по какому-либо из них или по любой  
их комбинации.

Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, организованной с помощью двухмерной (реже - 
трехмерной) матрицы, так, что искомая информация находится в системе путем задания ее координат. Статистические базы 
данных более известны под названием электронные таблицы.
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В  практике  создания  баз  данных,  содержащих  тексто-графическую  информацию,  ее  систематизация  чаще  всего 
осуществляется гибридно.

Базы данных используются  в  обучении для  оперативного  предоставления  учителю и  учащимся  необходимой,  не 
вошедшей в учебники и пособия информации, как непосредственно в дидактическом процессе, так и в режиме свободного  
выбора информации самим пользователем (сервисный режим).

Базы знаний. Базы знаний представляют собой информационные системы, содержащие замкнутый, не подлежащий 
дополнению объем информации  по  данной  теме,  структурированной  таким образом,  что  каждый ее  элемент  содержит 
ссылки на другие логически связанные с ним элементы из их общего набора. Ссылки на элементы, не содержащиеся в  
данной базе знаний, не допускаются. Такая организация информации в базе знаний позволяет учащемуся изучать ее в той 
логике,  которая  ему  наиболее  предпочтительна  в  данный  момент,  т.к.  он  может  по  своему  желанию  легко 
переструктурировать информацию при знакомстве с ней. Привычным библиографическим аналогом базы знаний являются 
энциклопедии и словари, где в статьях содержатся ссылки на другие статьи этого же издания. 

Компьютерное тестирование уровня обученности школьника и диагностирование параметров его психофизического 
развития дополняется использованием экспертных систем - подсистем, осуществляющих сетевые оценочные процедуры и 
выдающих результаты с определенной степенью точности.

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных целей и ситуаций: в одних случаях необходимо 
глубже понять потребности учащегося; в других - важен анализ знаний в предметной области; в третьих - основную роль  
может играть учет психологических принципов обучения.

Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать 
содержание  образования,  включая  в  него  интегрированные  курсы,  знакомство  с  историей  и  методологией  науки,  с  
творческими лабораториями великих людей, с мировым уровнем науки, техники, культуры и общественного сознания.

Особенности методики работы с использованием новых информационных технологий. Компьютерные средства 
обучения называют интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» 
с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения.

В I и II вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос о соотношении компьютера и элементов других 
технологий.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, 
закреплении,  повторении,  контроле  ЗУН.  При  этом  для  ребенка  он  выполняет  различные  функции:  учителя,  рабочего 
инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды.

В функции учителя компьютер представляет:
 источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и книгу);
 наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации);
 индивидуальное информационное пространство;
 тренажер;
 средство диагностики и контроля.
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:
 средство подготовки текстов, их хранения;
 текстовый редактор;
 графопостроитель, графический редактор;
 вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в различном виде);
 средство моделирования.
Функцию объекта обучения компьютер выполняет при:
 программировании, обучении компьютера заданным процессам;
 создании программных продуктов;
 применении различных информационных сред.
Сотрудничающий  коллектив воссоздается  компьютером  как  следствие  коммуникации  с  широкой  аудиторией 

(компьютерные сети), телекоммуникации в Internet.
Досуговая среда организуется с помощью:
 игровых программ;
 компьютерных игр по сети;
 компьютерного видео.
Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции.
Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график учебного процесса, внешняя 

диагностика, итоговый контроль).
Организация  внутриклассной  активизации  и  координации,  расстановка  рабочих  мест,  инструктаж,  управление 

внутриклассной сетью и т.п.).
Индивидуальное  наблюдение  за  учащимися,  оказание  индивидуальной  помощи,  индивидуальный  «человеческий» 

контакт с ребенком. С помощью компьютера достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие 
визуальные и слуховые образы.

Подготовка  компонентов  информационной  среды  (различные  виды  учебного,  демонстрационного  оборудования, 
сопрягаемого  с  ПЭВМ,  программные  средства  и  системы,  учебно-наглядные  пособия  и  т.д.),  связь  их  с  предметным 
содержанием определенного учебного курса.

Информатизация  обучения  требует  от  учителей  и  учащихся компьютерной  грамотности, которую  можно 
рассматривать как особую часть содержания компьютерной технологии. В структуру содержания компьютерной технологии 
(компьютерной грамотности) входят:

 знание основных понятий информатики и вычислительной техники;
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 знание принципиального устройства и функциональных возможностей компьютерной техники;
 знание современных операционных систем и владение их основными командами;
 знание  современных  программных  оболочек  и  операционных  средств  общего  назначения  (Norton 

Commander, Windows, их расширения) и владение их функциями;
 владение хотя бы одним текстовым редактором;
 первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах программирования;
 первоначальный опыт использования прикладных программ утилитарного назначения.
Совершенно  уникальные  возможности  для  диалога  ребенка  с  наукой  и  культурой  представляет  Всемирная 

компьютерная сеть - Internet:
 переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира;
 привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, хранилищ мира;
 интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы. 

Рекомендации по внедрению современных педагогических технологий 
в практику дополнительного образования детей

Все образовательные технологии,  применяющиеся сегодня в дополнительном образовании детей,  можно свести к 
основополагающим закономерностям:

 необходимо активизиировать детей;
 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности;
 подвести эту деятельность к творчеству;
 предоставить воспитанникам больше самостоятельности;
 развить такие личностные самообразования детей, как самостоятельность, активность, общение;
 постепенно предоставить детям полную свободу в принятии решений.

Особого внимания требует повышение квалификации педагогов: недостаточно показать им как надо работать, нужно 
организовать поддержку, взаимообучение, развить рефлексивную и креативную практику.

Анализ теории и практики внедрения новых технологий в практику учреждений дополнительного образования детей 
позволил В.В. Гузееву выявить три группы проблем:

 освоение образовательной технологии педагогами, их подготовка к новому типу деятельности;
 внедрение технологии в практику;

 подготовка детей к работе в условиях новой технологии.
Ведь известно, что если педагогическое новшество противоречит духу учреждения и прежнему стилю работы, то оно 

будет  чуждым  и  не  приживется.  Необходимо,  чтобы  педагог  осознал  необходимость  изменений,  начал  поиск  причин 
несоответствия имеющегося стиля своей работы и результатов деятельности ребенка.

Наилучшим образом образовательная технология осваивается в том учреждении, где имеется поддержка творчески 
работающих  педагогов  администрацией.  «Как  всякое  новое,  гуманистически  ориентированная  педагогика  прочно 
закрепляется только командным способом внедрения, - отмечает Газман О.С. – Он позволяет удерживать новый образец 
деятельности для всех за счет групповой солидарности, организационной и методической поддержки». Эту мысль развивают 
В.В.  Гузеев  и  А.С.  Сиденко:  «Поддержка  администрации  абсолютно  необходима,  поскольку  освоение  образовательной 
технологии сопровождается целой серией конфликтов. По большей части корни этих конфликтов лежат в сложившихся 
стереотипах, неоправданных социальных ожиданиях и вошедшей в отечественный менталитет привычке ждать, что жизнь  
мгновенно улучшится лишь от того, что кто-то заговорил про что-то новое».

В  практике  дополнительного  образования  выбор  способа  решения  дидактической  и  воспитательной  задачи  обычно 
предоставляется самому педагогу. Но опыт показывает, что такая творческая задача посильна далеко не каждому по ряду  
объективных причин, связанных с уровнем профессиональной компетентности, поэтому полезнее и надежнее для будущих 
результатов задавать педагогам определенную методику (или технологию) относительно целей обучения и воспитания. В 
связи  с  этим  одной  из  самых  сложных  проблем  повышения  квалификации  кадров  является  обучение  педагогов  при 
внедрении современных технологий в образовательный процесс.

Если инициатива в использовании инноваций исходит от самого педагога, то проблем с его обучением не возникает:  
экспериментатор изучает литературу, общается с коллегами, работающими по-новому, занимается на специальных курсах, 
посещает проблемные семинары, ведет самостоятельные поиски. Если же совершенствование образовательного процесса – 
инициатива администрации учреждения, то необходима организация специальной работы, специальное обучение педагогов, 
в процессе которого методической службой должны быть решены  следующие задачи:

1. Мотивация  педагогов  на  освоение  новшеств  в  образовательном  процессе,  апробацию  новых  методов  и  приемов 
обучения и воспитания детей.

2. Предоставление  педагогам  всесторонней  и  актуальной  информации  о  современных  технологиях  обучения  и 
воспитания детей.

3. Формирование умений применять конкретную технологию или ее элементы в практической работе. 
4. Формирование умений  проектировать учебное занятий в соответствии с концепцией осваиваемой технологии.

Выработка умений анализировать и оценивать результативность внедрения новой технологии.
Обучение педагогических кадров освоению новых педагогических технологий организуется в следующих формах: 
 педагогическая мастерская;
 деловая игра;
 мастер-класс;
 лекция;
 семинар;
 посещение и анализ занятий;

 учебное занятие;
 открытое учебное занятие;
 педагогические чтения;
 дискуссия;
 ярмарка педагогических идей;
 консультации;
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 стажировка.
В нашей практической работе часто приходится сталкиваться с тем, что незнание специалистами методической службы 

вопросов  содержания  подготовки  педагогических  кадров  для  работы  по  новым  технологиям  приводит  к  следующим 
недостаткам:

 педагоги получают общее, поверхностное, обзорное  представление о новых технологиях;
 мало внимания уделяется истории и предназначению конкретной технологии;
 не раскрываются концептуальные основы педагогической технологии;
 не ведется работа по формированию проектировочных и аналитических умений педагогов;
 педагоги  перегружены  при  разработке  дидактических  средств,  что  приводит  к  их  отказу  от  применения  новой 

технологии.
Методы обучения педагогических кадров работе по новым технологиям включают следующие:

Информационные –
Комплексные – 
Дискуссионные  - 

лекции, педагогические чтения.
педагогические мастерские, мастер-классы, стажировка, работа в творческих группах.
педагогический ринг, дискуссия, оценка и анализ занятия.

Таким образом,  обучение  педагогов  внедрению новых  технологий  включает  в  себя  теоретическую подготовку  и 
выработку определенных практических умений.

Теоретические знания, которые должен получить педагог о новой технологии:
 Понятие о «педагогической технологии», ее отличие от дидактики и методики обучения. 
 Представление о роли и месте педагогической технологии в дополнительном образовании детей.
 Умение ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий, не открывать уже известного.

Знание  концептуальной  основы,  особенностей  содержания  и  методики,  сущности  процесса  и  назначения  той 
технологии, которую будет реализовать педагог.

Внедрить  образовательную технологию в  педагогическом  коллективе  –  значит  освоить  новый  тип  деятельности, 
который  необходимо  обеспечить  информационными,  экономическими,  материально-техническими,  кадровыми, 
методическими и др. ресурсами. 

Педагог  должен  знать,  назначение  выбранной  им  образовательной  технологии,  историю  ее  создания,  результаты, 
которые могут быть получены и проблемы, которые с ее помощью будут решены. Кроме этого, педагог должен знать, на 
какую  научную  теорию   опирается  данная  образовательная  технология,  какими  основаниями  руководствовались  ее 
создатели. 

Например,  технология  проблемного  обучения  разработана  в  шестидесятые  годы  учителями  и  учеными  Т.В. 
Кудрявцевым,  М.И.  Махмутовым,  И.Я.  Лернером;  теория   интенсификации  педагогического  процесса  разработана 
академиком Ю.К. Бабанским; в основе программированного обучения лежит теория поэтапного формирования умственных 
действий  Н.В.  Талызиной;  концепция  развивающего  обучения  опирается  на  теорию  развития  личности  и  теорию 
содержательного обобщения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина.

Знание о новой технологии должно включать вопросы о методах и приемах работы педагога,  а  также -  о методах,  
приемах учебной деятельности детей и формах ее организации.

Таким образом, педагог, внедряющий новую технологию в образовательный процесс должен знать:
 сущность  новой  технологии  (ее  концептуальную  основу,  историю  создания,  авторов-разработчиков,  проблемы, 

которые будут решены);
 теоретическое обоснование планируемых результатов;
 этапы освоения новой технологии;
 методы и приемы, которые используются педагогом в работе по новой технологии;

методы и приемы работы обучающихся и формы организации их деятельности.
Механизм освоения новой технологии,  по мнению А.С.  Сиденко,  должен обеспечить постепенность включения в 

работу всего коллектива и может проходить по следующей схеме:
 выявить в результате изучения научно-методической литературы и знакомства с передовым педагогическим опытом 

образовательную технологию, которую целесообразно внедрять в учреждении;
 формирование  микрогрупп  единомышленников-лидеров  (педагогов,  методистов,  управленцев),  создание  хорошего 

климата в коллективе, развитие инициативы, творческих настроений педагогов, мотивация к освоению новшеств;
 разработка  проекта,  этапов  постепенного  приобщения  коллектива  к  нововведению,  а  также  программу  внедрения 

технологии в педагогический коллектив с учетом индивидуальности каждого педагога;
 снятие профессиональных стереотипов, преодоление конфликтов, обнаружение в личном опыте элементов деятельности 

нового типа и распространение его; применения трех функций рефлексии: анализа, критики, нормирования;
 преобразование взаимоотношений, возникающих в процессе освоения образовательной технологии (от индивидуальной 

деятельности к развитию кооперации, сотрудничества);
 изменение индивидуальной профессиональной деятельности;
 создание механизмов по необратимости преобразовательных действий по внедрению образовательной технологии.

При таком подходе к освоению новых технологий, педагог становится субъектом деятельности, видит свою цель,  
осознает  программу  ее  достижения,  представляет  результаты,  способен  находить  в  своем  опыте  элементы  новой 
образовательной технологии и достраивать их до освоения целостной образовательной технологии.

Профессиональные умения педагога, применяющего новую технологию на практике
В процессе обучения работе по новой технологии педагог должен приобрести не только теоретические знания, но и 

сформировать профессиональные умения, которые помогут ему планировать и анализировать учебные занятия, построить 
целостный учебный процесс, применять на практике новые приемы и методы работы, оценивать результативность новой 
технологии,  используя  методы  педагогической  диагностики.  То  есть  основными  умениями  педагога  являются 
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проектировочные  –  умение  планировать  образовательный  процесс  на  определенный  срок,  разрабатывать  учебную 
программу, занятие.

После  анализа  особенностей  образовательной  технологии  и  определения  методических  задач,  педагог  должен 
разработать  модифицированный  вариант  программы обучения в  соответствии  с  направленностью данной  технологии, 
выделить  учебные  модули,  составить  календарно-тематический  план  реализации  программы  и   разработать  планы 
различных типов занятий. 

Учебное  занятие –  основной  элемент  образовательного  процесса  в  дополнительном  образовании,  но  сегодня 
существенно меняется его форма организации. Главное не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в  
сотрудничество, активный поиск знаний. Превратить учебное занятие в технологичное педагогу помогает:
 организация работы детей на доступном для них уровне, на пределе их возможностей и в приемлемом темпе; 

 четкое, поэтапное объяснение на высоком уровне учебного материала или обучение практической операции;
 установка не на запоминание учебной информации, а на смысл и практическую значимость полученных знаний.
 обязательный контроль,  который можно осуществить по ходу объяснения новой темы, после ее изучения и как 

итоговая проверка; 
 реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение целей и возможностей, творческого 

потенциала каждого ребенка на основе знания способностей, потребностей и склонностей).
Технология проведения учебного занятия, построенного в соответствии с  теорией общего развития (Л.В. Занков) 

включает:
 ознакомление детей с планом занятия и объяснение нового материала;
 выделение основных терминов и правил, оформление конспекта занятия;
 выполнение практических и творческих заданий с помощью алгоритмов и образцов;
 выполнение творческих заданий для развития интереса к определенному виду деятельности.
Технология  проведения  учебного  занятия  в  системе  дифференцированного  обучения (И.Унт)  предполагает 

несколько этапов:
Ориентационный  этап  (договорной).  Педагог  договаривается  в  детьми,  о  том,  как  они  будут  работать,  к  чему 

стремиться, чего достигнут. Каждый отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать на разных уровнях, 
который выбирает самостоятельно.

Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. 
Необходимо объяснить, почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и почему без этого нельзя (иными словами,  
«завести мотор»). На этом этапе вводный контроль (тест, упражнение). Дидактическая задача – восстановить в памяти все 
то, на чем строиться занятие.

Основной  этап –  усвоение  знаний  и  умений.  Учебная  информация  излагается  кратко,  четко,  ясно,  с  опорой  на 
образцы. Затем дети должны перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип – каждый добывает 
знания сам.

Итоговый этап – оценка лучших работ, ответов, обобщение пройденного на занятии.
Технология проведения учебного занятия в соответствии с теорией  проблемного обучения  (М.И. Махмутов, И.Я. 

Лернер):
 ознакомление обучающихся с планом занятия и постановка проблемы;
 дробление проблемы на отдельные задачи;
 выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного материала;
 анализ полученных результатов, формулировка выводов.
Групповая технология складывается из следующих элементов:
 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы;
 планирование работы в группах;
 индивидуальное выполнение задания;
 обсуждение результатов;
 сообщение о результатах;
 подведение итогов, общий вывод о достижениях.
Технология построения учебного занятия в соответствии с теорией педагогики сотрудничества:
 ознакомление  обучающихся  с  будущими  результатами  занятия  и  объяснение  практического  значения  учебного 

материала;
 составление крупных блоков основного содержания учебного материала;
 дифференциация  учебного  материала  для  свободного  выбора  обучающимися  заданий  (при  сохранении 

обязательного минимума), исключение принуждения в обучении и воспитании, свободный выбор уровня сложности;
 повторение приемов и алгоритмов выполнения творческих заданий;
 выполнение  практических  и  творческих  заданий  с  применением  игровых  и  групповых  форм  работы,  с 

использованием активных методов обучения;
 самоанализ и самооценка детьми результатов своей деятельности на занятии;
 выполнение заданий по культуре поведения, по воспитанию нравственности и т.п.
Технологическая цепочка группового творческого воспитательного дела (И.П. Волков, И.П. Иванов):

 Подготовительный этап (предварительное формирование отношения к делу – занимает минимальное время,  чтобы дети 
не потеряли интерес).

 Психологический настрой (определение значимости дела, выдвижение задач, вступительное слово, приветствие и 
др.).

 Коллективное планирование. Можно построить в форме «мозгового штурма» в виде ответов на вопросы (Коллектив 
делится на микрогруппы, которые обсуждают ответы на вопросы: для кого? Где и когда? Как организовать? Кто участвует?  
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Кто руководит?  Затем заслушиваются варианты ответов каждой группы и  осуществляется совместный выбор лучшего 
варианта).

 Коллективная подготовка дела. Выбор актива, распределение обязанностей, уточнение плана.
 Собственно деятельность (высокий культурный уровень). Осуществление разработанного плана.
 Завершение,  подведение итогов (сбор,  огонек,  круглый стол).  Ответы на вопросы: что удалось,  почему? Что не 

получилось? Как улучшить?
 Результаты коллективного дела.
Технология проведения учебного занятия-игры состоит из следующих этапов:
 Этап  подготовки  (определение  учебной  цели,  описание  изучаемой  проблемы,  составление  плана  проведения  и 

общее  описание  игры,  разработка  сценария,  расстановка  действующих  лиц,  договоренность  об  условиях  и  правилах, 
консультации).

 Этап  проведения  (непосредственно  процесс  игры:  выступления  групп,  дискуссии,  отстаивание  результатов, 
экспертиза).

 Этап  анализа  и  обсуждения  результатов  (анализ,  рефлексия,  оценка,  самооценка,  выводы,  обобщения, 
рекомендации).

Заключение
Все  обучающие,  развивающие,  воспитательные,  социальные  технологии,  используемые  в  дополнительном 

образовании детей, направлены на то, чтобы:
-разбудить активность детей;
-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности;
-подвести эту деятельность к процессу творчества;
-опираться на самостоятельность, активность и общение детей.
Новые педагогические технологии могут радикально перестроить процесс обучения.  В условиях дополнительного 

образования ребенок развивается,  участвуя в  игровой,  познавательной,  трудовой деятельности,  поэтому  цель  внедрения 
инновационных  технологий  -  дать  детям  почувствовать  радость  труда  в  учении,  пробудить  в  их  сердцах  чувство 
собственного достоинства, решить социальную проблему развития способностей каждого ученика, включив его в активную 
деятельность, доведя представления по изучаемой теме до формирования устойчивых понятий и умений. 

Изучив и проанализировав существующие в педагогической науке и практике подходы к организации обучения и 
воспитания,  можно  утверждать,  что  научно-педагогической  основой  организации  деятельности  учреждения 
дополнительного  образования  детей  являются  личностно-ориентированные  технологии  обучения  и  воспитания:  с  их 
помощью  более активно осуществляется процесс создания для обучающегося возможности самореализоваться,  развить 
индивидуально-творческие способности. В дополнительном образовании в силу используемых в нем организационных форм 
и иной природы мотивации разнообразные личностно-ориентированные технологии стали его отличительной особенностью. 
Здесь образование и развитие ближе всего подошли к понятиям «самообразование» и «саморазвитие».

Современные технологии в работе учреждений дополнительного образования детей сочетаются со всем ценным, что 
накоплено в отечественном и зарубежном опыте, в семейной и народной педагогике, они позволяют выбирать наиболее 
эффективные способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально комфортные условия для их  
общения, активности и саморазвития.

Современная  организация  образовательно-воспитательного  процесса  в  учреждении  дополнительного  образования 
детей  имеет  личностно-ориентированную  направленность,  способствует    полноценному  развитию  тех  способностей, 
которые нужны личности и обществу, которые включают личность в социально-ценностную активность, способствуют ее 
самоопределению,  обеспечивают возможности эффективного самообразования на протяжении всей последующей жизни.

Образовательный  процесс  в  учреждении  дополнительного  образования  детей  строится  на  основе  реализации 
различных  видов  деятельности  детей;  обеспечивается  свободный  выбор  каждому  темпов  и  глубины  освоения 
образовательных программ, осуществляется активное взаимодействие детей разных возрастов в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированные технологии «запускают» внутренние механизмы развития личности.

Деятельность  многих  учреждений  дополнительного  образования  детей  сегодня  является  базой  для  внедрения 
прогрессивных педагогических технологий, поскольку именно в этих учреждениях ныне имеются особые возможности для 
развития  социальных  качеств,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  детей.  Но,  как  правило,  педагогические 
технологии формируются ситуативно, и многие педагоги используют их, опираясь на свой опыт, без знания педагогической 
теории.

Каждое учреждение дополнительного образования детей неповторимо, у каждого свои традиции, опыт, ценности,  
свои педагоги. Поэтому к вопросу проектирования педагогических технологий стоит подходить с позиций признания своего 
своеобразия. 

Исследование  использования  новых  педагогических  технологий  при  организации  деятельности  учреждения 
дополнительного образования детей позволяет утверждать, что они являются одним из самых мощных средств социализации 
личности  обучающегося,  поскольку  способствуют  развитию  таких  личностных  новообразований  как  активность, 
самостоятельность и коммуникативность обучающихся.

Успешность  применения  новой  технологии  зависит  не  от  способности  педагога  реализовать  определенный  метод 
обучения на практике, а от эффективности и правильности применения выбранного метода на определенном этапе занятия, 
при решении данной задачи и в работе с конкретным контингентом детей. 
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Но главное – педагог должен уметь самостоятельно проанализировать свою работу, выявить недостатки, определить их 
причины и выработать  пути исправления,  то  есть  основными профессиональными умениями для  этой работы педагога 
являются аналитические.

Таким образом, педагог при внедрении новой технологии в образовательный процесс должен уметь:
 применять методы и приемы обучения, используемые в данной технологии;
 проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой технологии;
 научить детей новым методам работы;
 оценивать результаты внедрения новой технологии в практику, используя методы педагогической диагностики.
Новые  технологии  требуют  от  педагога  умения  разрабатывать  необходимые  дидактические  средства для 

осуществления  образовательного  процесса:  наглядные  пособия,  раздаточный  материал,  для  самостоятельной  работы 
обучающихся, учебные задания для индивидуальной и групповой работы, дифференцированные упражнения  контрольные 
задания, тесты и др. Следовательно, педагога нужно учить разработке недостающих дидактических средств. 

Таковы  общие  направления  разработки  и  внедрения  современных  педагогических  технологий  в  дополнительном 
образовании детей.  Какие-то из них пригодны для работы с одними группами учащихся по конкретному направлению, 
другие – для других. Но общий вывод однозначен: ни одна из технологий не может являться универсальной, пока педагог не  
определится, что он хочет достичь сменой технологии и от чего желает отказаться. При этом каждый педагог будет являться 
«создателем» технологии, так как невозможна смена технологии без учета субъективного фактора и личного творчества, 
нельзя автоматически перенести чужой опыт в свою практику.

Педагогические технологии (или их элементы) все чаще стали встречаться в практике учреждений дополнительного 
образования детей.  Но главное не  в  том,  чтобы называть привычные явления новыми терминами (например,  занятия с  
группой детей – групповой технологией), а в том, чтобы перейти к реальному проектированию образовательного процесса,  
поэтому чрезвычайно важно организовать работу по обучению педагогов внедрению новшеств в образовательный процесс, 
наладить процесс сотрудничества педагога и методиста. Благодаря этому педагог сможет сделать то, что одному ему было  
бы не  под силу:  совместная  работа  поддерживает  мотивацию,  дает  возможность  обсуждать  свои проблемы и получать 
своевременную реальную методическую помощь.
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