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Современные педагогические технологии в практике дополнительного 

образования детей 

Современная реформа образования в России, связанная с реализацией 

личностно-ориентированного подхода, вызвала ряд серьезных изменений в 

привычной 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. 

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. 

Технологии, которые необходимо использовать в своей деятельности 

современному педагогу, должны быть направлены на формирование и 

развитие личности, соответствующей запросам общества и 

способствовать обеспечению достойного уровня и постоянному 

совершенствованию качества и доступности образования. 

Трактовки понятия педагогической технологии 

  

Слово «технология» происходит от греческих слов techne – искусство, 

мастерство и logos – учение. Поэтому термин «педагогическая технология» 

в буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве, 

мастерстве. 

Разнообразные трактовки понятия «педагогическая технология» говорят 

о том, что это качественно новая ступень в развитии педагогики. 

Понятия «педагогическая технология» наиболее часто трактуется следующим 

образом: 

1. Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей (М.В. Кларин). 
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2. 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). 

3. 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). 

4. Педагогическая технология – это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) 

5.  «Педагогическая технология» - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В.П. Беспалько). 

6.  «Педагогическая технология» - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П. Волков). 

Структура педагогической технологии 

 

Структура педагогической технологии содержит три основных 

взаимосвязанных компонента: 

1. Научный: технология является научно разработанным решением 

определенной проблемы, основанном на достижениях педагогической 

теории и передовой практики; 

2. Формализовано-описательный (дескриптивный): технология 

представляется моделью, описанием целей, содержания, методов и средств, 

алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых 

результатов; 

3. Процессуально-деятельностный: технология предстает как сам процесс 

осуществления деятельности объектов и субъектов, их целеполагание, 

планирование, организацию, реализацию целей и анализ результатов. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей и проектирующей наиболее рациональные пути 

обучения, и в качестве системы алгоритмов, и в качестве реального процесса 

обучения и воспитания. Она может быть представлена либо всем комплексом 

своих аспектов, либо научной разработкой (проектом, концепцией), либо 

описанием алгоритма (программы) действий, либо реально 

осуществляющимся в практике процессом. 

 

Основные качества современных педагогических технологий 

 

Для описания таких сложных объектов, как педагогические технологии 

следует выделить их основные общие качества. 



Системность – особое качество множества организованных компонентов, 

выражающееся в наличии интегральных свойств и качеств. Новые 

интегральные качества технологии как системы проявляются в новых 

образовательных результатах, отношениях, качествах, субъектов 

деятельности и т.д. 

Комплексность – координация и взаимодействие различных педагогических, 

психологических, организационно-управленческих и других элементов. 

Целостность – наличие общих интегративных качеств при сохранении 

специфических свойств составляющих элементов. 

Научность – включает анализ и использование опыта, концептуальность, 

прогностичность и другие качества, представляет собой синтез достижений 

науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, 

что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией 

общества. 

Концептуальность – система взглядов на педагогический процесс, идей, 

принципов, на основе которых организуется деятельность. 

Структурированность – наличие определенной внутренней организации 

системы (цели, содержания), системообразующих связей элементов 

(концепция, методы), устойчивых взаимодействий (алгоритм), 

обеспечивающих устойчивость и надежность системы. 

Преемственность – решает определенную часть общей задачи, 

координируется по содержанию, времени и другим параметрам. 

Вариативность и гибкость – основывается на изменении 

последовательности, порядка, цикличности элементов алгоритма, в 

зависимости от условий осуществления технологии. 

Инструментальность – обеспеченность комплексом учебно-методических, 

дидактических средств и инструментов, сопровождающих основные операции 

образовательного процесса (учебники, оборудование и т.п.). 

Эффективность – отношение результата к количеству израсходованных 

ресурсов. Современные технологии существуют в конкурентных условиях и 

должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам. 

  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

  

В дополнительном образовании педагогические технологии имеют 

особое значение и место по ряду причин: 

1. выбор способа решения дидактической задачи в дополнительном образова-

нии предоставляется самому педагогу, но опыт показывает, что такая 

задача посильна далеко не каждому. Происходит это по ряду причин, 

связанных с уровнем профессиональной компетенции, так как, зачастую, 

работают высоко квалифицированные специалисты по профилю, но не 

имеющие педагогического образования и опыта работы с детьми; следова-

тельно, полезнее вооружить их готовой технологией; 



2. 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 деятельности детей, 

которые обеспечат им комфортные условия развития; 

3. учреждение дополнительного образования особое учреждение, которое 

должно стать не просто местом обучения детей, а пространством 

разнообразных форм общения. 

Следовательно, объектом технологии дополнительного образования яв-

ляется не столько предметное содержание, сколько способы организации раз-

личных видов деятельности обучающихся и организационные формы 

образовательного процесса. 

Современная школа перегружает головы учеников знаниями, их роль 

преувеличивается, они выступают как цель, а не как средство развития 

способностей ребенка. 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, имеет все возможности для того, чтобы разделять детей по их инди-

видуальным особенностям и интересам и учить всех по-разному, причем 

содержание и методы обучения могут быть рассчитаны на уровень 

умственного развития ребенка и корректироваться в зависимости от его 

конкретных возможностей, способностей и запросов. В результате для 

большинства детей создаются оптимальные условия обучения: они реализуют 

свои способности, осваивают программы и вообще никто не "выпадает" из 

учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей характеризуется особенностями, которые 

позволяют внедрять в практику их деятельности современные педагогические 

технологии: 

• учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

• психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, 

не регламентируется обязательствами и стандартами; 

• детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий; 

• допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню интеллектуального развития). 

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. К педагогическим технологиям на основе личностно-

ориентированного подхода относятся: личностно-ориентированное обучение 

(Якиманская И.С.); технология индивидуального обучения (индивидуальный 

подход, индивидуализация обучения, метод проектов); коллективный способ 

обучения; технологии адаптивной системы обучения; педагогика 

сотрудничества («проникающая технология»); технология КТД; технология 

ТРИЗ; проблемное обучение; коммуникативная технология; технология 

программированного обучения; игровые технологии; технологии 

развивающего обучения. 

  

Виды  педагогических технологий,  

применяемых   в практике дополнительного образования 

 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология личностно-ориентированного 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. 

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 обучающегося 

составляется индивидуальная образовательная программа, которая в отличие 

от учебной носит индивидуальный характер, основывается на 

характеристиках, присущих данному ребёнку, 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. 

  

Технология индивидуализации обучения 

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 

обучающемуся 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 

обучающегося. 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. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

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 коллективной творческой деятельности 

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. 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. 

 

Технология «ТРИЗ» 

Как педагогику творчества рассматривают технологию «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. 

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. 

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. 

  

 

 



Технология исследовательского (проблемного) обучения 

   

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 проблемного обучения предполагает следующую 

организацию: 

• Педагог создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся на ее 

решение, организует поиск решения. 

• Обучающийся 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. 

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. 

Технология проведения занятия в соответствии с теорией проблемного 

обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер): 



• ознакомление воспитанников 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. 

Таким образом, технология проблемного обучения предполагает 

систему учебных занятий с основной целью – создать условия, при которых 

воспитанники открывают новые знания, овладевают новыми способами 

поиска информации, развивают проблемное мышление. 

 

Технология программированного обучения 

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. 

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. 

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). 

Как разновидность программированного обучения возникли блочное и 

модульное обучение. 

Блочное обучение 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. 

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 

  

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. 

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. 

                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). 

 

 

 



Технология проектного обучения 

  

Технология проектного обучения — альтернативная технология, которая 

противопоставляется классно-урочной системе, при которой не даются 

готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.     Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только 

результат, но в большей мере сам процесс. 

Проект — буквально это «брошенный вперед», то есть прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 

превращается в процесс создания проекта. Эффективность применения 

проектной деятельности в дополнительном образовании заключается в том, 

что: 

1. происходит развитие творческого мышления 

2. качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль 

в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не 

столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его 

познавательную деятельность. 

3. вводятся элементы исследовательской деятельности; 

4. формируются личностные качества воспитанников, которые развиваются 

лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (в групповых 

проектах, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его 

совместной деятельности появляется совместный продукт, отсюда 

развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность, анализировать результаты 

деятельности, способность ощущать себя членом команды — подчинять 

свой темперамент, характер, время интересам общего дела); 

5. происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их 

логическое применение (формируются личностные качества — 

способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и 

осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности). 

Педагог превращается в куратора или консультанта: 

•   помогает обучаемым в поиске источников; 

•   сам является источником информации; 

•   поддерживает и поощряет обучающихся; 

•   координирует и корректирует весь процесс; 

•   поддерживает непрерывную обратную связь. 

Типология проектов. Проекты различаются по следующим признакам: 

1. Какая деятельность доминирует в проекте: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная и пр. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области 

знания); межпредметный проект. 



3. по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира). 

5. Количеству участников проекта. 

6. Продолжительности выполнения проекта (в рамках одного занятия; 

нескольких занятий; месяц, год и т.д.) 

Результат проектной деятельности – это, прежде всего ход самой деятельности 

(сама деятельность), а продукт (игрушка-подушка, игрушка-коврик) – это 

одно из воплощений замысла, он помогает представить каков был замысел 

решения проблемы проекта. 

  

Технология развивающего обучения 

  

Технология развивающего обучения - это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми; при котором 

учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

особенности индивидуума. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный 

способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

Принципы развивающего обучения: 

• общее развитие всех обучающихся; 

• обучение на высоком уровне трудности; 

• ведущая роль теоретических знаний; 

• изучение материала быстрым темпом; 

• осознание детьми смысла процесса обучения; 

• включение в процесс обучения не столько рациональной, но и 

эмоциональной сферы; 

• проблематизация содержания; 

• вариативность процесса обучения, индивидуальный подход; 

• использование логики теоретического мышления: 

• обобщение, дедукция, содержательная рефлексия; 

• целенаправленная учебная деятельность как особая форма активности 

ребенка, направленная на изменение самого себя как субъекта учения и т. 

д. 

В современной педагогике различают следующие группы качеств личности: 

ЗУН – знания, умения, навыки; 

СУД – способы умственных действий; 

СУМ – самоуправляющие механизмы личности; 

СЭН – эмоционально-нравственная сфера; 

Все они взаимосвязаны и представляют сложнейшую динамически 

развивающуюся целостную структуру. Индивидуальные различия определяют 

уровень развития той или иной группы качеств. 



Технология развивающего обучения направлена на целостное гармоничное 

развитие личности, где проявляется вся совокупность ее качеств: 

Технология развивающего обучения = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП 

Развивающее обучение ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на 

деятельность, которую обучаемый может выполнить с помощью педагога. 

Цели технологии развивающего обучения: 

• формировать теоретическое сознание и мышление; 

• формировать не столько ЗУНы, сколько способы умственной деятельности 

– СУДы; 

• воспроизвести в учебной деятельности логику научного мышления. 

Новые информационные технологии 

 

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. 

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. 

  

Здоровьесберегающие технологии 

  

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодейст-

вовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания 

и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей. 

Технологию, применительно к поставленной проблеме сохранения 

здоровья детей, можно определить как здоровьесберегающую педагогическую 

деятельность, которая по-новому выстраивает отношения между 

образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки 



человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на 

сохранение и приумножение здоровья ребенка. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить 

развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным 

опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Здоровьесберегающая технология– это: 

• условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). В эту систему входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья детей, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. детей данной возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности детей, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности. 

Педагогу в организации и проведении занятия необходимо учитывать: 

1. Обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения кабинета и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей. 

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, решение примеров, задач и др. Норма – 4-7 видов за занятие. 

Однообразность занятия способствует утомлению воспитанников, как это 

бывает, например, при выполнении контрольной работы. Вместе с тем 



необходимо помнить, что частые смены одной деятельности на другую 

требуют от воспитанников дополнительных адаптационных усилий. Это 

также способствует росту утомляемости. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут; 

4. Число видов преподавания (методов обучения): словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания (методов обучения). Норма – не позже 

чем через 10-15 минут. 

6. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся: 

- метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, 

выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

- активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь); 

- методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 

7. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение учителя использовать их как 

возможности инициирования дискуссии, обсуждения. 

8. Позы учащихся во время занятия, чередование поз. 

9. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии – их 

место, содержание и продолжительность. Норма – на 15-20 минут занятия 

по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 3 – повторениями каждого 

упражнения. 

10.  Наличие у воспитанников мотивации к учебной деятельности на занятии 

(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу и т.п.) и используемые учителем методы 

повышения этой мотивации. 

11.  Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих 

связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка 

индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся 

знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

12.  Психологический климат на занятии. 

13.  Наличие на занятии эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов 

с комментариями и т.п.; 

В конце занятия следует обратить внимание на следующее: 



1.  Плотность занятия, т.е. количество времени, затраченного 

воспитанниками на учебную работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-

80 %. 

2.  Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. 

3.  Темп и особенности окончания занятия: 

• быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, 

быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего задания; 

• спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать 

педагогу вопросы, педагог может прокомментировать задание на дом, 

попрощаться с детьми. 

  

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 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, можно  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. 

Творчество проявляется в какой-либо деятельности. Вне деятельности 

не может быть творчества. 

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. 

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. 

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 

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 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 кучащимся 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. 

Помимо творческих педагогических способностей, любой педагог должен 

работать над развитием специальных приемов работы, помогающим 

добиваться поставленных перед собой и учащимися целей. Он должен 

постоянно интересоваться 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, 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. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Изучив и проанализировав существующие в педагогической науке и практике 

современные педагогические технологии, можно утверждать, что в 

дополнительном образовании разнообразные личностно-ориентированные 

технологии стали его отличительной особенностью.  Они 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. 

Так же, исследование использования современных  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 творческих способностей, личностных 

новообразований как активность, самостоятельность и коммуникативность 

обучающихся. Именно это  и соответствует запросам общества и способствует 

обеспечению достойного уровня и совершенствованию качества образования. 
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