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Методический комплект пелагога дополнительного образования   

представляет  собой  сборник  методических материалов, цель разработки 

которого состоит в  оказании помощи в работе педагога дополнительного 

образования, повышении его профессионализма и  эффективности 

деятельности. Представленный сборник  содержит важный теоретический 

материал и необходимые в работе педагога практические рекомендации.  
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Глава 1. Современный педагог дополнительного образования. 

1. Стандарты профессионализма 

               Наша страна претерпевает огромные перемены в самых разных 

направлениях. Естественно, это не могло не коснуться и системы 

образования. Государственные документы по совершенствованию системы и 

качества образования требуют необходимости глобальных изменений в 

современной школе. Политика нашего Президента дает возможность роста 

педагога новой формации, у которого есть желание совершенствовать свой 

профессионализм на протяжении всей жизни и накопить человеческий 

капитал, который принесет ему карьерный рост, обеспечит конкурентное 

преимущество.  

            В настоящее время интенсивно развивается система дополнительного 

образования детей, которая требует педагога нового типа. Предназначение 

дополнительного образования — удовлетворять постоянно меняющиеся 

индивидуальные, образовательные потребности личности, реализовать 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка в системе ДО, 

способствовать личному, социальному и профессиональному 

самоопределению детей  и подростков.  

          Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 

годы подчеркивает, что «... дополнительное образование станет престижным 

для обучающихся и будет способствовать профессиональному становлению 

личности».  

        «В условиях ритма современной жизни становится очень важным 

наличие достаточного количества творчески развитых педагогов, ясно 

осознающих свои способности, желающих и знающих, как добиться цели».  

          Наше общество постоянно развивается, совершенствуется и система 

образования, вследствие чего возникает потребность в поиске эффективных 

средств, позволяющих реализовать гуманистическую направленность 

процессов воспитания и развития личности ребенка в современном 

обществе.  

Педагог дополнительного образования детей - один из важнейших 

специалистов, непосредственно занимающихся развитием талантов и 

способностей школьников, включая их в художественную, техническую, 

спортивную деятельность, реализуя дополнительные образовательные 

программы различной направленности.Многообразие и неповторимость 

педагогических ситуаций требует от педагога умения самостоятельно 

переосмысливать теоретические знания, переводить их на язык практических 

действий, находить наиболее эффективные способы в решении возникающих 

педагогических проблем. Это умение предвидеть и решать педагогические 

ситуации и проблемы, понимать своего собеседника, изучать 

психологические особенности детей, умение формировать душу 

воспитанника в соответствии с требованиями общества. «Воспитатель сам 

должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника», - так в своих трудах 
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выделял роль педагога  В.Даль.  

           Современный педагог должен владеть педагогической интуицией, что 

очень важно для того, чтобы мгновенно сориентироваться в конкретной 

ситуации. Одно из важных качеств ПДО -  способность доступно передавать 

знания. Для этого необходим и творческий подход, и образность речи, и 

убедительность и др.  

          Деятельность педагога в сфере дополнительного образования не 

ограничивается работой по конкретной методике: он призван формировать 

личность ребенка в целом, вовлекая его в творчество. Поэтому в системе 

дополнительного образования успех дела решает не столько овладение 

чужими методиками, сколько способность педагога к собственной 

творческой деятельности.  

 Основу педагогического творчества составляет знание педагогических 

законов, иначе творчество профессионала подменяется дилетантизмом. 

Чтобы этого не происходило, требуется постоянно целенаправленно 

повышать профессиональную квалификацию педагога.  

«В горящем котле холодных капель не бывает» - так в своих работах отражал 

Конфуций. Воплощение педагогического искусства в жизнь невозможно без 

овладения воспитателем педагогического мастерства, техникой и 

технологией педагогического действия. «Воспитателем и учителем надо 

родиться, им руководит прирожденный такт», - писал А. Дистервег.  

Для успешного осуществления своей деятельности педагог дополнительного 

образования должен обладать компетенциями, а именно, проективными, 

конструктивными, коммуникативными, организаторскими. И ещѐ, чтобы 

отвечать современным требованиям, он должен:  

- Постоянно пополнять знания, работать со значительным напряжением сил, 

обладать развитым чувством ответственности.  

- Уметь организовать процесс обучения и воспитания с учѐтом возрастных 

особенностей.  

           Таким образом, современный педагог дополнительного образования 

становится сознательным творцом педагогической деятельности и 

участником научного творчества в области педагогики, что способствует 

развитию творческой личности ребенка в современном обществе.  

Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана чѐтко 

определил приоритеты в образовании: «Мы должны интенсивно внедрять 

инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему 

образования». Сегодня система повышения квалификации на основе лучшего 

отечественного и мирового опыта нацелена на непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов, так как от их 

профессионализма зависит будущее нашей страны.  

 

2.Профессиограмма педагога дополнительного образования 
Основными задачами работы педагога 

дополнительного образования  является создание комфортных 

условий  для творческого развития детей  и подростков, развитие их 

социально- эмоционального мира. Педагог дополнительного образования 
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выявляет творческие способности детей и подростков, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в 

том числе детей, имеющих отклонения в развитии. Оказывает 

консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях, выставках 

творчества, открытых занятиях, показательных выступлениях. 

Педагогу дополнительного образования необходимо обладать знаниями: 

 социально-психологических  механизмов взаимодействия людей; 

 принципов и закономерностей развития образования с учетом его 

психолого – педагогических традиций; 

 о природо-, культуро- и социосообразности; 

 индивидуально-психологических особенностях развития личности в 

социокультурном пространстве; 

 условиях, способах, путях саморазвития личности. 

 Важные личностные качества педагога дополнительного образования, 

обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности: 

 склонность к работе с детьми; 

  высокая степень личной ответственности; 

  самоконтроль и уравновешенность; 

  терпимость, без оценочное отношение к людям; 

 интерес и уважение к другому человеку; 

 стремление к самопознанию и саморазвитию; 

  находчивость и разносторонность; 

 тактичность; 

 целеустремленность; 

 артистизм; 

 требовательность к себе и другим; 

 наблюдательность (способность) увидеть тенденции в развитии, 

формировании его умений, навыков, зарождение новых 

потребностей и интересов). 

Педагог дополнительного образования (с указанием 

областидеятельности) должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающимив себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, определятьметоды 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

икачество; оценивать риски и принимать решения в 

нестандартныхситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации,необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач,профессионального 

и личностного развития; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологиидля 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, взаимодействоватьс 

руководством, коллегами и социальными партнерами; 

 ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихсявоспитанников), организовывать и контролировать их 

работу с принятиемна себя ответственности за качество 

образовательного процесса; 

 самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностного развития, заниматься самообразованием, 

осознаннопланировать повышение квалификации; 

 осуществлять профессиональную деятельность в 

условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий; 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечиватьохрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 

 планировать, организовывать и проводить занятия; 

 организовывать и проводить досуговые мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки; 

 разрабатывать методические материалы (рабочиепрограммы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельныхзанимающихся; 

 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду;образовательные технологии в области 

дополнительного образования; 

 участвовать в исследовательской и проектной деятельностив 

области дополнительного образования детей. 

 

3. Основные обязанности педагога дополнительного образования 

       Педагог дополнительного образования организует, обеспечивает 

разнообразную творческую деятельность обучающихся (воспитанников) в 

области дополнительного образования. Участвует в разработке и 

реализации дополнительных образовательных программ, составляет планы 

и программы занятий, обеспечивает качество их выполнения. Комплектует 

состав обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения, принимает меры по сохранению их в 

течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы, исходя из психофизиологической 

целесообразности. Выявляет творческие способности детей, способствует 

их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов, 

нравственно-духовной личности воспитанников.  

      Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся 

(воспитанников), в том числе детей с ограниченными возможностями в 

развитии. Организует участие детей в культурно-массовых мероприятиях. 

Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, техники 
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безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает создание 

необходимых условий для охраны жизни и здоровья детей во время 

учебного процесса. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

Оказывает консультативную помощь родителям и лицам, их заменяющим, 

а также педагогическим работникам. Участвует в деятельности 

методических объединений и в других формах методической работы.  

       Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы 

Республики Казахстан " Об образовании ", " О правах ребенка в 

Республике Казахстан ", " О языках в Республике Казахстан ", " О борьбе с 

коррупцией ", " О браке и семье " и другие нормативные правовые акты по 

вопросам образования; теорию педагогики, психологию, возрастную 

физиологию, школьную гигиену, методику преподавания предмета, 

методику воспитательной работы; программы и учебники; требования к 

оснащению и оборудованию учебного кабинета, средства обучения и их 

дидактические возможности; основные направления развития 

педагогической науки; специфику развития интересов и потребностей 

воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 

поддержки талантов, содержание, методику и организацию научно-

технической, эстетической, оздоровительно-спортивной и досуговой 

деятельности, отдыха и развлечений, программы занятий кружков, секций, 

студий, клубных объединений; основы деятельности детских коллективов, 

организаций и ассоциаций, основы законодательства о труде; санитарные 

правила и нормы.  

       Педагог должен: 

1. Работать честно и добросовестно. 

2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе. 

3. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации. 

4. Всемерно повышать качество своей работы. 

5. Соблюдать ТБ. 

6. Быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями и коллегами. 

7. Систематически повышать идейно–теоретический уровень, деловую 

квалификацию. 

8. Содержать своѐ рабочее место в чистоте и порядке. 

9. Беречь государственную собственность. 

10. Педагог приходит в школу за 15 минут до начала первого, проводимого 

им занятия. (За это время педагог должен подготовить кабинет к занятиям, 

познакомиться со всеми объявлениями и приказами, уходя из школы, 

педагог обязан сделать то же самое). 

11. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятий, мероприятий.   

Запрещается:  

1.Изменять расписание занятий. 

2. Изменять продолжительность занятий  и перемен . 

3. Удалять учащихся с занятий . 

4. Курить в помещении школы. 

5. Созывать в рабочее время совещания. 
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000267_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000267_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000267_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000321_#z0
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6. Пускать на занятия посторонних лиц (всех, кроме педагогов данной 

школы) без разрешения  администрации. 

Квалификационные требования:высшее или среднее специальное 

образование.  

 

4. Требования к ведению журнала 

 

1. Помните: журнал - государственный документ. При заполнении журнала 

следует руководствоваться указаниями к ведению журнала. 

2. Название предмета и фамилия педагога должны  записываться на 

казахском и русском языках своевременно руководителем кружка. 

Название предмета записывается с маленькой буквы. 

3. Списки учащихся заполняются  в алфавитном порядке. Списочный состав  

должен быть заполнен одним почерком. Все  изменения в списочном 

составе  учащихся в журнале (выбытие, прибытие…) может делать только 

руководитель кружка  после приказа по школе. 

4. Все записи в журнале  должны  быть чѐткими и разборчивыми, только 

синей пастой. 

5. Педагог  обязан каждое занятие  отмечать отсутствующих. 

 

Глава 2.Психолого-педагогические основы формирования и развития 

умений учащихся. 

1. Этапы формирования умений. 

Умения  -  это закрепленные способы применения знаний в практической 

деятельности.  Формируются умения  путем упражнений. Упражнения- это 

многократное повторение и закрепление действия. Процесс формирования 

умений предполагает определенную последовательность  этапов. 

Содержание этапов состоит из деятельности педагога и деятельности 

учащихся.    

1 этап – исходный: 

В деятельности педагога он начинается с диагностики, выявления 

научного уровня сформированности  умений у школьников и чѐткой 

постановки целей, как предвосхищенияжелаемого результата в дальнейшем 

совершенствовании умений. В деятельности учащихся исходным является 

создание установки. Это ясно осознанная цель и стремление еѐ достигнуть. 

Оно реализуется в процессе накопления опыта применения  способов 

учебной и умственной деятельности, когда ученик уже знает о требованиях , 

предъявляемых к данному виду деятельности и осознает свои недостатки при 

выполнении этих действий. 

 Такая установка способствует активному отношению к деятельности 

направленной на формирование умений. 

2 этап - планирование деятельности, осознание способов еѐ выполнения. 

Планирование позволяет лучше осознать цель, представить результат труда, 

обдумать весь процесс деятельности, т.е. содержание, главные моменты, 

последовательность действий. 

3 этап  - показ образца: 
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           Здесь важны умелое сочетание целого и части. Оно достигается 

благодаря расчленению целого (умения) на части. Осмысление каждого 

структурного элемента, чтобы у школьника  сформировалось чѐткое 

представление о сущности данного умения. При этом необходимо давать 

словесное разъяснение (аргументировать) как целые, так и частные действия. 

В результате ученик должен знать содержание умения и осознать способ его 

осуществления. 

4 этап -  отработка (тренировка и упражнения) отдельных, частных 

элементов умения, так как неотработанность отдельных элементов, особенно 

в сложных умениях, влечѐт за собой несовершенство действия (умения) в 

целом. На основе частных умений формируются общие и приобретается их 

гибкость, способность к переносу. 

5 этап - формирование умения целостно под руководством педагога. В 

процессе упражнений необходимо вербализация действий, т.е. их словесное 

комментирование, разъяснение. Вначале оно подробное, затем сжатое и, 

наконец, самостоятельное выполнение целостного действия. Важно 

подкреплять слова правильной демонстрацией действий. 

6 этап - Контроль и самоконтроль: 
        Он осуществляется в конце работы и в процессе еѐ. Контроль дает 

возможность ученику осознать, как протекает учебная или умственная 

деятельность, какие имеют в ней место недостатки и успехи. Отсутствие 

контроля за технологией действий приводит к тому, что ошибки и недочѐты 

закрепляются в процессе упражнений. Это влечѐт за собой формирование 

несовершенных умений. В формировании умений особенно важно обращать 

внимание на правильность и точность выполнения первых действий. Первое 

действие обычно прочно закрепляется в памяти, а  впоследствии с большим 

трудом изживаются (перестраиваются), т.к. формируются стереотипы 

действий. Эталоном при контроле является образец. Но главное – 

предупредить ошибки, не допускать неправильных действий, ибо 

переучивать труднее. 

 Самоконтроль осуществляется через сравнение с образцом (эталоном). 

Умения определить, что соответствует образцу, что не соответствует, что 

выполнено хорошо, что плохо, как исправить плохое. Самоконтроль 

приводит к оценке своей деятельности, осознанию и пониманию причин 

своих ошибок. 

 Для успешного формирования у школьников учебно-интеллектуальных 

умений необходимо соблюдать ряд условий. 

1. Формирование умений во многом зависит от индивидуальных 

особенностей ученика, которые проявляются как отношение (позитивное, 

негативное) осознание личностной значимости, работоспособность, т.е. 

скорость и качество действий. Именно это определяет своеобразную 

манеру, индивидуальный стиль деятельности, устойчивость умений и 

навыков. 

2. Преемственность, непрерывность, последовательность.  

2. Алгоритм выбора  методов обучения. 
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        Выбор методов обучения не может быть произвольным. Существует ряд 

условий, которые определяют выбор методов обучения; 

1. Закономерности и принципы обучения. 

2. Содержание и методы конкретной науки / учебного предмета / и 

изучаемой темы. 

3. Цели и задачи обучения. 

4. Учебные возможности учащихся / возрастные, интеллектуальные, 

организационные, деловые, коммуникабельные /. 

5. Внешние условия / дидактическая среда, материально-техническое 

оснащение/. 

6. Возможности педагога / мастерство, компетентность, темперамент, стиль 

общения, характер взаимоотношения и взаимодействие-сотрудничество, 

партнерство, диктат, императивность /. 

 

Глава 3.Как подготовить современное занятие 

1.Основы построения учебного занятия 

Учебное занятие – это: 

- модель деятельности педагога и детского коллектива; 

-ограниченная временными рамками форма организации учебного 

процесса, предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков 

детям по конкретному предмету и усвоение ими учебного 

материала, но и, прежде всего, развитие; 

- время, в течение которого обучающиеся под руководством 

педагога занимаются учебной, воспитательной,досуговойдеятельностью. 

В учебном занятии представлены все элементы образовательного 

процесса: цели, содержание, средства, методы, организация. Качество 

учебного занятия зависит от правильности определения каждого из этих 

компонентов и их рационального сочетания. Однако главное требование 

к учебному занятию – это достижение цели, поставленной педагогом и 

принятой обучающимися. 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий: 

- обучающие; 

-общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: обучение 

и научениеобучающихся чему-либо, овладение детьми конкретными 

знаниями и умениями по преподаваемому предмету. 

Это учебные занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 
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Общеразвивающиезанятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно 

отнести занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные 

коллективные творческие дела. 

Воспитательныезанятия ставят целью формирование 

положительного психологического климата в детском коллективе, 

приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. Например, 

праздники: «Дни именинников», «Конкурсы мастерства», и т.д. Эти 

занятия тоже предполагают обучающие задачи, но отличаются от 

учебных занятий тем, чтонаучение, как правило, не носит специально 

организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным 

предметом. Достаточно часто занятие педагога с детским коллективом 

трудно отнести к какому-либо одному виду, поскольку в ходе одного 

занятия большинство педагогов решают как обучающие, так 

ивоспитательные задачи в комплексе. 

Учебное занятие, являясь ограниченным по времени процессом, 

представляет собой модель деятельности педагога и детского коллектива. 

В связи с этим учебное занятие необходимо рассматривать в логике 

организации деятельности, выделяя цель, содержание, способы, 

результаты деятельности, а также этапы их достижения. 

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 

информационного. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности обучающихся: восприятие – осмысление – запоминание – 

применение – обобщение - систематизация. 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на 

определѐнные, конкретные цели данного занятия (воспитательные, 

развивающие и обучающие), выходящие на реальный, достижимый 

результат. Для системы дополнительного образования характерным 

является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, 

поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных 

творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального 

воздействия путем реализуемой образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), 

определяется объем образовательного компонента учебного материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный 

морально-психологический климат, настраивая детей на сотворчество и 

содружество в процессе познавательной деятельности, на завершающем 

этапе – анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются 

даже самые большие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 
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выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, 

индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: 

раздаточный материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо 

продумать методику наиболее продуктивного использования 

применяемого наглядного материала 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с 

опережением в развитии, объем и форма самостоятельной работы с 

детьми, разрабатывается краткий конспект настоящего занятия. 

Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим 

занятия для различных возрастных категорий детей, совершенствовать в 

своей педагогической деятельности методики здоровьесберегающих 

систем. 
 

2.Классификация учебных занятий 

Исходя из современных научных представлений об учебном занятии, 

его содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов, познавательного, 

развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели по 

содержанию учебного материала. 

Цели – это механизм, с помощью которого педагог кодирует 

основное содержание и прогнозирует результаты своей деятельности и 

познавательной деятельности обучающихся. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в 

соответствии с дидактической целью и закономерностями процесса 

обучения. Движение к реализации цели как прогнозируемому результату 

обуславливает переход от одной части занятия к другой, от этапа к этапу. 

Приемы работы педагога и воспитанников на каждом этапе зависят от 

содержания, цели, логики усвоения учебного материала, состава группы и 

опыта творческой деятельности педагога и воспитанников. 

Дидактическая цель является важнейшим структурным элементом и 

определяет тип и структуру учебного занятия. Учитывая активную 

позицию воспитанников в освоении материала и формировании умений, 

классифицировать учебные занятия по дидактической цели можно 

следующим образом: изучение и первичное закрепление новых знаний; 

закрепление знаний и способов деятельности, комплексное применение 

знаний и способов деятельности; обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности; проверка, оценка, коррекция знаний и способов 

деятельности. Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру, 

основной компонент занятия кодируется в названии типа учебного 

занятия, общими этапами для всех типов занятий являются 

организационный,этап целеполаганияи мотивации, подведения итогов. 

Организационный момент учебного занятия предполагает создание 

продуктивных условий для взаимодействия педагога и воспитанников. 
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Этапцелеполаганияи мотивации обеспечивает желание участников 

педагогического процесса работать на занятии через постановку целей и 

актуализацию мотивов учебной деятельности, через формирование 

установок на восприятие и осмысление учебной информации, развитие 

личностных качеств воспитанника. 

При подведении итогов определяется уровень достижения целей, 

мера участия всех учеников и каждого в отдельности, оценка их работы и 

перспективы познавательного процесса. 

   3.Основные требования к современному занятию 

Постановка и комплексное решение на занятии обучающих 

(образовательных), развивающих задач. Создание мотивации 

предстоящей деятельности. 

Организация структуры занятий. Применение активных форм 

организации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ 

дополнительного образования. Развитие у обучающихся способов 

познавательной и практической деятельности, личностного развития, 

умения и навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный 

подход к обучающимся. Учет психолого-педагогических особенностей 

детей и др. 

Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы 

деятельности на занятии. 

Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на 

занятии. Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. 

Условия обучения в помещении, организация учебного пространства и т. 

д. 

Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, 

знание их психологии. Наличие специальных знаний по преподаваемому 

предмету. Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк 

педагога. Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, 

отношение к неверным ответам и др. 

Построение современного учебного занятия 

 Создание и поддержание высокого уровня познавательного 

интереса и активности детей; 

 Целесообразное расходование времени занятия; 

 Применение разнообразных педагогических средств обучения; 

 Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

воспитанниками; 

 Практическая значимость полученных знаний и умений. 

Для проведения результативного учебного занятия необходима 

достаточно серьезная подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? 

Как удержать внимание ребят, развить интерес к учебному предмету? Эти 

и многие другие вопросы волнуют практически каждого педагога. Что же 

является главным для педагога при подготовке учебного занятия? 
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Условия достижения эффективности занятия 

- Комплексность целей (обучающие, 

воспитательные,общеразвивающиезадачи). 

- Адекватность содержания поставленным целям, а также их 

соответствие особенностям детского коллектива. 

- Соответствие способов работы поставленным целям и 

содержанию. 

- Наличие четко продуманной логики занятия, преемственности 

этапов. 

- Четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность. 

- Наличие благоприятной психологической атмосферы. 

- Активная позиция ребенка (активизация познавательной и 

практической деятельности, включение каждого ребенка в деятельность). 

- Полное методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение занятия. 

Постоянный перевод обучающего из зоны его актуального в зону 

ближайшего развития является основным показателем эффективности 

учебного занятия. 

 

4.Алгоритм подготовки учебного занятия 

Алгоритм подготовки учебного занятия, как основа этой методики, 

может быть следующим: 

1 

этап 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на 

каждом из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз 

педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты 

(причины)? 

- В зависимости отрезультатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, 

от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 

этап 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в 

логике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и 

разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 
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- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способовработыкак педагога, так и детей на каждом этапе 

занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 

этап 

Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, 

познавательного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного 

материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации предложенный 

алгоритм будет варьироваться, уточняться, детализироваться. Важна сама 

логика действий, прослеживание педагогомпоследовательностикак своей 

работы, так и учебной деятельности детей, построение учебных занятий не 

как отдельных, разовых, не связанных друг с другом форм работы с 

детьми, а как системы обучения, которая позволит полностью реализовать 

творческий, познавательный, развивающий потенциал преподаваемого 

педагогом учебного предмета. 

Детальное соблюдение условий эффективности занятия, основных 

требований к его подготовке и построению обеспечит высокий результат 

занятия. 

5.Требования к проведению учебного занятияв системе 

дополнительного образования детей  

Несмотря на многообразие типов занятий, все они должны отвечать 

некоторым общим требованиям, соблюдение которых способствует 

повышению эффективности обучения. 

Педагог должен сформулировать тему, задачи  занятия.  

На занятии должно быть сочетание коллективной и 

индивидуальной работы обучающихся.  

Педагог должен подбирать наиболее целесообразные методы 

обучения с учетом уровня подготовленности обучающихся.  

Педагог должен добиваться, чтобы усвоение учебного материала 

осуществлялось на занятии.  

Педагогу необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

правила техники безопасности.  

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с 

учетом  возрастных психологических особенностей обучающихся, цели и 

задач образовательной программы, специфики предмета и других 

факторов.  
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Наиболее общими в дополнительном образовании могут быть 

следующие формы: 

 

 

 

 
Дошкольный и 

младший школьный 

возраст 

Средний 

школьный возраст 

Старший школьный 

возраст 

Беседа с игровыми 

элементами 

Лекция Проблемная лекция 

Сказка Учебная игра Пресс-конференция 

Сюжетно-ролевая игра Творческий проект Практические занятия 

(лабораторная работа) 

Игра-путешествие Конкурс (КВН) Семинар 

Игра-имитация Заочная экскурсия Тематическая дискуссия 

Соревнования, 

состязания и др. 

Тематические  

задания по 

подгруппам 

Групповая консультация 

Защита творческой работы 

Деловая игра: презентация 

(вида деятельности, 

выставки т.п.) 

 

Общие требования к постановке задач занятия 

Задачи ставятся, исходя из целей и назначения всего процесса 

образования. 

Задач может быть столько, сколько необходимо для осуществления 

задуманного. 

Задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам 

предполагаемой образовательной деятельности. 

Задачи должны быть определены конкретно и четко, чтобы была 

возможность проверить (самопроверить) их выполнение. 

Формулировка задач должна быть максимально краткой, но полной 

(развернутой во времени и пространстве). 

Задачи лучше поставить в определенной последовательности 

(классифицировать). 

В формулировке задачи должно быть ключевое слово, глагол, 

определяющий основные действия педагога и воспитанников (оказать, 

отработать, освоить, организовать и пр.). 

Важным принципом постановки задач является учет возрастных 

особенностей развития воспитанников.  
 

Комплексное планирование задач учебного занятия  

(по М. Поташнику) 

Каждое занятие включает в себя решение обучающих, развивающих 

и воспитательных задач.  

Обучающие задачи. 
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К числу обучающих задач относят формирование теоретических 

знаний, характерных для данного вида деятельности:  

- обеспечить в ходе занятия усвоение (повторение, закрепление) 

следующих основных понятий, законов, теорий, терминов и т.д. 

или  

- обеспечить в ходе выполнения заданий усвоение (закрепление) 

следующих движений, (операций, технологий, способов изготовления) 

или 

- сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие 

специальные умения...  

Развивающие задачи. 

Задачи чаще всего связаны с психологическим развитием ребенка.  

- способствовать развитию познавательных способностей: внимание, 

память, мышление 

или  

- создать условия для развития...  

или  

- способствовать (содействовать) развитию эмоций, чувств ребенка 

(радости, сопереживания), развитию мимики ребенка  

или  

- способствовать развитию волевых качеств (настойчивость, 

целеустремленность, решительность),  

или  

- способствовать развитию творческих способностей (фантазии, 

воображения).  

Воспитательные задачи. 

Задачи направлены на развитие личностных качеств ребенка, 

нравственности.  

- содействовать решению задач трудового воспитания (гигиена труда, 

культура труда и т.д.), патриотизма, гигиенических качеств, 

формированию ЗОЖ и др.   

 

Примеры конструирования задач занятия с учетом возраста детей 
(авторы: Е.В. Авдеева, Е.Г. Метелева, Н.Б. Новоселова) 

Обучающие задачинаправлены на освоение воспитанниками системы 

учебных знаний и формирования предметных умений и навыков. 

Примеры обучающих действий педагога: познакомить, научить, 

учить, изучить, повторить, закрепить, дать основы, научить сравнивать, 

анализировать, высказывать, применять, создавать, систематизировать, 

свободно оперировать понятиями и т.д.  

Воспитательные задачи направлены на освоение, усвоение и присвоение 

общекультурных ценностей, формирование положительных качеств 

личности. 
Возраст Действие Качества 

м л а д ш и й  ш к о л ь н ы й  в о з р а с т в о с п и т ы в а т ь
 Любовь к малой родине:  

● к родному дому, школе, семье, двору, микрорайону, городу 
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Доброжелательное отношение к окружающим:  

●соблюдение правил этикета, 

●доброжелательность, 

● дружелюбие,  

●готовность сотрудничать,  

●вежливость 

Умение заботиться: 

●доброту,  

●искренность, 

●чуткость, 

●общительность, 

●стремление помочь,  

●отзывчивость 

ф
о
р
м

и
р

о
в
ат

ь 

Положительную самооценку 

Потребность в самоорганизации:  

●аккуратность, 

●бережливость, 

●трудолюбие, 

●сдержанность, 

●основы самоконтроля, 

●скромность, 

●самостоятельность, 

●умение доводить начатое дело до конца, 

●настойчивость,  

●выдержку 

Потребность в здоровом образе жизни:  

●умение видеть прекрасное,  

●гигиенические знания и умения, 

●оптимизм, 

●доброжелательное отношение к труду, 

●культура труда. 

П
о

д
р

о
ст

к
и

 

в
о
сп

и
ты

в
ат

ь 

Гражданские качества личности:  

●интерес  к общественной жизни, 

●стремление помогать ,  

● патриотизм,  

● активную жизненную позицию,  

● критичность, 

● оптимизм, 

● общественную активность, 

● чувство долга, 

● предприимчивость 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ат

ь 

Положительную «Я-концепцию»:  

● умение аргументировать свою позицию,  

● положительную самооценку, 

● самокритичность,  

● оптимизм, 

● уверенность в себе,  

● лидерские качества, 

● умение сопереживать 

Потребность в саморегуляции:  

● ответственность, 

● самоконтроль, 

●рассудительность,  

● тактичность, 

● терпимость, 

●самостоятельность, 

● умение адаптироваться к новым условиям,  

● умение прогнозировать собственную деятельность,  
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● умение организовать свою деятельность и анализировать еѐ 

Потребность в здоровом образе жизни:  

● разнообразие интересов,  

● осознание своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе 

ст
ар

ш
ек

л
ас

сн
и

к
и

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ат

ь 

Положительную мотивацию на культуру 

жизнедеятельности:  

● уважительное отношение к людям,  

● общественную активность,  

● интерес к культуре и истории России, 

● стремление принести пользу обществу,  

● понимание личного и общественного значения труда,  

● осознание личной и общественной значимости образования 

(знаний),  

● потребность к самопознанию,  

● умение ставить цели и реализовывать их, 

● осознание значимости результата 

Потребность в общении в контексте культуры:  

●умение идти на компромисс,  

● тактичность, 

● терпимость, 

●толерантность, 

●умение доказать свою точку зрения,  

●умение выходить из конфликтных ситуаций,  

● знание этики семейных отношений,  

● умение организовать культурный досуг 

сп
о
со

б
ст

в
о
в
ат

ь 

Личностному и профессиональному самоопределению:  

● формированию потребности в достижении цели 

(личностной и общественнозначимой),  

● самовоспитанию,  

● формированию умения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии,  

● формированию профессионально важных качеств личности,  

● оценке и коррекции профессиональных планов 

воспитанников 

Развивающие задачи направлены на развитие познавательного интереса, 

способностей и задатков ребенка. 

Возраст 

воспитанников 

Примеры формулировки развивающих задач 

М
л

ад
ш

и
й

 ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

в
о

зр
ас

т 

● развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, 

восприятия, мышления, воображения), познавательный интерес,  

● развивать эмоциональную сферу, 

● развивать творческие способности – формировать рефлексивные 

умения (умение разумно и объективно посмотреть на  себя со стороны, 

проанализировать свои суждения и поступки: почему он это сделал?), 

● развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах,  

● развивать гибкость, логичность мышления, доказательность 

суждений,  

● развивать эстетические чувства 
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П
о

д
р

о
ст

к
и

 

● развивать самосознание,  

● развивать интерес к познавательной деятельности, 

● развивать умения самовыражаться, самоутверждаться,  

● развивать творческие способности, 

● формировать способы социального взаимодействия,  

● развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе 
С

та
р

ш
ек

л
ас

сн

и
к
и

 
● развивать  познавательные и профессиональные интересы,  

● развивать способность строить жизненные планы и вырабатывать 

нравственные идеалы,  

● формировать рефлексивный тип мышления (умение провести 

адекватный самоанализ своих умений, качеств, поступков), 

● развивать самосознание,  

● развивать творческие способности 

 

6.Структура различных типов занятий 

 

Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное занятие Организационная часть 

 Проверка знаний ранее изученного материала и 

выполнение домашнего задания. 

 Изложение нового материала. 

 Первичное закрепление новых знаний, 

применение их на практике. 

Занятие сообщения и 

усвоения новых знаний 

Организационная часть 

 Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и 

обобщения полученных 

знаний 

Организационная часть 

 Постановка проблем и выдача заданий. 

Выполнение обучающимися заданий и решения 

задач. 

 Анализ ответов и оценка результатов работы, 

исправление ошибок. 

 Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

Организационная часть 

 Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение обучающимися знаний, 

связанных с содержанием предстоящей работы. 

 Сообщение и содержание задания,  инструктаж его 

выполнения. 

 Самостоятельная работа обучающихся под 

руководством педагога. 

 Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, 

умений и навыков 

Организационная часть 

 Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным 

материалом. 

 Инструктаж по выполнению работы. 

Самостоятельная работа обучающихся, оценка ее 

результатов. 
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Методы организации занятия 

 в детском объединении дополнительного образования 

Репродуктивный(от франц. - воспроизведение) — способ 

организации деятельности обучающихся по неоднократному 

воспроизведению сообщѐнных им знаний и показанных способов 

действий; обогащает обучающихся знаниями, умениями и навыками, 

формирует у них основные мыслительные операции, но не гарантирует 

творческого развития; 

словесные методы обучения - лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация. 

методы практической работы; 

метод наблюдения - запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись 

звуков, голосов, сигналов, фото-, видеосъемка, проведение замеров; 

исследовательские методы - проведение опытов, лабораторные 

занятия, эксперименты, опытническая работа на участке. 

методы проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного 

вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 

проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, 

доказательств и др.; 

проектно-конструкторские методы - создание произведений 

декоративно-прикладного искусства; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

метод игры - игры дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, 

деловая игра; 

наглядный метод обучения - картины, рисунки, плакаты, 

фотографии; таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные 

материалы; 

использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических 

методов и приемов. 

План занятия 

При проведении занятия каждый педагог должен иметь план 

занятия: опытный - краткий (сжатый), начинающий – более развернутый. 

Наличие подробных планов-конспектов необходимо в случаях, если 

педагогом проводится открытое занятие. 

Количество этапов учебного занятия зависит от его типа и места в 

образовательном процессе, а так же, выбранной педагогом, формы 

проведения. В современной педагогике выделяют более 10 возможных 

этапов учебного занятия: 

 организационный этап, 

 проверочный этап, 
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 подготовительный этап, 

 этап актуализации имеющихся у детей знаний, 

 этап работы по новому материалу, 

 этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков, 

 этап повторения изученного материала, 

 этап обобщения пройденного материала, 

 этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

 физкультминутка или этап релаксации, 

 контрольный этап, 

 итоговый этап, 

 этап рефлексии, 

 информационный этап. 

Рассмотрим пример планирования комбинированного учебного 

занятия как наиболее распространенного типа. 

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В еѐ 

формулировке должен быть отражен конкретный материал из содержания 

образовательной программы.  

Цель занятия должна соответствовать его теме, а так же 

направленности образовательной программы.  

Задачи – это ориентиры для достижения цели и должны 

образовывать единую систему деятельности. Педагог вправе поставить 

три основные задачи – образования, развития и воспитания, а может 

расписать их и более подробно.  

Для формулировки целей и задач рекомендуется использовать 

фразы «создать условия для восприятия / понимания / закрепления / 

осмысления…», «организовать деятельность по восприятию / 

применению / контролю / коррекции…», «способствовать формированию 

/ развитию …», «помочь в …» и т.д. 

Каждое занятие начинается с организационного этапа, т.е. с 

приветствия и посадки детей, настроя их на работу, концентрации 

внимания. На следующем этапе проверяются готовность детей к занятию, 

наличие каких-либо материалов для работы, выполнение домашнего 

задания и т.д. Затем следует подготовительный этап – объявление темы и 

целей, знакомство с планом занятия, введение в предлагаемый 

образовательный материал или информацию через вопросы или аналогии, 

способствующие наращиванию познавательного интереса. 

Затем идет основная часть занятия, состоящая из нескольких 

этапов. Здесь обычно имеет место работа по новому материалу(не 

изложение нового материала!), во время которой идет процесс усвоения 

воспитанниками новых знаний и способов действий. Работу по новому 

материалу эффективно начать с актуализации уже имеющихся у детей 

знаний по данной теме. На фоне собственного опыта изучаемый материал 

станет для воспитанников личностно-значимым, а значит, усвоится на 

более высоком уровне. Этап знакомства с новым материалом завершается 

этапом его первичного усвоения. 
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Если данная тема изучается уже не одно занятие, то целесообразно 

начать основной этап с повторения материала, пройденного на прошлом 

занятии. Педагог проводит краткий обзор предыдущего занятия, 

предлагая детям вспомнить тему и основную мысль предыдущей встречи, 

сделанные выводы. 

Лучшим способом закрепления теоретического материала служит 

этап его практического использования в ходе выполнения творческой 

работы или проведения игровых моментов. В процессе закрепления 

(повторения, запоминания) воспитанники действуют по образцу, 

алгоритму. 

На обобщающем этапе детям предлагается самим дать оценку 

информации и выделить основную мысль, заложенную в материале. 

Контрольные вопросы задаются по ходу всего занятия, но на 

контрольном этапе педагог может выявить уровень усвоения 

воспитанниками темы или раздела образовательной программы и уровень 

выполнения поставленных вначале занятия целей и задач. При этом 

контрольная (самостоятельная) работа должна быть разноуровневой. 

После этого проводится итоговый этап, в ходе которого педагог 

анализирует деятельность детей или направляет их на самооценку, дает 

советы и рекомендации по применению изученного материала. На этом 

этапе оценивается общая работа группы. 

На рефлексивном этапе педагог мобилизует воспитанников на 

оценку самого занятия, что даст возможность оценить правильность 

выбора форм и методов работы с детьми, определить наиболее 

перспективные пути на будущее. 

На информационном этапе детям сообщаются сведения о 

предстоящем занятии, о том, что необходимо подготовить, какие 

материалы или инструменты иметь и т.д. 

Важное место в ходе занятия имеет физкультминутка или этап 

релаксации, в случае, если деятельность коллектива предполагает 

физическую работу (хореографический, спортивный коллектив). Педагог 

сам определяет место и время физкультурной паузы, обосновывая свой 

выбор спецификой деятельности коллектива в целом и учебной 

деятельности детей на данном занятии в частности. Так, в коллективах 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества в течение двух- 

или трехчасового занятия дети заняты «сидячей» работой, напрягают 

зрение. С целью сохранения здоровья детей руководителю такого 

коллектива необходимо проводить целый комплекс мероприятий по 

повышению двигательной активности (например, пальчиковую гимнастику и 

общую ритмическую зарядку), а так же упражнения для глаз. Проведение 

релаксационных пауз повышает активность детей, увеличивает их физические 

ресурсы, помогает преодолеть усталость и способствует созданию 

здоровьесберегающей среды на занятии. 

Грамотно выстроенный план занятия, описание основных моментов 

каждого этапа, используемых методов обучения и контроля, придаст даже 

опытному педагогу ещѐ большую уверенность в своих силах, и будет 
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способствовать достаточно высокой результативности образовательного 

процесса в целом. 

 

Написание плана-конспекта занятия 

Учебное занятие — это промежуток времени, в течение которого 

обучающиеся занимаются определенным учебным предметом.Учебное 

занятие в системе дополнительного образования представляет собой 

сложнейший психолого-педагогический процесс, к которому 

предъявляется ряд различных требований.Для того чтобы учебное 

занятие стало обучающим, его нужно тщательно подготовить, 

спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать удобную 

для себя модель плана учебного занятия, которая должна содержать: 

 цели, задачи, методы и приемы воспитания ребенка в границах темы 

занятия; 

 учебные цели и задачи, расширяющие тему базовой программы; 

 образцы заданий, вопросов, изделий, наглядного материала; 

 ведущие виды деятельности участников занятия; 

 структура занятия и обоснование последовательности его этапов; 

 содержание деятельности педагога, детей на каждом этапе занятия; 

 мотивация деятельности детей на каждом этапе занятия; 

 формы и способы взаимодействия с детьми, общение; 

 диагностика (определение) начального уровня знаний детей, развиваемых 

в ходе занятия; 

 приемы управления вниманием, активизация детей; 

 типичные затруднения детей, причины и необходимые действия педагога 

для их ликвидации; 

 образцы корректирующих упражнении; 

 приемы работы с вспомогательной литературой, пособиями, 

дополнительным материалом; 

 диагностика результатов занятия, подведение итогов. 

 

7.Значение педагогического анализа занятия, самоанализа 

педагога в системе дополнительного образования 

 Анализ – это «мысленное расчленение изучаемого предмета на его 

элементы и исследование каждого элемента отдельности как части целого» 

(Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971). Есть несколько 

характеристик сущности анализа занятия:  

 - Педагогический анализ занятия – это не только расчленение занятия на 

составляющие, но и выявление соотношения этих составляющих. Это 

изучение связей, при помощи которых они объединяются в единое целое. 

Это операции сравнения, обобщения, аналогии, переход от абстрактного к 

конкретному;  

 - «Анализ урока, разбор и оценка учебного занятия в целом и отдельных 

его сторон, один из видов методической работы в школе» (Педагогическая 

энциклопедия.Т.1. – М., 1964.)  
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 - Педагогический анализ урока есть процесс его распознавания, 

направленный на раскрытие сущности механизма осуществления занятия, 

выяснение через это путей и причин формирования именно такого 

конечного результата занятия и соответствия последнего его триединой 

цели.  

         Практика работы в дополнительном образовании показывает, что 

нельзя успешно управлять учебно-воспитательным процессом, не 

анализируя его ход и развитие, не вскрывая причин его положительных и 

отрицательных результатов. Благодаря самоанализу в каждой конкретной 

ситуации могут своевременно применяться наиболее эффективные 

решения по осуществлению задач, встающих перед педагогом 

дополнительного образования. Без самоанализа занятия, мероприятия 

трудно определить основные задачи нового занятия. Самоанализ это не 

только способ познания, но и средство преобразования занятия, 

практического совершенствования деятельности педагога. Самоанализ 

занятия, мероприятия – один из инструментов управления качеством 

преподавания. Занятия в объединении – это сложный психолого-

педагогический процесс, к которому предъявляются определенные 

требования. Занятие нужно подготовить, спланировать, провести, а затем 

проанализировать. Педагог дополнительного образования может 

отработать удобную для себя модель плана занятия, но в нѐм необходимо 

отразить: - тему занятия и план еѐ изложения; - цели и задачи занятия; - 

содержание занятия; - виды деятельности педагога и обучающихся; - 

результат занятия. Основные этапы занятия в объединении могут быть 

следующими: - организация начала занятия, соблюдение темы, плана 

занятия, постановки образовательных, воспитательных, развивающих 

задач; - краткий повтор предыдущей темы; - проверка у детей знаний, 

умений для подготовки к изучению новой темы; - ознакомление с новыми 

знаниями и умениями, показ образца того, чему нужно научиться; - 

упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по 

образцу, на перенос в сходную ситуацию творческого характера; - 

подведение итогов занятия, формулирование выводов.  

 Планируя занятие нужно ответить на следующие вопросы: - какие 

цели должны быть поставлены при изучении данной темы (знания, умения, 

навыки)? - какие организационные формы обучения соответствуют 

содержанию занятия и подготовки детей? - какую роль играет данная тема 

в учебном курсе? - какими знаниями, умениями, навыками овладеют дети?  

- какие формы контроля целесообразны? Изучение программного 

материала предполагает следующие дидактические циклы: - изучение 

нового материала; - применение знаний на практике; - формирование 

практических умений, контроль знаний. Типы анализа занятий. Педагог 

дополнительного образования, организуя занятие, должен провести его 

самоанализ. Можно выделить три типа анализа занятия: - комплексный – 

это система аспектных анализов, всестороннее рассмотрение занятия в 

объединении в единстве целей, задач, содержания, методов, форм 

организации учебного процесса; разбор всех аспектов занятия: 
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содержательного, дидактического, психологического, воспитательного, 

методического, организационного. - аспектный анализ – предполагает 

более глубокое рассмотрение одной стороны занятия; может быть, 

например, дидактическим или организационным и т.п. - структурный 

анализ является основой всех анализов. Он определяет логическую 

последовательность и взаимосвязь структурных элементов занятия и 

выделяет дополнительные этапы занятия. Структурный анализ 

(поэтапный) – это выделение и оценка доминирующих структур 

(элементов) занятия, их целесообразность, обеспечивающая развитие 

познавательных способностей обучающихся. Примерная схема 

структурного анализа занятия:  - тема, цели занятия;  - содержание занятия;  

- виды деятельности педагога и обучающихся;  - результаты занятия.  

Значение самоанализа, самооценки. Самоанализ, самооценка – это 

представление о своих достоинствах и недостатках и, одновременно, 

характеристики уровня притязаний педагога. Самооценка запускает или 

тормозит механизм саморазвития личности. Заниженная самооценка 

означает неразвитость положительного представления о себе, неверие в 

свои силы, а значит отсутствие стимула к развитию.  Нормальная 

самооценка – это адекватное представление о своих достоинствах и 

недостатках, достаточная  мера самокритичности. Именно этот уровень 

является действенным стимулом саморазвития. Завышенная самооценка 

либо лишает стимула к саморазвитию, т.к. создаѐтся иллюзия предела, 

либо нужно искать достойного конкурента – стимул к саморазвитию. 

Самооценка – это ориентированное качество личности педагога, которое 

играет важную роль в самоанализе педагога своей деятельности. Проводя 

самоанализ занятия в объединении, любой педагог видит какие-то 

недостатки, достоинства  в меру своих знаний, способностей. И, 

естественно, возникает желание в следующий раз сделать лучше, не 

повторять ошибок. В практике могут быть использованы различные виды 

самоанализа занятия. Нет стандартных схем самоанализа, ибо все зависит 

от цели самого педагога и от вида форм и т.п занятия. Вместе с тем нужны 

какие-то общие требования и рекомендации. Примерные схемы 

самоанализ занятия в системе ДО  (структурный, аспектный, комплексный 

по видам и формам занятия и т.д. и т.п.)  

1. Примерная схема самоанализа педагога дополнительного 

образования.  

1.Общие сведения о занятии:        - краткая характеристика группы: состав, 

возраст, год обучения, способности и возможности, ожидаемые 

результаты; - оснащенность занятия: средства обучения. Наглядные 

пособия, технические средства и т.д. 

 2. Тема занятия:           - место в учебном курсе;        - степень сложности в 

целом для данной группы в частности. 

 3. Цель занятия:           - образовательный, воспитательный и развивающий 

аспекты. 

4. Содержание занятия:     - соответствует ли цели занятия;       - проведена 

ли его дидактическая обработка;     - развивает ли творческие способности 
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детей;     - способствовало ли развитию интереса к обучению;    - 

формированию каких знаний и умений способствует.  

5. Тип занятия:            - какой тип занятия избран (на изучение - лекция, 

объяснение, демонстрация; на закрепление и совершенствование знаний, 

умений – контрольные работы, упражнения, повторение и т.д.; на 

самостоятельное применение знаний, умений, навыков – самостоятельные 

работы, представления, семинары и т.п.);   - как осуществляется связь с 

предыдущими занятиями.  

6. Структура занятия:          - этапы занятия;          - их последовательность;        

- как обеспечивается целостность занятия.  

7. Методы обучения:           - соответствуют ли цели занятия;       - в какой 

мере обеспечивали развитие познавательной активности детей; - какова их 

эффективность.  

8. Система работы педагога:          - умение организовать работу детей;      

  - управление группой, определение объѐма учебного материала;  

  - поведение педагога на занятии (эмоциональность, характер общения и 

др.);           - роль педагога в создании микроклимата на занятии. 

 9. Система работы обучающихся:        - организованность, активность;       

- отношение к педагогу, к предмету, уровень усвоения знаний, умений;  - 

умение творчески применять знания и умения.  

10. Общие результаты занятия:         - выполнение запланированного 

объѐма;      - степень реализации цели занятия;       - общая оценка 

результатов эффективности занятия;    - саморекомендации по улучшению 

качества учебного занятия.  

 2. Схема самоанализа обучающихся. Основные структурные элементы 

занятия: 

 1. Новое знание;  

2. Задание на пробное действие; 

 3. Фиксация затруднения;  

4. Фиксация причины затруднения; 

 5. Цель деятельности обучающегося;  

6. Фиксация нового знания. 

3. Схема самоанализа занятия в объединении 
 - Формулировка ТДЦ (по каждому компоненту);  

 - Актуализация знаний обучающихся и фиксация трудностей;  

 - Изучение нового учебного материала;   

- Первичное закрепление учебного материала;  

 - Самостоятельная работа;  

 - Включение новых знаний в систему и повторение;  

 - Рефлексия деятельности.   

Аспекты самоанализа. Вопросы для самоанализа 
1. Цели (задачи) занятия В чем заключается основной замысел 

проведенного мною занятия? Как он связан с групповыми и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием и 

результатами учебно-воспитательного процесса в коллективе? Какие цели 

(задачи) планировал(а) достичь (решить) в ходе занятия?  
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2. Содержание и организация учебного занятия Насколько удачно я 

сумел(а) избрать содержание учебного материала, тип и форму занятия, 

приемы и способы организации учебного взаимодействия? 

Соответствовали ли они принципам личностно ориентированного 

подходам, целям (задачам) занятия?  

3. Технология работы педагога Какие технологические приемы я 

использовал(а) для того, чтобы на занятии: а) актуализировать и обогатить 

субъектный опыт обучающихся; б) стимулировать проявление ими 

инициативы и самостоятельности; в) создавать для обучающихся ситуации 

выбора учебных заданий и форм их выполнения; г) строить учебное 

взаимодействие на основе диалога и полилога; д) учитывать 

индивидуальный темп и стиль учебной деятельности обучающихся? 

 4. Результативность проведенного занятия. Удалось ли мне реализовать 

замысел занятия, достичь (решить) поставленные мной цели (задачи)? 

Насколько проведенное занятие было направлено на: а) становление и 

проявление индивидуальности обучающихся; б) развитие творческих 

способностей обучающихся; в) формирование положительной Я-

концепции личности обучающихся; г) выработку у детей индивидуального 

стиля познания и поведения?  В чем заключаются достоинства и 

недостатки моего занятия? Что не удалось решить при его проведении? 

Как можно исправить недостатки занятия?  

4.Примерный вопросник для проблемно-ориентированного самоанализа 

занятия в объединении. 
 Какова  тема и цель занятия? Степень достижения цели занятия?  

 Удалось ли удержать все виды деятельности в рамках объявленной 

темы? 

 Правильно ли определены цели и задачи занятия, учтены ли при этом 

индивидуальные особенности детей? 

 Удалось ли выбранными приѐмами сформировать у детей мотивацию 

учебной (практической) деятельности на данном занятии? 

 Насколько оптимальными для реализации целей занятия оказались 

выбранные формы, методы, приѐмы организации учебной деятельности?  

 Оптимально ли определено временное соотношение частей занятия 

(теория и практика)?  

 Удалось ли правильно построить устную речь, свою и обучающихся? 

 Удалось ли организовать работу детей по оценке собственной 

деятельности на занятии с позиции целевой установки?  

 Какова на самом деле степень достижения целей данного занятия и 

почему?  

5.Примерная схема самоанализа занятия в объединении  в системе 

дополнительного образования 
1. Общая характеристика группы  

2. Тема, цель, форма проведения  

3. Анализ качества подготовки занятия:       - наличие поурочного плана;         

- определение задач;          - активность детей и педагога.  

4. Анализ хода занятия.  
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5. Отношение обучающихся к занятию: увлеченность, творчество, 

инициатива.  

6. Характеристика педагогических средств, форм, методов. 

7. Проявление качеств педагога.  

8. Техническая и методическая оснащенность.  

9. Выводы, замечания, предложения.  

 6.Примерная схема самоанализа педагогом своих профессиональных и 

личностных качеств по результатам проведения занятия в системе 

дополнительного образования 

 1. Способность к импровизации.  

2. Умение слушать детей, чутко реагировать на их вопросы, вести диалог. 

3. Способность держать детей «в руках», управлять своими эмоциями. 

 4. Знание своего предмета.  

5. Умение использовать современные и традиционные способы передачи 

знаний и навыков в соответствии с поставленными задачами.  

6. Коммуникативные способности, актѐрское мастерство, ораторское 

искусство.  

7. Умение мобилизоваться, сосредоточить усилия на раскрытии 

собственных ресурсов.  

Приложение 1. 

Традиционные и нетрадиционные формы 

 организации деятельности обучающихся  

в образовательном процессе 

 
Традиционные занятия Нетрадиционные занятия 

Лекция 
Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную 

деятельность обучающихся 

Презентация предмета, явления, 

события, факта 
Описание, раскрытие роли предмета, 

социального предназначения в жизни 

человека, участие социальных 

отношениях 

Семинар 
Форма групповых занятий в виде 

обсуждения подготовленных сообщений 

и докладов под руководством педагога 

Социадрама 
Сюжетно – ролевая игра, 

предопределенная позицией главных 

героев; ситуация выбора, от которой 

зависят ход жизни и социально-

психологических отношений, 

осознание себя в структуре 

общественных отношений 

Дискуссия 
Всестороннее публичное обсуждение, 

рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы - расширяет знания 

путем обмена информацией, развивает 

навыки критического суждения и 

отстаивания своей точки зрения 

Защита проекта 
Способность проецировать изменения 

действительности во имя улучшения 

жизни, соотнесение личных интересов 

с общественными, предложение новых 

идей для решения жизненных проблем 

 

Конференция 
Собрание, совещание представителей 

различных организаций для обсуждения 

и решения каких-либо вопросов 

Философский стол 
Коллективная работа по отысканию 

социального значения и личностного 

смысла явления жизни - «Свобода и 
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долг», «Человек природа» и т.п. 

Экскурсия 
Коллективный поход или поездка с 

целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью 

«Крепкий орешек» 
Решение трудных вопросов в жизни 

совместно с группой, доверительный 

разговор на основе добрых 

взаимоотношений 

Туристический поход 
Передвижение группы людей с 

определенной целью 

Конверт вопросов 
Свободный обмен мнениями на разные 

темы в дружеской обстановке 

Учебная игра 
Занятие, которое имеет определенные 

правила и служит для познания нового, 

отдыха и удовольствия 

Выпускной ринг 
Отчет выпускников творческих 

коллективов, анализ прошлого, планы 

на будущее, создание атмосферы 

дружбы, взаимопонимания, 

формирование умения 

взаимодействовать с людьми 

Утренник, праздник т.д. 
Организационно-массовые 

мероприятия, проводимые в 

соответствии с планами 

воспитательной и досуговой 

деятельности 

Психологическое занятие 
Проведение уроков психологической 

культуры личности позволяет 

педагогам дополнительного 

образования оказывать своевременную 

квалифицированную помощь 

обучающимся в решении их 

возрастных задач 

 

Приложение 2. 

Классификация методов обучения на деятельностной основе 

С точки зрения принципа саморазвития методы обучения 

характеризуются постоянным смещением акцентов с репродуктивных на 

продуктивные.Разнообразию содержания и методов обучения 

дополнительного образования отвечает живое разнообразие 

организационных форм учебного процесса. 

С точки зрения принципа саморазвития,  формы обучения 

характеризуются постоянным смещением акцентов с фронтальных на 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные). Широко 

используются методы и организационные формы, основанные на 

общении, диалоге педагога и воспитанников, развитии творческих 

способностей. 
Основные группы 

методов 

Подгруппы методов Отдельные 

методы 

Мотивация и 

стимулирование 

Формирование интереса к 

занятиям  

Формирование долга и 

ответственности  

Познавательные 

игры, дискуссии, 

методы 

эмоционального 

стимулирования, 

творческие 

задания; 

предъявления 

диагностических 

целей, поощрения, 



32 
 

порицания 

Организация и 

осуществление 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Перцептивные (передача и 

восприятие информации) 

Логические (организация и 

осуществление 

мыслительных операций) 

Гностические (по характеру 

познавательной 

деятельности) 

Самоуправление учебно-

познавательной 

деятельностью  

Словесные, наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Индуктивные, дедуктивные, 

анализ, обобщение, 

систематизация и др. 

Информационно-

рецептивные, 

инструктивно-

продуктивные, проблемные, 

поисковые 

Работа под руководством 

педагога, дозированная 

помощь, самостоятельная 

работа 

 

Контроль и 

коррекция 

Экспертный контроль и 

коррекция 

Взаимный контроль и 

коррекция 

Самостоятельный контроль 

и коррекция  

Устный, 

письменный 

 

Приложение 3. 

Модель учебного занятия  

в учреждении дополнительного образования детей 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает 

четкоструктурироватьзанятие, определить его этапы, задачи и 

содержание каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа 

педагог прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 
 

Б

л

о

к

и 

Э

т

а

п

ы 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Результат 

П
о
д

го

то
в
и

т

ел
ь
н

ы

й
 

1 Организаци

онный 

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

Восприятие 
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деятельность и 

активизация внимания 

2 Проверочны

й 

Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов и 

их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний предыдущего 

занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовите

льный 

(подготовка 

к новому 

содержанию

) 

Обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический вопрос, 

познавательная задача, 

проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

4 Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение новых 

знаний 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

Осознанное 

усвоение нового 

учебного 

материала 

6 Закрепление 

новых 

знаний, 

способов 

действий и 

их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, 

способов действий и 

их применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение нового 

материала 

7 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

8 Контрольны

й 

Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного (письменного) 

опроса, а также 

заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности с 

другими, 

осмысление 

результатов 
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И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

Самоутверждени

е детей в 

успешности 

1

0 

Рефлексивн

ый 

Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной 

работы 

Проектирование 

детьми 

собственной 

деятельности на 

последующих 

занятиях 

1

1 

Информаци

онный 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного задания 

в системе 

последующих занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 

 

4. Портфолио  педагога .    

 

1. Назначение портфолио. 

              Портфолио в переводе с французского означает «излагать», 

«формулировать», «нести» и «лист», «страница» или «досье», «собрание 

достижений»; в переводе с итальянского означает «папка с документами», 

«папка специалиста».  (Словарь иностранных слов)  

               Общее среднее образование является основным приоритетным 

направлением в образовательной политике страны, а педагог — один из тех, 

кто претворяет ее в жизнь.  

Современная школа в условиях перехода на национальную модель 

образования нуждается в «новом» типе  педагога  — творчески думающего, 

обладающего современными методами и технологиями образования, 

приемами психолого-педагогической диагностики, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 

конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой 

конечный результат. 

              Проблема становления и развития профессионализма является 

общественно-государственной проблемой, решению которой отводится 

приоритетное направление. Не случайно основной целью образования 

становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная 

на них личная, социальная и профессиональная компетентность — умение 

самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 
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информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в быстро 

изменяющемся мире. 

           Педагог  является главным действующим лицом любых школьных 

преобразований, которые требуют от него переориентации его деятельности 

на новые педагогические ценности, что, в свою очередь, высвечивает одну из 

основных проблем в работе по повышению профмастерства педагогов — 

формирование исследовательской культуры. 

            Сегодня педагог поставлен в такие условия, когда овладение 

исследовательскими навыками выступает обязательным условием его 

формирования как педагогического субъекта согласно новой парадигме и 

методологии образования. Лишь с таким педагогом можно говорить о 

качественном образовании, так как качество образования — это показатель 

развития общества, национальной культуры, национального самосознания. 

         Сегодня существует много подходов к формированию навыков 

рефлексии (самооценки) у педагога. Учителя не загонишь в формулу «знания 

— умения — навыки», и нет инструмента, которым можно измерить все 

благородство души педагога, неповторимые моменты его творчества в 

повторяющемся учебном процессе. Ничем не измеряются в труде педагога  и 

озарения, которые не возникают из ничего и ниоткуда, а подготавливаются 

всем предыдущим опытом педагога, его бесконечными диалогами с самим 

собой. 

           С другой стороны, у педагога должно быть «досье успехов», в котором 

отражается все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в 

его жизни. Таким «досье успехов» может стать «портфолио педагога». 

            Конкурентноспособность человека на рынке труда, как известно, во 

многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, 

адаптироваться к изменяющимся условиям труда, поэтому важно 

использование технологии «портфолио педагога» для педагогического 

коллектива, особенно для вновь аттестуемых педагогов. 

          Согласно современным словарям, портфолио — это полное собрание 

собственных достижений, своеобразное досье. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые педагогом  в разнообразных видах 

деятельности: учебной, воспитательной, творческой, методической, 

исследовательской. 

   2.  Требования к оформлению портфолио и принцип работы 
1. Системность и регулятивность самомониторинга.  

2. Достоверность.  

3. Объективность.  

4. Нацеленность автора на самосовершенствование.  

5. Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных 

пояснений.  

6. Аккуратность и эстетичность оформления.  

7. Целостность, тематическая завершенность представленных материалов.  

8. Наглядность результатов работы.  

9. Технологичность. 
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3.Разделы портфолио. 

Предлагаем возможные разделы: 

 Раздел 1. Общие сведения о педагоге. 
Данный раздел включает материалы, отражающие достижения педагога в 

различных областях:  

• фамилия, имя, отчество, год рождения;  

• образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому);  

• трудовой и педагогический стаж работы, стаж работы  в данном ОУ;  

• повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 

год, месяц, проблематика курсов);  

• копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней;  

• наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма;  

• дипломы различных конкурсов;  

• другие документы по усмотрению аттестуемого.  

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития 

педагога. 

  

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

В этот раздел помещаются:  

• материалы о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и сформированности у них ключевых компетентностей по 

предмету;  

• сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на 

основании контрольных срезов, участия воспитанников в школьных и других 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;  

• сведения о поступлении в вузы по специальности и т. п. 

 Таблица достижений педагога и его воспитанников. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике 

результатов педагогической деятельности аттестуемого педагога  за 

определенный период. 

  

Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 
В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога:  

• обоснование выбора аттестуемым образовательной программы и комплекта 

учебно-методической литературы;  

• обоснование выбора аттестуемым используемых образовательных 

технологий;  

• обоснование применения аттестуемым в своей практике тех или иных 

средств педагогической диагностики для оценки образовательных 

результатов;  

• использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе, технологий обучения детей с проблемами 
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развития и т. п.;  

• работа в методическом объединении, сотрудничество с 

районным(городским) методическим центром,  вузами и другими 

учреждениями;  

• участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;  

участие в методических и предметных неделях;  

• организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов и 

т. п.;  

• проведение научных исследований;  

• разработка авторских программ;  

• написание рукописей кандидатской или докторской диссертации;  

• подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи;  

• другие документы. 

  

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету 

Раздел содержит документы:  

• список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, 

проектов, выполненных учащимися по предмету;  

• список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов и др.;  

• сценарии  мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью 

проведенных мероприятий (выставки, предметные экскурсии, КВН, брейн-

ринги и т. п.);  

• другие документы. 

  

Раздел 5. Учебно-материальная база. 
В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его 

наличии):  

• список словарей и другой справочной литературы по предмету;  

• список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, 

портреты и др.);  

• наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр, диапроектор и др.);  

• наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы 

виртуального эксперимента, контроля знаний, мультимедийные учебники и 

т. п.);  

• аудио- и видеопособия;  

• наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, 

примеров рефератов и сочинений и т. п.;  

• измерители качества обученности учащихся;  

• другие документы по желанию педагога. 

 Основная цель портфолио — оценивание работы педагога по теме 

самообразования, характера его деятельности, отслеживание творческого и 

профессионального роста, способствование формированию навыков 

рефлексии (самооценки). 
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            Структура портфолио может быть разнообразной. Комментарий к 

портфолио должен быть вдумчивым, отражающим собственные мысли 

педагога в отношении его деятельности, дающим полную картину 

творческого роста педагога. Он может быть представлен в виде отдельного 

письма читателю, выступления, краткого параграфа с выражением своих 

мыслей, эссе, объяснительной записки и т. д. 

                В документах собираются материалы, регламентирующие работу 

педагога. (Типовые правила,  нормативно-правовая база и др.).   

                В творческом досье представлено собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ педагога, описание его авторских 

методик, разработок, программ; а также сведения об основных направлениях 

его творческой активности, участии в научных конференциях, конкурсах, 

педагогических чтениях, прохождении курсов повышения квалификации; 

карта творческого роста и др. 

               В диагностике успешности педагога  содержатся результаты оценки 

и самооценки педагога: личности педагога, педагогической деятельности, 

педагогического общения, качества образовательного процесса (анализ 

работы за 3 года: мониторинг знаний и умений учащихся, итоги 

успеваемости, учебная нагрузка педагога, программный банк, использование 

современных технологий, результаты олимпиад, план развития кабинета). 

               Отзывы включают в себя характеристики отношения педагога к 

различным видам деятельности, представленные администрацией ОУ, 

коллегами, родителями, а также самоанализ деятельности педагога: отзыв о 

творческой работе, выступлении на НПК, педагогических чтениях, педсовете 

и др., рецензия на статью, методический бюллетень о проведенных открытых 

занятиях, заключение о качестве выполненной работы (творческой, 

исследовательской), резюме, подготовленное педагогом, с оценкой 

собственных профессиональных достижений. 

                Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в 

зависимости от индивидуальных особенностей педагога. Важно, чтобы он 

проанализировал свою работу, собственные успехи, обобщил и 

систематизировал педагогические достижения, объективно оценил свои 

возможности и увидел способы преодоления трудностей и достижения более 

высоких результатов. 

  

Глава 5. Работа с одаренными  детьми. 

 

     Одним из приоритетных направлений работы  УДОД  является создание 

системы поддержки одаренных детей. 

1.    Принципы и этапы работы с одаренными детьми. 

1. Принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого 

принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных 

условий развития одаренного учащегося). 

2. Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

3. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 
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4.Принцип  возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 

определенном смысле и в определенной  мере учебных требований. 

5.Принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися. 

6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 

 

Этапы работы с одаренными детьми: 

 1. Выявление одаренных детей. 

2. Создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных 

детей. 

Основные задачи: Виды деятельности: 

1.Знакомство педагогов с 

научными данными о 

психологических 

особенностях и 

методических приемах, 

эффективных при работе с 

одаренными детьми 

 проведение педагогических советов с 

приглашением специалистов; 

 обучение на курсах повышения 

квалификации; 

 подбор и накопление в библиотечном фонде 

литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор 

новых поступлений; 

 организация научно-методической работы 

по данному направлению (с последующим 

обсуждением и обменом опытом). 

2.Проведение 

целенаправленных 

наблюдений за учебной и 

внеурочной деятельностью 

учащихся для выявления 

детей, имеющих склонность 

и показывающих высокую 

результативность в 

различных областях 

деятельности 

 обсуждение критериев, позволяющих 

судить о наличии одаренности; 

 знакомство с приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения; 

 выявление мнения родителей о склонностях, 

области наибольшей успешности и круге 

интересов, об особенностях личностного 

развития их ребенка; 

 

3.Подбор материалов и 

проведение специальных 

тестов, позволяющих 

определить наличие 

одаренности 

 знакомство с имеющимся практическим 

опытом работы по данному направлению; 

 лонгэтюдное наблюдение за корреляцией 

между результативностью и успехами в 

реальной деятельности; 

 проведение различных конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок  и т.д., 

позволяющих ребенку проявить свои 

способности. 

1 этап 
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2. Личные качества педагога, работающего с одаренными детьми 

Ведущие специалисты предполагают у педагога, работающего с 

одаренными детьми, наличие следующих характеристик:  

1. Понимает, принимает, уважает, доверяет и нравится сам себе;  

2. Обладает выдающейся эго-силой; 

3. Чувствителен к другим, меньше озабочен собой, своими проблемами; 

поддерживает, уважает других и доверяет им; 

4. Умственное развитие выше среднего;  

5. В интеллектуальном стиле отмечается стремление к концептуализации, 

генерализации, креативности; 

6. Инициативен, обладает организаторскими способностями, легко 

завязывает отношения; 

7. Имеет развитое воображение, гибкость, открытость новым идеям; 

1. 

 

1.Отбор и применение 

соответствующих форм и 

методов работы с 

одаренными детьми 

 обучение умению  ориентироваться в 

современной информации и обрабатывать 

ее (анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, делать 

выводы); 

 обучение конкретным способам решения 

поисковых задач, умению делать выводы, 

давать оценку и т.д. 

 обучение ораторскому искусству, умению 

вести дискуссию, научный спор, отстаивать 

свою позицию, защищать свою идею, точку 

зрения. 

2.Предоставление 

возможности 

совершенствовать 

способности 

 консультирование по выбранной теме 

научного исследования; 

 предоставление большой 

самостоятельности, свободы выбора 

проблемы и способов ее решения; 

 создание условий для конкретного 

воплощения творческих идей с учетом 

особенностей ситуации и личностных 

особенностей учащегося; 

 поощрение результативности в какой-либо 

области. 

3.Разработка гибких 

индивидуальных программ 

обучения учащихся 

 создание условий для оптимального 

развития одаренности; 

 создание индивидуальных программ для 

ликвидации возможного дисбаланса в 

развитии ребенка; 

4.Проявление уважения к 

индивидуальности ученика 
 понимание особенностей развития 

одаренного учащегося; 

 составление программы личностного 

развития учащегося; 

 создание ситуации продуктивного и 

эмоционально благоприятного 

взаимодействия с одноклассниками; 

 избежание возможных стереотипов. 

2 этап 
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8. Обладает интересом к интеллектуальной деятельности, к литературе, 

культуре, искусству; 

9. Отличается потребностью учиться, увеличивать запас знаний;  

10. Высокие потребности в достижении целей; 

11. Интуитивен, хорошо развито восприятие; 

12. Стремится к совершенствованию;  

13. Энтузиаст; 

14. Обладает чувством ответственности за собственное поведение и его 

последствия.  

Безусловно, эти качества желательны для всех педагогов, однако они 

регулярно повторяются в перечне характеристик, обязательных для тех, 

кто работает с одаренными детьми. Обобщая, можно сузить этот 

перечень до таких требований к педагогу, которые представляются 

абсолютно необходимыми:  

1. Высокий интеллект и глубокие знания своего предмета; 

2. Эмоциональная зрелость в сочетании с сильной «я-концепцией»; 

3.Способность принять другого человека как личность и его право на 

свою точку зрения.  

К приоритетным умениям педагога для одаренных относятся 

следующие:  

1. Склонен скорее вести, направлять, чем управлять или оказывать 

давление; 

2. Демократичен, а не авторитарен; 

3. Внимателен как к процессу обучения, так и к его результату; 

4. Склонен к новаторству, экспериментам, но не к подражанию образцам; 

5. Стремится решить стоящие перед ним педагогические задачи, а не 

делать необоснованные выводы; 

6. Стремится вовлекать других в поиск, а не давать готового решения.  

Легко заметить, что большая часть приведенных умений определяет 

именно содействие одаренным детям. 

 

       3. Подготовка педагога к взаимодействию с одаренными детьми 

 Одаренные дети нуждаются в индивидуализированных программах 

обучения. Педагоги, работающие с такими детьми, должны проходить 

специальную подготовку. Именно дети с высоким интеллектом больше всего 

нуждаются в ―своем‖ учителе. Неподготовленные специалисты часто не 

могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, равнодушны к их 

проблемам. Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по 

отношению к выдающимся детям, такие педагоги часто используют для 

одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не 

качественное их изменение.  

 Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. Не 

является исключением и ситуация с педагогом для одаренных детей. 

Наиболее существенным фактором успешности его работы является 

глобальная личностная характеристика - система взглядов и убеждений, в 

которой большое значение имеют представления о самом себе, других 
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людях, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие 

постоянно проявляются в межличностном общении.  

 По мнению некоторых исследователей, поведение педагогов 

одаренных детей в классе, в процессе обучения и построения своей 

деятельности должно отвечать следующим характеристикам, как уже 

указывалось выше: он разрабатывает гибкие, индивидуализированные 

программы; создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 

предоставляет учащимся обратную связь; использует различные стратегии 

обучения; уважает личность; способствует формированию положительной 

самооценки ученика; уважает его ценности; поощряет творчество и работу 

воображения; стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; 

проявляет уважение к индивидуальности ученика.  

 Успешный педагог для одаренных детей - прежде всего прекрасный 

специалист, глубоко знающий и любящий свой предмет. В дополнение к 

этому он должен обладать такими качествами, которые существенны в 

общении с любым одаренным воспитанником. 

 Педагогу можно помочь развить указанные личностные и 

профессиональные качества тремя путями:  

1) С помощью тренингов - в достижении понимания самих себя и других;  

2) Предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях 

разных видов одаренности;  

3) Тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно и 

создавать индивидуальные программы. 

 Техника преподавания у прошедших специальную подготовку 

педагогов для одаренных и обычных педагогов примерно одинакова: 

заметная разница заключается в распределении времени на виды активности. 

Вообще, практика показывает, что в традиционном обучении на 90% 

преобладает монолог педагога, рассчитанный на передачу учащимся знаний 

в готовом виде. Даже на тех занятиях, где присутствует диалог, функции его 

ограничиваются чаще всего репродуктивным воспроизведением изученного 

материала. При этом (зачастую) педагоги не обращают внимания на 

содержание задач, характер и форму вопроса, их место в системе занятия. В 

большинстве случаев используются репродуктивные задачи, ориентирующие 

на однозначные ответы, не активизирующие мыслительную деятельность 

воспитанника. Педагоги, работающие с одаренными, меньше говорят, 

меньше дают информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи 

за обучающихся. Вместо того чтобы самим отвечать на вопросы, они 

предоставляют это детям. Они больше спрашивают и меньше объясняют. 

 Заметны также различия в технике постановки вопросов. Педагоги 

одаренных гораздо больше задают открытых вопросов, помогают 

обсуждениям. Они провоцируют обучающихся выходить за пределы 

первоначальных ответов. Они гораздо чаще пытаются понять, как дети 

пришли к выводу, решению, оценке. 

 Большинство педагогов старается прореагировать в речевой или иной 

форме на каждый ответ, а педагоги одаренных ведут себя больше как 

психотерапевты: они избегают реагировать на каждое высказывание. Они 
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внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, находя 

способы показать, что они их принимают. Такое поведение приводит тому, 

что учащиеся больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от 

педагога. 

 

4. Стратегии поведения педагога при работе с одаренными детьми 

Ускорение (оправдано лишь по отношению к обогащенной программе) 

Углубление обычной учебной программы. Эта стратегия хорошо 

применима по отношению к детям, которые обнаруживают 

экстраординарные знания, умения или интерес к какой-то теме, проблеме или 

области знания. 

Усложнениепредполагает расширение содержания, выход за пределы 

изучаемой темы, вопроса или проблемы, посредством установления связей с 

другими темами, понятиями, идеями, проблемами 

Новизна отличается от других форм дифференциации. Возможности 

обогащения обучения в этом случае зависят главным образом от самих 

учащихся, от их понимания темы, вопроса или проблемы и их 

непосредственного отклика на них. 

 

Глава 6. Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования детей. 

1.Личностно-ориентированные технологии в дополнительном 

образовании 

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. 

Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода: 
 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. 
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1)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. 

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 

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. 

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. 

Технология проведения учебного занятия в системе дифференцированного 

обучения  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. 
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 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. 

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.  

2)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: 

 Комплектование учебных групп однородного состава с начального 

этапа обучения на основе собеседования, диагностики динамических 

характеристик личности. 

 Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на 

разном уровне при невозможности сформировать полную группу по 

направлению. 

 Профильное обучение, начальная профессиональная и 

допрофессиональная подготовка в группах старшего звена на основе 

психолого-педагогической диагностики профессиональных 
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предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интересов 

обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности. 

 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. 

3).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. 

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. 

4). Технология коллективной творческой деятельности. 

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе 
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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.) 

 воспитание 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. 
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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. 

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? 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. 

5). Технология «ТРИЗ». Как педагогику творчества 

рассматриваюттехнологию «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. 
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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. 

               6).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 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. 
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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. 

7). В рамках личностно – ориентированных технологий 

самостоятельным направлением выделяется технология 

сотрудничества.Сотрудничество – совместная развивающая деятельность 

взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее 

хода и результата. 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;  
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- 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 бездемократизации 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. 

Основные преимущества использования технологии сотрудничества: 

1. Не все ученики готовы задавать  вопросы учителю, если они не 

поняли новый или ранее пройденный материал. При работе в малых группах, 

при совместной деятельности ученики выясняют друг у друга все, что им не 

ясно. В случае необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью к 

учителю. 

2. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от 

запоминания готовых сведений, данных в учебнике, но и от способности 

самостоятельно приобретать новые знания и умение их применять в 

конкретных заданиях. 

3. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся 

отстаивать свое мнение. 

4. Ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевают 

коммуникативными умениями. 

5. У учащихся развивается чувство товарищества, взаимопомощи 

8.Игровые технологии  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.); 
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 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: 

1. 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). 

2. Этап проведения (непосредственно процесс игры: выступления 

групп, дискуссии, отстаивание результатов, экспертиза). 
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3. Этап анализа и обсуждения результатов (анализ, рефлексия, оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации). 

 

 

     2. Технология критического мышления.   

 Дидактические особенности технологии :     

  - обучение направлено  на формирование  обобщѐнных знаний 

,умений, навыков и  способов мышления : умение  работать  в группе, умение  

графически  оформить  текстовый  материал, умение  творчески  

интерпретировать  имеющуюся  информацию по степени  новизны и 

значимости ;       

-  появляется  реальная  возможность  интеграции отдельных дисциплин; 

- используется положительное  стимулирование  учеников; 

 - формируется направленность на самореализацию, потребность  в 

рефлексии, в  самоутверждении. 

 Базовая модель   технологии развития критического мышления.   

 В основе  технологии лежит  следование трѐм фазам: 

 1. Побуждение. 

2 . Поиск ответов. 

3 Рефлексия (размышление).       

ПОБУЖДЕНИЕ подготавливает, настраивает  на ту информацию и на тот 

процесс, которые предполагаются на следующих этапах. Этот этап усиливает  

мотивацию учения.  

 ПОИСК  предполагает  ввод новой информации.  

 РЕФЛЕКСИЯ  является особо значимой, так как  способствует  осознанию  

новой информации и творческому развитию личности. 

       

 

3. Технология уровневой дифференциации. 

    Технология уровневой дифференциации. 

Основная особенность УД  заключается в делении учащихся на подвижные  

по составу  группы, каждая из которых  овладевает  программным  

материалом на различных уровнях сложности: репродуктивном,  

конструктивном, творческом.       

 Принципы развивающего обучения: 

Уровневая  
дифференциация  

обучения

Занятия  изучения 
новых знаний

Занятия отработки 
обязательных 
результатов 

обучения

Зачётные занятия Досдача зачёта



54 
 

1.Личностно - развивающе -ориентированный подход:   

а) познание не может существовать вне деятельности;    

 б) вне деятельности  нет развития.        

Вывод: искать  методы  включения учащихся в любой  вид деятельности.  

 2. Природоспособность.             

Руководствуясь  этим принципом  необходимо планировать  включение 

ученика в деятельность, соответствующего  зоне  ближайшего  развития.   

3. Гуманизация  межличностных отношений:      

-уважительное отношение ; 

-терпимость  к мнению других;       

 создание  психологического  комфорта;     

-ситуация успеха;          

-доверие.           

4. Оценка  учениками  их собственных  возможностей и результатов  

учения.   

 5. Уровни обучаемости:        

первый- осмысление и воспроизведение  новой учебной информации;   

второй- выполнение заданий по образцу;     третий- 

выполнение задания в новой  ситуации.   

6.Уровни обученности – уровень  реально усвоенных  знаний (низкий, 

средний, высокий).          

7. Уровни мотивации:         

 І – ситуативный интерес;         

 ІІ- учение по необходимости;        

ІІІ- интерес к предмету;         

ІV –повышенный  познавательный  интерес.  

В организации  учебно-познавательного  процесса  предпочтение  отдаѐтся 

парным,  групповым,  коллективным способам  обучения.  Методические  

приѐмы  различные – однако, степень  самостоятельности  учащихся в 

познании  проблем должна  неуклонно возрастать. Можно  использовать   

«лестницу  деятельности».   

 І этап- постановка цели, планирование деятельности учителей таким  

образом, чтобы  идти  от простого к сложному.      

 ІІ этап- учащиеся самостоятельно выбирают  задание.     

 Виды учебно-познавательной деятельности: 

 1.Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар. 

 2.Работа с разноуровневыми тестами.      

 3. Выполнение  практических заданий. 

4.Творческие  групповые задания для подготовки  к семинарам  и деловым 

играм, урокам- конкурсам. 

5.Оценка учащимися своей работы в условиях рейтингового контроля. 

6. Зачѐт  по проверке базовых  знаний в различных формах.   

   Проверка и оценка знаний учащихся с использованием  технологии 

уровневой дифференциации.  
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Для объективной оценки  знаний и умений учащихся необходимо  конкретно  

решить вопросы: что проверять; как проверять; как оценивать  результаты 

проверки. 

 

4. Проектная технология. 

 

 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. Этапы работы над проектом 
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Проект — буквально это «брошенный вперед», то есть прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 

превращается в процесс создания проекта.  

Стадия 

работы над 

проектом 

Содержание работы 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность педагога 

1. Подготовка Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного 

положения. Подбор 

рабочей группы. 

Обсуждают 

тему проекта с 

учителем. 

Определяют 

цели проекта. 

Помогает в определении 

цели проекта. Наблюдает за 

работой учеников. 

2. Планирование 1) планирование 

работы;  

2) распределение 

обязанностей; 

3) подбор материала. 

Формируют 

задачи проекта. 

Вырабатывают 

план действий.  

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

3. 

Моделирование 

1) постановка задачи; 

2) разработка модели; 

3) разработка 

алгоритма. 

Разрабатывают 

модель,  

алгоритм 

реализации 

модели. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

4. Реализация. 1. Реализация 

алгоритма среде 

программирования 

или представление 

модели на 

компьютере.  

2. Выявление  и 

обсуждение 

альтернатив.  

3. Поэтапное 

выполнение 

проекта. 

Поэтапно 

выполняют 

задачи проекта. 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью учащихся. 

5. Оформление. 1. Оформление 

курсовой работы 

(письменно) 

2. Подготовка 

презентации для 

защиты. 

3. Оформление 

электронных 

носителей. 

Оформляют 

проект. 

Наблюдает, советует (по 

просьбе учащихся) 

6. 

Рецензирование  

Получение отзыва. Демонстрируют 

проект учителю 

или 

постановщику 

задачи.  

Оформление рецензии на 

работу. 

7. 

Представление 

(защита) 

проекта 

Выступление с 

докладом. 

Представляют 

проект. 

Представляет комиссии 

участников проекта. Читает 

рецензию на работу. 

Слушает, задает 

целесообразные вопросы. 

Оценивает проект. 
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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 учащихся;  

   координирует и корректирует весь процесс;  

  поддерживает непрерывную обратную связь. 

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.) 
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 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 

 

Требования к содержанию и организации 

проведения учебного проекта 

 

 1 (Плохо) 2 (Слабо) 3 (Хорошо) 4 (Отлично) 
Связь 

с 

учебн

ой 

прогр

аммо

й и 

учебн

ым 

плано

м 

Проект не связан 

с действующей 

школьной 

программой и 

учебным планом. 

Проект в некоторой 

степени связан с 

программой и 

учебным планом; его 

внедрение возможно 

только за счет 

внеклассной работы. 

Проект связан с 

программой и 

учебным планом по 

предмету, но для его 

проведения придется 

использовать резерв 

времени. 

Проект полностью 

ориентирован на 

действующую 

программу 

и учебный план и 

может быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса. 

Содер

жание 

проек

та 

Нет логической 

последовательно

сти в 

изложении 

материала, были 

допущены 

ошибки.  

Отсутствуют 

самостоятельные 

исследования 

учащихся. 

Нет деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

Намеченные 

цели и темы 

обучения 

расплывчаты и 

плохо 

поддержаны 

вопросами темы 

учебной 

программы. Цели 

обучения не 

соответствуют 

образовательным 

минимумам. 

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но не 

понятны отдельные 

вопросы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся не 

затрагивают 

основополагающие 

вопросы. 

Деятельность в 

учебном проекте 

требует от учащихся 

умений находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию, при 

этом творческий 

подход минимален. 

Намеченные цели и 

темы обучения 

расплывчаты и плохо 

поддержаны 

основополагающими 

вопросами и 

вопросами темы 

учебной программы. 

Цели обучения не 

соответствуют 

образовательным 

минимумам. 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся частично 

иллюстрируют 

основополагающие 

вопросы. 

Деятельность в 

учебном проекте 

заставляет учащихся 

анализировать и 

использовать 

информацию, решать 

проблемы и делать 

выводы. Намеченные 

цели и темы 

обучения изложены 

и частично 

поддержаны 

основополагающими 

вопросами и 

вопросами темы 

учебной программы. 

Некоторые цели 

обучения 

соответствуют 

образовательным 

минимумам. 

Учебный проект 

Содержание проекта 

понятно, 

представлено 

логично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным образом 

иллюстрируют 

основополагающие 

вопросы. 

Деятельность в 

рамках учебного 

проекта помогает 

учащимся 

интерпретировать, 

оценивать и 

систематизировать 

информацию. Цели и 

темы обучения ясно 

изложены, хорошо 

определены и 

поддержаны 

основополагающими 

вопросами и 

вопросами темы 

учебной программы. 

Цели обучения 

соответствуют 

образовательным 

минимумам. 
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Учебный проект 

не поддерживает 

обучение разных 

типов учащихся. 

Учебный проект не 

поддерживает 

обучение разных 

типов учащихся. 

минимально 

поддерживает 

разноуровневое 

обучение. 

Учебный проект 

поддерживает 

разноуровневое 

обучение. 

 
Соблю

дение 

авторс

ких 

прав 

Материалы 

проекта 

созданы с 

нарушением 

авторских прав. 

 

 

 

Содержание 

проекта 

Материалы проекта 

включают ссылки на 

некоторые 

первоисточники, 

оформленные с 

соблюдением 

авторских прав. 

Материалы проекта 

созданы с 

соблюдением 

авторских прав. 

Все материалы 

проекта созданы с 

соблюдением 

авторских прав. 

Авторы проекта 

продумали защиту 

своих прав на 

создаваемые в 

рамках проекта 

электронные 

публикации. 

Ориги

нально

сть 

Проект 

выполнен, 

главным 

образом, на 

основе 

минимального 

набора 

материалов и 

идей, 

заимствованных 

из 

ограниченного 

количества 

источников 

информации. 

Проект выполнен на 

основе большой 

коллекции 

материалов и идей, 

заимствованных из 

разных 

источников 

информации. 

Проект разработан 

на основе 

оригинальных 

авторских идей, 

усиленных большой 

подборкой 

материалов из 

разных источников 

информации. 

Проект 

характеризуется 

большой 

оригинальностью 

идей, 

исследовательским 

подходом к 

собранным и 

проанализированны

м 

материалам, 

использованием 

широкого спектра 

первоисточников. 

Мульт

имедий

ные 

средств

а 

Использование 

видео, аудио, 

компьютерной 

анимации 

практически 

отсутствует 

и/или дается в 

отрыве от 

содержания. 

В материалах 

проекта 

используется 

довольно много 

элементов 

мультимедиа, однако 

это осуществляется 

несистематично. 

В материалах 

проекта элементы 

мультимедиа 

представлены очень 

широко, и их 

использование 

всегда педагогически 

оправдано. 

Материалы проекта 

богаты 

оригинальными 

элементами 

мультимедиа, 

усиливающими 

содержательную 

часть проекта и 

помогающими 

восприятию 

наиболее сложных 

вопросов 
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Исполь

зовани

е 

педагог

ически

х 

технол

огий 

При разработке 

проекта 

авторы 

ориентировалис

ь на 

традиционные 

методы 

обучения и 

передачу 

знаний от 

учителя к 

учащемуся. 

В проекте 

использованы 

отдельные элементы 

новых 

педагогических 

технологий, 

учащимся 

предлагается работа 

по группам. 

 

В проекте широко 

используются новые 

педагогические  

технологии, 

преобладает 

групповая 

деятельность 

учащихся, большой 

акцент делается на 

самостоятельное 

исследование и 

поиск информации. 

Проект полностью 

сориентирован на 

личностно- 

ориентированное 

обучение, в его 

основе лежит 

технология обучения 

в сотрудничестве. 

 

Рабо

та в 

груп

пе 

Роли между 

участниками 

проекта 

распределены не 

были, коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые члены 

группы вообще не 

работали над 

проектом. 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, однако 

нагрузка между 

ними была 

распределена 

неравномерно. 

Большинство членов 

группы внесли свой 

вклад в работу 

группы. 

Работу над 

проектом в равной 

мере 

осуществляли все 

члены группы. 

Графический 

Гра

фиче

ский 

диза

йн 

Графическим 

иллюстрациям 

уделено слишком 

большое внимание, 

мешающее 

восприятию 

содержания 

проекта. 

Графические и 

мультимедийные 

компоненты не 

отвлекают от 

содержания, но 

выполнены не 

всегда корректно - 

отсутствует 

гармония, 

пропорции, нет 

четкой графической 

концепции и общего 

стиля. 

Элементы дизайна и 

содержания 

взаимодополняют и 

усиливают друг друга. 

Элементы дизайна 

и содержание 

представляют 

собой 

педагогически 

обоснованное 

единство, 

усиливающее 

общее 

впечатление от 

материалов 

презентации и 

развивающее 

учащихся. 

Оцен

иван

ие 

успе

ваем

ости 

уча

щихс

я 

Инструменты 

оценивания 

намеченных целей 

обучения не 

включены. 

Инструменты 

оценивания 

намеченных целей 

обучения не 

включены, или 

учащиеся не в 

состоянии их 

правильно оценить. 

Связь между целями 

обучения и 

оцениванием 

качества усвоения 

материала не ясна. 

Инструменты 

оценивания 

Включены 

инструменты для 

оценивания почти 

всех намеченных 

целей обучения. 

Прослеживается 

некоторая связь 

между целями 

обучения и 

оцениванием качества 

усвоения материала. 

Инструменты 

оценивания содержат 

некоторые 

тематические 

Включены 

инструменты для 

оценивания всех 

намеченных целей 

обучения. Связь 

между целями 

обучения и 

оцениванием 

качества усвоения 

материала четко 

видна. 

Инструменты 

оценивания 

содержат 

конкретные 
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содержат только 

общие критерии. 

критерии, которые 

могут быть непонятны 

учащимся. 

тематические 

критерии, 

служащие 

отправными 

точками для 

обучения. 

Орга

низа

ция 

при

мене

ния 

прое

кта в 

шко

ле 

Описание учебного 

проекта непонятно, 

не ясно, каким 

образом он будет 

внедряться в 

учебный процесс. 

Компоненты 

учебного 

проекта не 

завершены. 

Учебный проект 

невозможно 

реализовать в 

урочной 

деятельности. 

Описанию учебного 

проекта не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последовательность 

мероприятий по его 

внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

либо не завершены, 

либо недостаточно 

детализированы. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать 

только в 

собственном классе 

учителя. 

Описание учебного 

проекта отображает 

последовательность 

мероприятий по его 

внедрению, но 

некоторые аспекты 

непонятны. 

Компоненты учебного 

проекта являются 

завершенными, но 

недостаточно 

детализированными, 

чтобы их эффективно 

использовать. 

Учебный проект 

можно реализовывать 

в разноуровневом 

обучении. 

Описание 

учебного проекта 

отображает 

четкую 

последовательност

ь мероприятий по 

его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

хорошо 

подготовлены для 

использования. 

Учебный проект 

легко 

модифицировать и 

реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

 

 

 

5.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: 
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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.  

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 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, 
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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.  

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). 
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 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.  

 

6.Рекомендации по внедрению современных педагогических технологий 

в практику дополнительного образования детей 

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.  

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. 
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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. 

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.  

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. 

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня в 

дополнительном образовании детей, можно свести к основополагающим 

закономерностям: 

• необходимо активизировать 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. 
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7.Приложение к методическому комплектупедагога 

дополнительного образования. 

Все мы, учителя, хотим, чтобы наши ребята росли всесторонне 

развитыми людьми, живущими в гармонии с миром. Учитывая то, что 

основное достояние современной цивилизации - обладание информацией, 

умение ее использовать; для поколения будущего очень важно уже сегодня 

развивать такие качества, как наблюдательность, внимание, память. 

Быть внимательным. Это значит и обеспечение личной безопасности, и 

взаимопонимание с окружающими людьми, и высокий уровень образования, 

и многое другое. Часто отставание ребенка в школе многими учителями и 

родителями объясняется невнимательностью. Развить умение 

концентрироваться на чем-то, удерживать внимание на необходимом 

предмете - не так уж сложно, это давно доказано специалистами, 

занимающимися подобными проблемами. 

В данном методическом комплекте  мы попытались собрать некоторые игры, 

которые, будучи интересными и увлекательными сами по себе, еще имеют 

своей целью развитие внимания, наблюдательности у людей в разном 

возрасте. Мы не ставили своей целью научное обоснование мыслительных 

процессов детей и подростков, мы также не собирались излагать 

методологические разработки и теории по улучшению памяти. На эту тему 

написано множество прекрасных книг. Мы просто подобрали наиболее 

интересные на наш взгляд игры, которые можно легко использовать в работе 

с любым детским коллективом, будь то школьный класс, кружок, клуб 

общения или другое объединение. 

В ходе подготовки этого  комплекса игр  были использованы разработки 

нескольких авторов - психологов и педагогов Козлов Н., Москвина Л., 

Рудестам К 

Наблюдательность, внимание, память, воображение, ассоциации. Хотите 

проверить некоторые из своих способностей, улучшить их? Если Вам это 

интересно, попробуйте поиграть в следующие игры. 
 

Упражнение 1. "Проверь себя" 
а) один участник садится спиной к аудитории. Он должен подробно описать 

внешний вид одного из присутствующих - детали костюма, прическу, обувь и 

т.д.; б) называется один из участников. Все вместе должны восстановить его 

поведение, настроение, высказывания с самого начала занятия до настоящего 

момента; в) всех участников просят разбиться по парам и встать спиной друг 

к другу. Ведущий обходит всех участников и задает каждому по одному 

вопросу о напарнике (о внешности, об одежде и т.д.). 

 

Упражнение 2. "Ясновидец" (игра индейцев) 
Участники садятся в круг. При себе необходимо иметь ручку и лист бумаги. 

На середину круга раскладывается 15-20 вещей, при этом участники 

закрывают глаза или отворачиваются. Предметы накрываются чем-либо так, 

чтобы их не было видно. После того, как все участники настроятся на 
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упражнение, ведущий открывает вещи и засекает 15-30 секунд (в 

зависимости от количества участников) на запоминание. Затем вещи 

закрываются. Каждый участник должен отметить как можно больше 

предметов, их особенности (как они лежат или стоят, какого цвета предмет, 

из чего сделан, сколько предметов и т.д.). Для проведения конкурса можно 

использовать: домино (по всякому разложить и расставить); шашки; 

шахматы. Могут быть и другие варианты. 

 

Упражнение 3. "Разведчик" 

Выбирается один из участников - "разведчик". Ведущий произносит: 

"Замерли!" - и вся группа неподвижно застывает. Каждый старается 

запомнить свою позу, а "разведчик" старается запомнить все. Внимательно 

изучив позы и внешний вид участников, "разведчик" закрывает глаза (или 

выходит из комнаты). В это время участники делают несколько изменений в 

своей одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того, как 

изменения сделали, "разведчик" открывает глаза; его задача - обнаружить все 

перемены. 

Анализ: Физические действия предваряются и сопровождаются напряженной 

внутренней работой: осознание угрозы, сомнение, поиск выхода, мгновенное 

решение - все это ведет к эмоциональным переживаниям. А эмоции - это 

мимика, выражение глаз и многое другое, что может прочесть 

наблюдательный глаз. 

Данное упражнение развивает наблюдательность, умение "читать" по 

внешним проявлениям эмоциональное состояние человека. А это еще один 

ключ к взаимопониманию. 

Примечание: существуют несколько вариантов этой игры. 

А. Участники выстраиваются друг за другом, в произвольном порядке. 

Водящий, посмотрев на колонну (или шеренгу), должен отвернуться и 

перечислить, кто за кем стоит. Затем водящий меняется. 

Б. Участники также становятся в шеренгу или круг, чтобы можно было всех 

видеть. В то время , как водящий отворачивается, один участник выходит из 

строя и прячется. Водящий должен назвать этого игрока. Этот вариант лучше 

использовать, когда участников много. 

В. В комнате расставлены стулья в произвольном порядке. Один из 

участников ("разведчик") идет через комнату, обходя стулья с любой 

стороны, а другой участник ("командир"), запомнив дорогу, должен провести 

отряд тем же путем. Затем "разведчиком" и "командиром" становятся другие 

участники. "Разведчик" прокладывает новый путь, а "командир" 

ведет по этому пути весь отряд и т.д. 

Г. Начало игры такое же, как и варианте Б, но "командир" должен вести 

отряд оттуда, куда пришел "разведчик" и привести туда, откуда вышел 

"разведчик".  

Упражнение 4. "Тень" 

Участники работают в парах. Необходимо проиграть роли - двое идут по 

дороге через поле: один впереди, другой на два шага сзади. Второй участник 
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- это "тень" первого. "Тень" должна повторить точно все действия первого 

участника, который то сорвет цветок на обочине, то нагнется за красивым 

камушком, то поскачет на одной ноге, то остановится и посмотрит из-под 

руки и т.п. 

Анализ: 

- данное упражнение развивает наблюдательность; 

- вырабатывает умение чувствовать другого человека; 

- результат тот же, что и при использовании упражнения "зеркало". 

Игры скаутов на развитие внимательности и памяти 
"Волшебный плащ"  

Всем хорошо известен волшебный плащ чародея, которым он накрывал 

какого-либо героя, делая его невидимым для окружающих. Однажды такой 

случай произошел при дворе Северного короля. Сыновья короля весело 

играли в дворцовом саду. Вдруг один из мальчиков исчез. Но принцев было 

много, и никто нее заметил случившегося. Только за ужином было 

обнаружено исчезновение одного из принцев. Все сразу догадались, что тут 

не обошлось без чар... 

Руководитель дает команду разбежаться по комнате или полю и кружиться с 

закрытыми глазами. По команде они останавливаются, садятся на корточки, а 

голову кладут на колени. Руководитель накрывает одного из игроков плащом 

и дает разрешение другим встать и открыть глаза. Выиграл тот, кто первым 

догадался, кого похитил волшебник. 

 

"Игра Кима" 

Это самая старая разведческая игра, и она известна скаутам всех 

национальностей. Игра Кима имеет целью выяснить, какой памятью 

обладают разведчики, а также развитие в них памяти, внимательности и 

наблюдательности. 

Разведчику дают определенное время разглядывать некоторое количество 

различных предметов. Потом он должен назвать, какие предметы были, т.е. 

какие предметы он запомнил. Если количество предметов или время 

разглядывания разные, то очень трудно сравнивать результаты, достигнутые 

разными разведчиками, поэтому желательно придерживаться принятых норм. 

Обычные нормы для игры таковы: количество предметов - 24, время осмотра 

- ровно одна минута. Система оценки принята следующая: из 24 предметов 

запомнил менее 15 - неудовлетворительно, от 15 до 17 - удовлетворительно, 

от 18 до 20 - хорошо, от 21 до 32 - отлично, все 24 предмета - феноменальная 

память.  

Классический способ проведения игры Кима следующий: руководитель 

раскладывает на столе 24 предмета и потом покрывает их платком или 

большим листом бумаги. Предметы надо разложить так, чтобы каждый из 

них был хорошо виден, т.е. чтобы один предмет не прикрывал и даже не 

касался другого предмета. После этого в комнату входят по одному 

разведчики, подходят к столу. Руководитель объясняет, что от него 

требуется. Потом руководитель, заметив время по часам, снимает платок, 

покрывающий предметы. Ровно через одну минуту он командует "кругом" 
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или "отвернись". Разведчик, повернувшись спиной к столу, называет 

запомнившиеся предметы. Руководитель откладывает названные предметы в 

сторону. Время для ответа сначала дается неограниченное - пока разведчик 

скажет, что больше не помнит. С более опытными разведчиками - время на 

ответ 5 минут. Этот способ проведения игры - самый правильный, поскольку 

в помещении находится только один разведчик и руководитель, разведчик не 

отвлекается и полностью использует данную ему минуту на запоминание 

предметов.  

Этот способ отнимает довольно много времени, т.к. разведчики входят по 

одному и после каждого надо снова разложить предметы. Поэтому иногда 

проводят игру сразу со всеми участниками. После того как предметы 

разложены и покрыты платком, все разведчики призываются в комнату и 

становятся вокруг стола. Когда они успокоились, руководитель снимает 

платок. По прошествии одной минуты он снова закрывает предметы платком. 

После этого каждый разведчик пишет на листе бумаги, какие предметы он 

запомнил.  

 

«Игра Кима на ощупь» 

Разведчик получает предметы будучи с завязанными глазами. Руководитель 

подает ему предметы по одному. Другой вариант - разведчик получает 

завязанный мешок с предметами и ощупывает их через материю. 

   « Ким на таблице» 

Этот вариант игры имеет целью не только приучить запоминать сами 

предметы, но также их расположение. Рисуется таблица, состоящая из 24 

клеток (6 C 4). В 12 произвольно выбранных клетках расположены 12 

предметов - по одному в каждой клетке. Разведчик получает одну минуту на 

рассматривание этой таблицы. Потом он должен сказать, какие предметы 

были на таблице и в какой клетке. Лучше всего, если он нарисует такую же 

таблицу и напишет названия предметов в соответствующих клетках. Такие 

таблицы можно заготовить заранее и пустыми перед игрой раздать 

участникам. Оценка: за каждый запомненный предмет - 1 пункт, если 

предмет поместил в правильной клетке - 2 пункта. Таким образом, и в этом 

варианте игры разведчик может собрать 24 пункта - если он запомнит все 12 

предметов и все их расположит в правильных клетках. В этой игре Кима 

может быть несколько вариантов: 1) В 12 клетках - листья 12 сортов; 2) 12 

различных узлов; 3) 12 различных геометрических фигур; 4) 12 клеток 

закрашены в различные цвета; 5) 12 слов. 

 

«Три перемены в одежде» 

Один разведчик выходит и становится перед остальными, чтобы те могли 

его внимательно осмотреть. Время на осмотр- от 1 до 5 минут. Потом он 

уходит из помещения и производит в своей одежде какие-либо три 

малозаметных перемены: открывает пуговицу, развязывает шнурок 

у ботинка, слегка завертывает рукав у рубашки, из кармана высовывает 

уголок платка, переворачивает пояс у брюк и т.д. Произведя три перемены в 

одежде, он возвращается в помещение. Каждый из разведчиков должен 
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написать на бумаге, какие перемены произведены. 

 

«Кого одежда?» 

Один разведчик внимательно осматривает других и потом уходит из 

помещения. После его ухода разведчики быстро меняются одеждой: 

куртками, рубашками, свитерами, ботинками и т.д. После этого водящий 

возвращается и должен сказать, на ком чья одежда.  

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ  

Свисток (игра одноразовая) 

Требуется: свисток на шнурке 

Участники располагаются по кругу, выбирается водящий. Ведущий 

объясняет ему правила игры: "Когда ты отойдешь, мы загадаем человека, у 

которого будет свисток. Свисток можно передавать соседям и т.д. Твоя 

задача - назвать этого человека." 

После того как водящий выходит из круга, ведущий говорит, что человека 

загадывать не надо, свисток будет висеть у него на шее сзади (под 

воротником не видно шнурка). Когда ведущий подходит спиной к какому-

нибудь участнику, тот должен быстро и незаметно свистнуть. От водящего в 

этой игре требуется внимательность и сообразительность, поскольку он не 

знает настоящих правил игры. 

 

 МПС (игра одноразовая) 

Когда участники становятся в круг, ведущий объявляет, что все сейчас будут 

играть в игру, которая называется "МПС". Выбирается водящий, которому 

говорится, что сейчас будет загадан человек, а который надо отгадать. 

Водящий имеет право задавать всем участникам любые (кроме прямого) 

вопросы о загаданном человеке. 

После того, как водящий покинул круг, ведущий расшифровывает название 

игры: "МПС - мой правый сосед". Таким образом, на вопросы водящего 

игроки должны будут отвечать про своего правого соседа, а водящий для 

выполнения задания должен будет проявить такие качества, как 

наблюдательность, логическое мышление. 

 

Хлопки 

После того, как все игроки встали в круг, выбирается водящий. Когда он 

хлопнет в ладоши, стоящие слева от него, то есть по часовой стрелке, по 

очереди тоже хлопают по одному разу. Таким образом, хлопки передаются 

по кругу. Затем водящий может подойти к любому месту круга, и, после того 

как он хлопнет в ладоши, направление хлопков изменяется на 

противоположное, именно с того места, а точнее - начиная с того участника 

игры, напротив которого становится водящий. Таким образом, водящий 

задает и изменяет направление распространения хлопков по кругу с того 

места, которое определяет водящий. Будьте внимательны, но и не 

затягивайте хлопки, старайтесь придерживаться единого для всех темпа. 

Начали! 
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Калейдоскоп  

Все игроки выстраиваются полукругом. Водящий становится лицом к 

участникам, и игроки называют водящему по очереди цвет, который каждый 

из них предпочитает. Затем водящий отворачивается, игроки быстро 

меняются местами. Когда водящий повернется, ему нужно сказать, какому 

игроку какой цвет нравится. Кажется все очень просто? Давайте попробуем. 

 

Поиск человека 

Выбирается водящий, который по команде выходит из комнаты на несколько 

секунд. Остальные игроки должны загадать или выбрать одного из 

оставшихся. Когда водящий вернется в комнату, он должен угадать, кто был 

загадан, имея право задать только 5 вопросов о внешности загаданного 

игрока. Например, какого цвета у него волосы, какие у него глаза? Игроки 

должны давать ему правильный ответ. Если задуманный игрок отгадан, он 

водит. Нет - остается прежний водящий, а задуманного сменяют. 

 

ВНИМАНИЕ И САМОКОНТРОЛЬ 
В тех случаях, когда предмет насильно захватывает внимание человека, не 

считаясь при этом с его планами и намерениями, психологи говорят о 

непроизвольном внимании. Непроизвольное внимание - это как бы 

антивнимание, внимание невнимательного и постоянно отвлекающегося 

человека. Невнимательный человек лишен не внимания, а контроля над 

вниманием. Приведенные в этом разделе психотехнические упражнения 

направлены в основном на развитие произвольности, способности управлять 

вниманием. 

 

"Пальцы" 

Участникам группы удобно расположиться в креслах или на стульях, образуя 

круг. Пере-плести пальцы положенных на колени рук, оставив 

большие  пальцы свободными. По команде "Начали!" медленно вращать 

большие пальцы один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном 

направлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить 

внимание на этом движении. По команде "Стоп!" прекратить упражнение. 

Длительность - 5-15 минут. 

Анализ: Упражнение позволяет проследить работу внимания "в чистом виде" 

благодаря бессмысленности верчения пальцев. Для многих задание 

оказывается трудным из-за того, что объект сосредоточения слишком 

необычен. При выполнении упражнения требуется одно, а происходит 

обычно другое. Нужно сосредоточиться на выполняемом движении, но в 

какой-то момент участник вдруг застает себя за посторонними мыслями. Или 

обнаруживает, что забыл об инструкции, перестал следить за пальцами. 

"Муха" 
Для этого упражнения потребуется доска с расчерченным на ней 

девятиклеточным игровым полем 3*3 и небольшая присоска (или кусочек 

пластилина). Присоска выполняет здесь роль "дрессированной мухи". Доска 
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ставится вертикально, и ведущий разъясняет участникам, что перемещение 

"мухи" с одной клетки на другую происходит посредством подачи ей команд, 

которые она послушно выполняет. По одной из четырех возможных команд 

("Вверх!", "Вниз!", "Вправо!", "Влево!") "муха" перемещается 

соответственно команде на соседнюю клетку. Исходное положение "мухи" - 

центральная клетка игрового поля. Команды подаются участниками по 

очереди. Играющие должны, неотступно следя за перемещениями "мухи" не 

допустить ее выхода за пределы игрового поля. После этих разъяснений 

начинается игра. Она проводится на воображаемом поле, которое каждый из 

участников представляет перед собой. Если кто-то теряет нить игры или 

видит, что "муха" покинула поле, он дает команду "Стоп!" и, вернув "муху" 

на центральную клетку, начинает игру сначала. 

"Муха" требует от участников постоянной сосредоточенности: стоит кому-то 

из них хоть на мгновение отвлечься или подумать о чем-нибудь 

постороннем, и он тут же потеряет нить игры и вынужден будет ее 

остановить. 

 

 "Фокусировка" 

Участвующие в этом упражнении удобно располагаются в креслах. Глаза 

открыты или закрыты. По команде ведущего "Тело!" участники 

сосредоточивают внимание на своем теле, по команде "Рука!" - на правой 

руке. Затем идет последовательное сосредоточение на кисти правой руки - по 

команде "Кисть!", на указательном пальце правой руки - по команде "Палец!" 

и, наконец, на кончике пальца - по команде "Кончик пальца!". Команды 

подаются с интервалом 10-20 секунд. 

После игры полезно организовать обсуждение о том, как каждый справился с 

заданием, с какими трудностями они столкнулись. Игра позволяет 

участникам освоить навыки концентрации на различных частях тела, 

являющиеся базовыми при овладении техниками саморегуляции. 

 

 "Селектор" 

Выбирается один из участников игры - "приемник". Остальная группа - 

"передатчики" - занята тем, что каждый считает вслух от разных чисел и в 

разных направлениях. "Приемник" держит в руке жезл и молча слушает. Он 

должен поочередно настроиться на каждый "передатчик". Если ему сложно 

услышать тот или иной "передатчик", он может повелительным жестом 

заставить его говорить громче. Если же ему слишком легко, он может 

убавить звук. После того как "приемник" достаточно поработает, он передает 

жезл своему соседу, а сам становится "передатчиком". В ходе игры жезл 

совершает полный круг. 

Упражнения 1-4 позволяют участникам на практике ознакомиться с 

основными характеристиками своего собственного внимания. Ведущему 

важно не только оценивать эффективность работы участников, но и 

поощрять их анализировать свою систему сосредоточения и переключения 

внимания. 

Чем бы мы не занимались, мы постоянно отвлекаемся. Наши мысли 
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переключаются на другую тему, и мы начинаем грезить наяву. Упражнения 

этого раздела, посвященные "психологии невнимательности", позволят 

проникнуть во внутреннюю механику отклонений внимания. Прежде чем 

бороться с этими отвлечениями, необходимо развить способность к их 

наблюдению, т.е. нужно замечать отвлечения, а потом избавляться от них. 

 

"Хромая обезьяна" 

Участники удобно располагаются в достаточно тихой комнате.  Ведущий 

говорит приблизительно следующее: "Сейчас я попрошу вас выполнить одно 

психотехническое упражнение. Задание, которое я  вам дам, необходимо 

будет выполнять от моей команды "Начали!" до команды "Стоп!". Если вы 

по какой-либо причине нарушите мою инструкцию, подайте сигнал - 

хлопните в ладоши. (Ведущий хлопает в ладоши.) Итак, если вы отвлеклись, 

обязательно хлопните и продолжайте работать. Все понятно? Закройте 

глаза... Внимание, даю задание: не думать о хромой обезьяне. Начали! 

(Проходит 30-120 секунд под "жидкие аплодисменты".) Стоп!" 

Анализ: .Упражнение обычно проходит весело и вызывает смех и 

эмоциональную разрядку. Поэтому его можно использовать для снятия 

напряжения. Многим кажется удивительным то, что невозможно по заказу не 

думать о том, о чем не вспоминал несколько лет. Опыт показывает, что могут 

быть найдены разные эффективные способы выполнения этого задания. 

Часто участники приходят к выводу, что не думать о чем-то невозможно, а 

лучше сосредоточиться на чем-нибудь другом.Тем, кто хочет развить в себе 

навыки самоконтроля, полезно знать, что "случайные" блуждания нашего 

ума не так уж случайны. Мысли и образы в нашем сознании следуют друг за 

другом в строгом соответствии со своей особой логикой. Психологи 

называют ее логикой ассоциативных связей. 

 

 "Заблудившийся рассказчик" 
Участники рассаживаются в круг. Ведущий назначает тему разговора. 

Один из участников начинает развивать ее, а затем, следуя за случайными 

ассоциациями, уводит разговор в сторону. Он перескакивает с одной темы на 

другую, затем на третью, стремится как можно лучше "запутать" свое 

повествование. Затем говорящий жестом передает слово другому участнику. 

Слово может быть передано любому, поэтому за ходом игры следят все. Тот, 

на кого упал выбор, должен "распутать" разговор, то есть кратко пройтись по 

всем ассоциативным переключениям своего предшественника в обратном 

порядке - от конца к началу. Он возвращается к исходной, предложенной 

ведущим, теме. Затем сам "запутывает" разговор, передает слово кому-то 

другому, и так далее. 

Анализ: Обычно после непродолжительного пробуксовывания игра набирает 

темп и проходит оживленно, весело. После того как будут усвоены все 

тонкости игры и налажены все необходимые взаимодействия между 

участниками, длину ассоциативных рядов при "запутывании" следует 

постоянно наращивать. Чем длиннее ряд, тем более напряженной работы 

памяти и внимания требует он от следящих за рассказом. Игра является 
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одним из способов выработки внутреннего контроля, так как в ходе нее 

участник привыкает отслеживать ассоциативные цепочки, удерживать в уме 

нить разговора, последовательность событий или ход собственных 

размышлений. 

Игра "Заблудившийся рассказчик" затрагивает не только внимание, но и 

межличностные отношения членов группы. Мысль участника свободно 

перемещается во всех направлениях и часто выносит образы из самых глубин 

его внутреннего мира, поскольку темп игры не позволяет обдумывать и 

отбирать приходящие в голову ассоциации. Редкий участник позволит своим 

мыслям "звучать" до тех пор, пока не почувствует себя в доверительной 

атмосфере психологического комфорта и безопасности, поэтому это 

упражнение можно использовать как своеобразное психодиагностическое 

средство. 

 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ 
Одна из задач психотехнической подготовки - воспитание способности 

поддерживать сосредоточение достаточной интенсивности нужное время. 

 

· "Палач" 
Группа разбивается на пары. Первый в паре - "внимательный" - 

сосредоточивается на каком-либо объекте и в случае отвлечения  своего 

внимания сигнализирует об  этом поднятием руки. Второй в паре - "палач" - 

сидит сзади "внимательного" и по сигналу об отвлечении наказывает его 

ударом ладони по плечу или бедру. До начала упражнения 

необходимо  подобрать силу "наказания". Для этого "палач" наносит удары 

разной силы, а "внимательный" выбирает наиболее подходящий. Сила удара 

подбирается так, чтобы быть достаточной для стимуляции сосредоточения, 

но не слишком большой, чтобы не нарушить внутреннюю работу. После того 

как каждая пара убедится в безотказной работе системы "отвлечение - 

наказание", группа приступает к тренировкам. Инструктор называет объект 

сосредоточения, дает сигнал "Начали!" и через некоторое время (1-10 минут) 

- "Стоп!". 

Анализ: Основная психотехническая цель упражнения "Палач" та же, что и у 

игры "Заблудившийся рассказчик". Разница состоит в том, что в "Палаче" 

заложена иная тактика выработки самоконтроля: ученик не выслеживает 

отвлечения, не крадется за ними по пятам, а сразу отметает их. 

Кажется естественным, что работа, все равно физическая или умственная, 

должна совершаться благодаря усилию и вызывать утомление. 

Это, однако, не всегда так. Думается, что расслабленное "сосредоточение с 

удовольствием" гораздо естественнее и эффективнее, чем напряженное, 

скованное внимание. 

 

· "Лентяй и труженик" 

Участникам удобно расположиться в креслах. Расслабить мышцы лба, брови, 

губы, слегка приоткрыть рот. Достичь расслабления мышц лица, придав ему 

сонное (пьяное) выражение. По команде "Начали!" участники приступают к 



75 
 

выполнению одного из упражнений на внимание (больше всего подходят 

упражнения "Пальцы", "Фокусировка"), сохраняя при этом расслабленность 

мышц лица. Работа продолжается до тех пор, пока не последует команда 

"Стоп!". После этого упражнение повторить, предварительно нахмурив 

брови, крепко сжав губы, стиснув челюсти. Сохранять напряжение лица в 

течение всего времени работы. 

Анализ: Во время обсуждения предложить сравнить два варианта 

сосредоточения - расслабленный и напряженный. Пусть участники сами 

сделают вывод о лучшем способе сосредоточения. 

 

· "Дыхание" 

Удобно устроиться в креслах или на стульях, расставленных по окружности. 

Расслабиться и закрыть глаза. По команде "Начали!" мягко следить за 

дыханием. Не управлять дыханием и не нарушать его естественный рисунок. 

Через 5-15 минут по команде "Стоп!" прекратить упражнение. Перейти к 

обсуждению. 

 

· "Сверхвнимание" 

Участники разбиваются на две группы: "мешающие" и внимательные". 

"Внимательные" расставляются ведущим по периметру зала лицом к центру 

и получают отличительные знаки (нарукавные повязки, косынки или 

шапочки). Им дается инструкция: "Ваша задача - изобразить, сыграть, словно 

актер, войти в роль человека, полностью сосредоточенного на какой-то 

внутренней работе и не замечающего окружающего. (Ведущий показывает 

выражение лица человека с пустым, отсутствующим взглядом.) Вы должны 

вжиться в эту роль и, стоя с открытыми глазами и не закрывая ушей, не 

замечать того, что делают другие. Чтобы вам было легче справиться с 

заданием, попытайтесь ярко представить себе, будто вы смотрите 

увлекательный кинофильм или участвуете в опасном путешествии. Будьте 

последовательны в своей роли: когда закончится упражнение (то есть после 

моей команды "Стоп!") и вас будут расспрашивать, утверждайте и убеждайте 

других в том, что вы действительно были полностью поглощены своими 

мыслями и ничего не видели и не слышали. Ясно? "Мешающие" получат 

задание во время упражнения. Готовы? Начали!" Упражнение длится 5-15 

минут. За это время ведущий вместе с "мешающими" организуют серию 

провокационных действий. Они скандируют: "Петя - гений внимания!" - 

разыгрывают в лицах анекдоты, инсценируют окончание занятий и уход из 

зала, изображают животных, просят у "внимательных" милостыню 

изображают царей или шутов, дают указания. При этом ведущий следит за 

тем,  чтобы действия "мешающих" не оказались слишком эффективными. Он 

запрещает касаться "внимательных" и в критические моменты помогает им 

удержаться в своей роли. Затем следует команда "Стоп!", начинается 

обсуждение. Анализ: Игра предоставляет возможность поверить в свои силы, 

убедить себя, убеждая других. Упражнение не следует использовать в 

группах, внутри которых еще не созрели отношения взаимного доверия и дух 

творческой увлеченности. 
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· "Карусель" 

Группа разбивается на две равные части. "Концентрирующиеся" 

рассаживаются в круг и готовятся к полной концентрации на задании. 

Задание может заключаться в мысленном решении задач, заучивании 

стихотворения, концентрации на мысленном образе, на одной из частей тела 

и т.д. "Мешающие" становятся лицом к "концетрирующимся" - каждый 

напротив своей "жертвы". По команде "Начали!" "концентрирующиеся" 

приступают к заданию, а "мешающие" начинают мешать им (в пределах, 

оговоренных ведущим). По хлопку ведущего "мешающие" сдвигаются на 

одного человека вправо так, чтобы каждый из них сменил свою "жертву", и 

игра продолжается дальше. После нескольких "поворотов" ведущий 

останавливает "карусель". Все переходят к обсуждению. 

Анализ: Ведущий имеет возможность наблюдать столкновения стремлений 

"концентрирующихся" и "мешающих", и силы их на первых порах не будут 

равными, ведь "мешающие" имеют в своем арсенале богатейший набор 

средств. 

Особенность этого упражнения - персонифицированность источника помех. 

Причиной отвлечения является конкретный живой человек: может случиться 

так, что для Егорова единственным эффективным мешающим окажется 

Сидоров и т.п. Другим важным моментом этого упражнения является 

овладение умением внушать и противодействовать чужому внушению. 

ВООБРАЖЕНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
 Лучшее лекарство от монотонности и скуки - это фантазия. Самая 

наискучнейшая вещь может стать интересной, если расцветить ее 

волшебными красками воображения. 

 

· "Лабиринт" 

Группа разбивается на пары.  В каждой паре один из участников  с помощью 

устных указаний-команд  "заводит" своего партнера в  воображаемый 

лабиринт, схему которого в виде ломаной линии  с прямыми углами он 

держит перед  собой, но не показывает своему "ведомому". Всего 

используется  три команды. Первая, обозначающая вход в лабиринт, - 

"Прямо!". 

Далее, в зависимости от формы лабиринта, следуют команды "Направо!" или 

"Налево!", после которых идущий по воображаемому лабиринту должен 

повернуть соответственно в правую или левую сторону. Пройдя лабиринт, 

"ведомый" должен развернуться на 180 градусов и мысленно выйти из него, 

вслух сообщая обо всех своих перемещениях (посредством тех же трех 

команд). В это время "заводящий" по своей схеме контролирует путь 

партнера. Если "ведомый" справился с заданием успешно, то ему 

предлагается лабиринт с большим количеством поворотов, и так далее. Затем 

напарники меняются ролями. 

В некоторых случаях с "Лабиринтом" лучше работать не парами, а всей 

группой. При этом часть сидящих в кругу участников (четные) будет 

заводить в лабиринт, а оставшаяся часть - выводить из лабиринта. Тогда 
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каждому как из "заводящих", так и из "выводящих" достается лишь часть 

общего пути. 

В ходе обсуждения результатов ведущему следует обратить особое внимание 

на то, каким образом каждый участник справлялся со своим заданием. 

Участники, у которых преобладает зрительная ориентировка в пространстве, 

используют обычно воображаемого человечка, который, послушно выполняя 

команды, идет по лабиринту. Тем же, у кого преобладает двигательный тип, 

этого бывает недостаточно. Для того чтобы определить, где же это "налево", 

а где "направо", они вынуждены каждый раз представлять себя самого на 

месте "человечка", мысленно влезать внутрь лабиринта и проделывать там 

воображаемые повороты. Представляя себе различные движения, люди с 

двигательным типом ориентировки не столько видят эти движения, сколько 

чувствуют их своим телом. 

Оценивая работу участников, ведущий может исходить из следующих 

нормативов: прохождение лабиринтов в 6-8 колен - "удовлетворительно", 9-

12 - "хорошо", свыше 12 - "отлично". Опыт показывает, что большинство 

людей при известном старании достигает отличного результата. 

 

"Волшебный карандаш" 
Для ознакомления участников  с правилами этой игры потребуются бумага и 

карандаш. Ведущий объясняет игрокам, что карандашом можно управлять на 

расстоянии, подавая ему одну из четырех возможных команд: "Вверх!", 

"Вниз!", "Вправо!" или "Влево!". По команде карандаш перемещается в 

указанном направлении, оставляя на бумаге черту. Следует другая команда, и 

карандаш, не отрываясь от бумаги, перемещается вновь. Таким образом на 

листе вырисовывается ломаная линия. Все "ходы" карандаша должны быть 

равны друг другу по своей длине. На предварительном этапе игры участники 

подают по очереди свои команды, а карандашу выполнять свои обязанности 

"помогает" ведущий. Затем, убедившись в том, что все участники усвоили 

принцип игры, ведущий предлагает им чертить воображаемые фигуры на 

воображаемом листе, который каждый должен представлять перед собой. 

Черчение начинается с простейшей фигуры, образец которой ведущий 

предварительно демонстрирует игрокам, например, с квадрата. Команды 

подаются по кругу. Ведущий должен объяснить игрокам, что они не имеют 

права договариваться о том, в какой точке начинать и в каком направлении 

вести ломаную линию. Каждый должен внимательно следить за командами и, 

когда до него дойдет очередь, действовать сообразно обстановке. Если в ходе 

рисования участник не смог уследить за линией или ему показалось, что кто-

либо из его товарищей допустил ошибку, он останавливает игру командой 

"Стоп!". По этой команде все, что уже нарисовано на воображаемых листах, 

автоматически стирается. 

Остановивший игру начинает ее сначала - делает первый ход. После того как 

фигура нарисована, ведущий предлагает следующую, более сложную. 

Как правило, игра проходит очень оживленно. Наличие общей цели и 

ответственность каждого за ее достижение приводят к значительной 

мобилизации зрительного воображения. И тем не менее в игре практически 
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неизбежны серьезные трудности и разногласия. 

Помимо своей направленности на развитие зрительного и пространственного 

воображения эта игра интересна еще и тем, что является моделью 

сотрудничества нескольких человек при решении общей задачи. Фигуры, 

предлагаемые обычно в качестве образцов, содержат в себе один подвох: 

даже после того, как начерчена значительная их часть (3, 4, 5 или более 

ходов), имеется несколько различных вариантов завершения рисунка. Для 

некоторых игроков такая многозначность вообще не является затруднением. 

Другие же держатся за свой, сложившийся у них в голове после нескольких 

ходов, вариант, и это мешает им видеть иные возможности. Неспособность 

участника переключиться приводит к тому, что в 

случае расхождения очередного хода с тем, который предусмотрен его 

собственным проектом, он вынужден прерывать игру. Рано или поздно 

участники сами обнаруживают причину недоразумений. На этом примере 

ведущий может проиллюстрировать, как важна гибкость мышления, 

способность отказаться от задуманной комбинации, если неожиданный 

поворот событий затрудняет ее проведение или открывает возможность для 

чего-то более подходящего. 

 

· "Чехарда" 
Для игры понадобится заранее подготовленное линейное пятиклеточное поле 

и четыре фишки - две черные и две белые. Все клетки поля пронумерованы 

слева направо. На первой и второй клетках размещаются черные фишки, на 

четвертой и пятой - белые, третья клетка остается пустой. Ведущий 

разъясняет участникам, что цель игры - черные фишки на те клетки, которые 

заняты белыми, а белые соответственно на место черных. 

В игре допустимы следующие виды ходов: перемещение фишки влево или 

вправо на соседнюю свободную клетку; перепрыгивание фишки влево или 

вправо через занятую другой фишкой клетку на следующую свободную. 

Сначала все участники делают ходы по очереди на нарисованном поле, а 

затем, после того, как усвоены правила игры, на воображаемом. При этом 

каждый ход обозначается двумя цифрами: номером клетки, с которой 

перемещается фишка, и номером клетки, на которую она перемещается 

(например, с 3-й на 5-ю). 

Каждый из участников наделяется правом остановки игры. В том случае, 

если игра дается группе слишком легко, можно увеличить длину поля и 

соответственно количество фишек. 

 

· "Антивремя" 

Каждому из участников предлагается тема для небольшого рассказа. 

Например: "Театр", "Магазин", "Путешествие за город". Получивший тему 

должен раскрыть ее, описывая все относящиеся к ней события "задом 

наперед" - как если бы в обратную сторону прокручивалась кинолента. 

Игра может служить хорошей тренировкой для развития зрительного 

воображения. По тому, насколько успешно участник спрвляется с заданием, 

можно судить и степени развития у него этого качества. Игра довольно 
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необычна и у неподготовленных участников может вызвать настороженность 

и протест, поэтому рекомендуется проводить ее с участниками, имеющими 

опыт психотехнических занятий. 

 

ПАМЯТЬ  

Все мы хотим обладать хорошей памятью. Большинством людей память 

ценится выше воображения, поскольку выгоды хорошей памяти очевидны. 

При этом не все помнят, что большую роль для развития памяти играет то, 

насколько у людей развито воображение, способность создавать яркие 

мысленные образы. 

 

· "Бег ассоциаций" 

Участники рассаживаются в круг. Ведущий произносит два случайных слова. 

Один из участников вслух описывает образ, соединяющий второе слово 

ведущего с первым. Затем участник, создавший образ, предлагает свое слово 

следующему игроку, тому, кто сидит от него по левую руку. Тот связывает 

это третье слово со вторым словом ведущего, а свое собственное слово - уже 

четвертое в этой цепочке - передает в качестве задания своему соседу слева. 

Игра движется кругами, и в конце каждого круга ведущий по секундомеру 

объявляет время, затраченное на его прохождение. 

Элемент соревновательности, содержащийся в этой игре, можно усилить, 

если хорошо подготовленных участников разбить на подгруппы, которые 

будут состязаться в "забеге" на несколько кругов. 

Анализ: 

- упражнение предоставляет возможность тренировки в мнемотехнике; 

- развивает фантазию, память, логику мышления, внимание. 

 

· "Домино" 

Для проведения этой игры понадобится или набор открыток, или картинки от 

детского лото, или карточки разрезной азбуки. Участники садятся вокруг 

стола. Каждому раздается по несколько карт, но так, чтобы изображенное на 

них было скрыто от того, кому они принадлежат. Первый участник кладет 

одну из своих карт перед собой картинкой вверх и начинает повествование. 

Это может быть сказка, фантазия, юмористический рассказ, нелепое 

сновидение - все, что угодно, но обязательно включающее в свой сюжет 

изображенную на картинке вещь. Рассказав свой отрывок, начавший игру 

прикосновением передает слово соседу. Тот кладет изображением вверх 

свою карту и продолжает оборванный сюжет так, чтобы он обязательно 

захватывал и его изображение. Игра движется по кругу. 

Каждый вплетает в общее повествование свою картинку, и ряд выложенных 

в кругу изображений становится все длиннее и длиннее до тех пор, пока не 

выйдут все карты. 

По окончании игры ведущий может перевернуть выложенные карты 

рубашкой вверх и предложить группе по памяти восстановить 

последовательность их расположения. Почти наверняка участники без труда 

смогут сделать это. 
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Иногда играющие не имеют достаточного опыта работы с воображением, в 

этом случае при включении в работу у них возникает недоумение и чувство 

неловкости. Этого можно избежать, предложив "Домино" в качестве 

мнемотехнической тренировки. Для стимуляции коллективного творчества и 

снятия "зажимов" можно использовать приглушенный слабый свет, 

необычную обстановку и другие облегчающие переход в "мир фантазии" 

приемы. 

 

· "Чудеса техники" 

Ведущий предлагает участникам вообразить, будто группа находится на 

выставке последних новинок техники. Здесь демонстрируются 

замечательные предметы быта - осязаемые, но почти невидимые. Ведущий 

демонстративно роется в карманах и "находит" коробок спичек. Затем он 

делает несколько выразительных движений, перекладывая невидимый 

коробок из одной руки в другую, открывая и закрывая его. Ведущий зажигает 

несуществующую спичку, передает ее кому-нибудь из группы. Затем просит 

одного из участников, чтобы тот зажег сверхсовременную спичку сам. 

Постепенно ведущий вовлекает в игру остальных участников: кто-то 

пришивает несуществующую пуговицу к прозрачной рубашке , кто-то точит 

невидимый карандаш, кто-то гребет веслами. 

Ведущий помогает участникам добиться правильности в манипуляциях с 

воображаемыми предметами. Сначала работа идет с трудом. Реальные 

предметы мы заставляем служить себе с помощью размытых, 

неопределенных, автоматических действий - воображаемые вещи такого 

обращения не понимают. С ними нужно управляться посредством ясных, 

однозначных, коротких действий. Эта способность приходит по мере 

тренировки.Это упражнение рекомендуется проводить в достаточно 

сплоченной и заинтересованной группе. Пусть вымышленные предметы как 

можно чаще переходят из рук в руки; эти обмены помогают "заразиться" 

ощущением реальности. Ведущему следует обратить внимание на то, чтобы 

все действия имели законченный характер: сожженные спички собраны и 

выброшены, иголка убрана в коробку, рубашка повешена на плечики и т.д. 

 

СИНЕСТЕЗИЯ 
Ощутимые, явственно переживаемые связи между впечатлениями от разных 

органов чувств называются в психологии синестезиями. У некоторых людей 

синестезии достигают поразительной отчетливости и силы. Например, 

композитор Скрябин мог буквально видеть музыку как движение формы и 

цвета. Чем эмоциональнее переживает человек то, что видит или 

представляет, тем более выражена у него способность к образованию 

синестезий. Справедлива и обратная закономерность. На ней и основано 

следующее упражнение, предназначенное для того, чтобы помочь направить 

свое внимание в глубь впечатлений и образов. 

 

· "Живой цвет" 

Среди участников назначается водящий. Ему сообщают, что в его отсутствие 
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группа выберет один из четырех цветов (красный, синий, желтый или 

зеленый). После того как цвет выбран, водящего возвращают в круг, и 

участники по очереди демонстрируют ему телодвижения, которые по их 

собственным ощущениям должны выражать задуманный цвет. Как только 

игра пройдет полный круг, водящий пытается угадать, какой же цвет 

задуман. 

При ознакомлении с правилами этой игры ведущий должен объяснить 

участникам, что телодвижения не должны быть прямыми подсказками. 

Нельзя например, прибегать к пантомимическому изображению окрашенного 

в задуманный цвет предмета или жестом указывать на такой предмет. В 

движениях должны выражаться не вещи, а сам цвет, ощущение цвета. 

Следует учитывать также, что переживания одного и того же цвета у разных 

людей могут значительно варьировать. Проведение игры во многом зависит 

от того, удастся ли группе преодолеть своеобразный психологический 

барьер. Особая роль здесь принадлежит ведущему, который должен всеми 

доступными ему средствами обеспечить группе первый успех. Во-первых, 

облегчает задачу выбор наиболее "простого" однозначного в своем 

выражении цвета (например, красный, синий); во-вторых, ведущему следует 

сначала назначить водящим того, кто, по его расчетам, может успешно 

справиться с этой ролью; в-третьих, первую попытку изображения 

желательно предоставлять наиболее изобретательному и раскованному 

участнику - такому, от которого трудно ожидать отказа. 

Впоследствии задания можно усложнять: вместо цветов ведущий может 

предложить задумывать вкусовые ощущения (горький вкус, сладкий, кислый, 

соленый), звуки различных музыкальных инструментов, времена года, 

различных животных, одну из нескольких предложенных картин, 

чернильные кляксы, листья различной формы и т.д. Точно также может 

меняться и "язык", на котором задуманное выражается: от телодвижений 

можно перейти к неподвижным позам, или к прикосновениям, или к игре 

интонаций при произнесении одной и той же фразы (рукопожатие, 

выражение лица, взгляд). 

 

· "Перевоплощения" 
Участники удобно располагаются в креслах. Один из них получает от 

ведущего или от своего соседа задание превратиться в определенную вещь. 

Он должен вообразить себя этой вещью, погрузиться в ее мир, ощутить ее 

"характер". От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что ее окружает, 

как она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом и 

будущем. Закончив рассказ, участник дает задание следующему по кругу. И 

так далее. Игру желательно проводить в затемненном помещении - это 

обеспечит ее участникам большую раскованность и психологический 

комфорт. По мере овладения этим упражнением "перевоплощения" 

становятся все более глубокими, совершенствуется искусство "переживать" 

предмет и видеть его изнутри. Говоря о постороннем предмете, каждый во 

многом говорит о себе.Исподволь происходящее в ходе игры самораскрытие 

ведет к углублению эмоциональных контактов между участниками, а для 
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ведущего служит источником немаловажной информации. При работе над 

этим упражнением участник не только раскрывает, но и учится изменять 

себя. Все глубже вживаясь в предмет, он вызывает в себе самом 

определенные настроения и получает доступ к управлению ими. 

 

· "Групповая картина" 
Все участники рассаживаются в круг. Один из них держит в руках 

чистый  лист бумаги и пытается вообразить себе нарисованную на нем 

картину. Он начинает детально ее описывать, а все остальные пытаются 

"увидеть" на листе то, о чем он говорит. Затем лист передается следующему 

участнику, и он продолжает создание воображаемой картины, дополняя уже 

"написанное" новыми деталями. Лист передается дальше. Ведущий должен 

предупредить участников, что это должна быть именно картина, а не 

развивающийся сюжет. Описания должны быть достаточно подробными, 

чтобы по ним можно было однозначно установить пространственное 

взаиморасположение деталей. Окончание игры может быть объявлено 

любым участником, если он решит, что дальнейшая работа приводит к 

перегрузке картины излишними деталями. Однако каждый участник должен 

так рассчитывать свой вклад в коллективное изображение, чтобы лист 

прошел полный круг.Эта игра служит прекрасной тренировкой зрительного 

воображения и фантазии.   

 

 

 

 

 


