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Предисловие 

 

В период активного преобразования российского общества одной из важнейших 

задач является обновление системы образования, создание школы, основанной на 
принципах гуманной педагогики, отвечающей запросам формирования разносторонне 
развитой, грамотной, творческой, инициативной личности, способной решать 

нестандартные интеллектуальные и нравственные задачи, активно участвовать в 
социальной жизни общества. 
     Выполнить поставленную задачу призваны такие мероприятия как: введение 
федеральных государственных образовательных стандартов в систему дошкольного, 

общего образования, а также среднего профессионального и высшего образования, 
реализация инклюзивного образования, развитие региональных систем оценки качества 
образования и др. Как следствие, введение новых образовательных стандартов влечет за 

собой существенные изменения профессиональной деятельности педагогов, касающиеся, 
прежде всего, методики обучения и средств оценивания учебных достижений 

обучающихся. Так как именно педагог является основным и главным субъектом, 
призванным решать задачи развития образования. И именно он является ресурсом 
повышения качества образования. 
     Следовательно, развитие профессиональной компетентности педагога является 
непременным условием в процессе совершенствования и модернизации образования. 
    Согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования 
(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761), учитель «…организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности...», 
«...оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 
технологии». Анализируя данный документ, можно сделать вывод о том, что основным 

средством достижения новых образовательных результатов являются современные 

педагогические технологии, а именно технологии деятельностного типа. 
     Такие технологии позволяют перейти на качественно новый уровень обучения. Так как 
традиционное обучение – это тип обучения, обеспечивающий репродуктивное усвоение 

знаний. Учитель сообщает тему урока, цели, что никак не способствует возникновению 

познавательного интереса у учеников. Поиск решения редуцирован до изложения 
готового знания, т.е. объяснения материала, что не гарантирует понимания материала 

большинством класса. 
 

Сегодня учитель перестает быть вместе с учеником носителем «объективного 

знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится 
мотивировать учеников на проявление инициативы и самостоятельности в открытии 

новых знаний, поиск способов применения этих знаний при решении различных 
проблемных задач. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и 

проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 
     Таким образом, в решении задачи создания новой развивающей образовательной среды 
огромное значение приобретают современные педагогические технологии. 
     Для организации более четкой и системной работы по академическим курсам, 
направленных на освоение специфики современных педагогических технологий, 

предлагаем студентам и преподавателям представленный в данном пособии 
актуализированный теоретический материал, а также дидактический аппарат 

(контрольные вопросы и задания, темы для подготовки докладов к семинарским и 
практическим занятиям, тестовые материалы и др.). Также в пособии представлен 
примерный перечень вопросов к экзамену. 



 Личностно ориентированное развивающее обучение  

(И. С. Якиманская) 

 
Лучший подарок для будущего - прошлое. 

 

Якиманская Ираида Сергеевна - доктор психологических наук, профессор, 
руководитель лаборатории РАО. 

 
В технологии личностно ориентированного развивающего обучения особое 

значение придается такому фактору развития, который в традиционной 

педагогике, а также в развивающих системах Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина и 
В.В.Давыдова почти не учитывался, игнорировался - субъектному опыту 

жизнедеятельности, приобретенному ребенком до школы в конкретных 

условиях семьи, социо-культурного окружения, в процессе восприятия и 
понимания им мира людей и вещей. 

 
Субъектность личности (индивидуальность) проявляется в избирательности к 

познанию мира (содержанию, виду и форме его представления), устойчивости 

этой избирательности, способах проработки учебного материала, эмоционально-
личностном отношении к объектам познания (материальным и идеальным). 

 

Классификационная характеристика 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая 
По основному фактору развития: психогенная 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: информационно-операционная 
(ЗУН + СУД). 

 
По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная. По 

типу управления познавательной деятельностью: система малых групп. 

 
По организационным формам: классно-урочная, индивидуально-

дифференцированная. 

 
По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества. 

 
По преобладающему методу: развивающая + саморазвивающая. По 

направлению модернизации: альтернативная. По категории 

обучающихся: массовая. 
 

 

Акцент целей 
 

•  Развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка. 
•  Максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» 

индивидуальный (субъектный) опыт ребенка. 

•  Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 



формировать заранее заданные свойства. 
 

Гипотезы 
 
• Ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является, как 

носитель субъектного опыта. 
•  Ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный, 

индивидуальный, личностно значимый, а потому очень действенный источник 

развития. 
•  «Вектор развития» строится от ученика к определению индивидуальных 

педагогических воздействий, способствующих его развитию. 

•  Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько 
индивидуального опыта и развития на его основе. 

 

Особенности содержания 
 

Технология личностно ориентированного обучения представляет 
сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность 

общества, и ученья, как индивидуально значащей деятельности отдельного 

ребенка. Ее содержание, методы, приемы направлены главным образом на то, 
чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личностно значимых способов познания путем организации 
целостной учебной (познавательной) деятельности. 

 

В образовательном процессе выделены основные сферы человеческой 
деятельности (наука, искусство, ремесло); обоснованы требования к тому, как 

ими овладевать, описывать и учитывать личностные особенности (тип и 
характер интеллекта, уровень его развития и т.п.). 

 

Определяя сферы человеческой деятельности, выделяется их психологическое 
содержание, выявляются индивидуальные особенности интеллекта, степень его 

адекватности (неадекватности) определенному виду деятельности. 

 
Для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в 

отличие от учебной носит индивидуальный характер, основывается на знании 
особенностей ученика как личности со всеми только ей присущими 

характеристиками. Программа должна быть гибко приспособлена к 

возможностям ученика, динамике его развития под влиянием обучения. 
 

Особенности методики 
 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, 

который направлен на совместное конструирование программной деятельности. 
При этом обязательно учитываются индивидуальная избирательность ученика к 

содержанию, виду и форме учебного материала, его мотивация, стремление 

использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в 
ситуациях, не заданных обучением. 

 
ЗУН. Ученик избирательно относится ко всему, что воспринимает из внешнего 



мира. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам 
научной и педагогической логики, усваиваются учащимися, а только те, 

которые входят в состав их личного опыта. Поэтому начальной точкой в 

организации обучения является актуализация субъектного опыта, поиск связей, 
определение зоны ближайшего развития. 

 
СУД. Способ учебной работы - это не просто единица знания или отдельное 

умственное умение, а личностное образование, где как в сплаве объединены 

мотивационно-потребностные, эмоциональные и операционные компоненты. 
 

В способах учебной работы отражается субъектная переработка учениками 

программного материала, в них фиксируется уровень его развития. Выявление 
способов учебной работы, устойчиво предпочитаемых самим учеником, 

является важным средством определения его индивидуальных особенностей. 
 

СУД рассматриваются как метазнания, приемы и методы познания. 

 
Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии 

является индивидуальность ребенка, то ее методическую основу представляют 

индивидуализация и дифференциация учебного процесса. Исходным пунктом 
любой предметной методики является раскрытие индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ученика. Затем определяется структура, в которой эти 
возможности будут оптимально осуществляться. 

 

С самого начала для каждого ребенка создается не изолированная, а, напротив, 
разносторонняя школьная среда, с тем чтобы дать ему возможность проявить 

себя. Когда эта возможность будет профессионально выявлена педагогом, тогда 
можно рекомендовать наиболее благоприятные для его развития 

дифференцированные формы обучения. 

 
Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы индивидуализации и дифференциации, 

которые организует педагог на уроке, позволяют фиксировать избирательность 

познавательных предпочтений ученика, устойчивость их проявлений, 
активность и самостоятельность школьника в их осуществлении через способы 

учебной работы. 
 

Постоянно наблюдая за каждым учеником, выполняющим разные виды учебной 

работы, педагог накапливает банк данных о формирующемся у него 
индивидуальном познавательном «профиле», который меняется от класса к 

классу. Профессиональное наблюдение за учеником должно оформляться в 
виде индивидуальной карты его познавательного (психического) развития и 

служить основным документом для определения (выбора) 

дифференцированных форм обучения (профильных классов, индивидуальных 
программ обучения и т.п.). 

 

Педагогическое (клиническое) наблюдение за каждым учеником в процессе его 
повседневной, систематической учебной работы должно быть основой для 

выявления его индивидуального познавательного «профиля». 
 



Технология личностно ориентированного образовательного процесса 
предполагает специальное конструирование учебного текста, дидактического 

материала, методических рекомендаций к его использованию, типов учебного 

диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе овладения 
знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, реализующего 

принцип субъектного образования, можно говорить о построении личностно 
ориентированного процесса. 

 

Основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно 
ориентированного развивающего процесса: 

 

•  учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать 
выявление содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его 

предшествующего обучения; 
 

•  изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не только 

на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение 
предметного содержания, но и на преобразование наличного опыта каждого 

ученика; 

 
•  в ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с 

научным содержанием задаваемых знаний; 
 

•  активное стимулирование ученика к самоценной образовательной 

деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, 
саморазвития, само выражения в ходе овладения знаниями; 

 
•  учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик 

имел возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 

 
•  необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и 

использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного 

материала; 
 

•  при введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо 
выделять общелогические и специфические предметные приемы учебной 

работы с учетом их функций в личностном развитии; 

 
•  необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но 

главным образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые 
осуществляет ученик, усваивая учебный материал; 

 

•  образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, 
рефлексию, оценку учения как субъектной деятельности. 

 

Позиция учителя: 
 

-  инициирование субъектного опыта учения; 
-  развитие индивидуальности каждого ребенка; 



-  признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 
человека. 

 

Позиция ученика: 
 

-  свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса: 
-  самопознание, самоопределение, самореализация. 

 

Примечание. Аналогичная модель обучения предложена американским 
психологом Д.Колбом: цикл обучения, исходящий из конкретного опыта 

ребенка, включает последовательно фазы рефлексивного наблюдения, 

концептуализации, активного экспериментирования и переосмысления. 
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Современные педагогические технологии в учреждении 

дополнительного образования детей 

                                                             Автор: Рахматулина Светлана Наильевна 

 

  

Современные педагогические технологии являются одним из 

необходимых условий эффективности инновационной деятельности УДОД. 

Реформа образования в России  вызвала ряд серьезных изменений в 

привычной для нас практике обучения и воспитания детей: 

      обновление содержания образования; 

      внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих 

развитие личности. 

Трудные, порой противоречивые, но неизбежные преобразования 

отражаются и на деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. И если содержание образования в них претерпело значительные 

изменения, то образовательные технологии обновляются медленно: прочно 

закрепилась традиционная система, а с новыми технологиями многие 

борются. 

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач: 

научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

Учреждение дополнительного образования детей – особое учреждение, 

которое должно стать не просто местом обучения детей, а пространством 

разнообразных форм общения. 

Роль педагога в дополнительном образовании должна заключаться 

в организации естественных видов деятельности детей и умении 

педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой 

деятельности. 

Принципиальная педагогическая установка учреждений 

дополнительного образования детей - такое воспитание ребенка, при котором 

предмет и дисциплина не самоцель, а средство формирования и 

совершенствования всех граней личности: интеллекта, практического ума, 

трудолюбия, физического развития, характера и воли к самореализации, 

другими словами - это способ проникнуть в богатейший внутренний мир 

ребенка, понять и расширить его пределы. 

Условием эффективности освоения любой учебной программы в 

дополнительном образовании является увлеченность ребенка той 

деятельностью, которую он выбирает. Нельзя навязать ребенку стремление к 

творчеству, заставить его мыслить, но можно предложить ему разные 

способы достижения цели и помочь ему ее достичь, научить приемам, 

необходимым для этого. Поэтому в системе дополнительного образования 

учебная программа создается под каждого ученика. 



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; 

  

Технология личностно-ориентированного обучения  (И.С. 

Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка. 

В соответствии с данной технологией для каждого обучающегося 

составляется индивидуальная образовательная программа, которая в отличие 

от учебной носит индивидуальный характер, основывается на 

характеристиках, присущих данному ребёнку, гибко приспосабливается к его 

возможностям и динамике развития. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

  
Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. 

Шадриков). Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется 



в определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают 

проникающей технологией. 

В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны 

учителя, а в учреждении дополнительного образования детей – со стороны 

самого обучающегося, потому что он идет заниматься в то направление, 

которое ему интересно. 

В соответствии с обозначенными положениями в учреждении 

дополнительного образования детей может применяться несколько 

вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся: 

1)   Комплектование учебных групп однородного состава с начального 

этапа обучения на основе собеседования, диагностики динамических 

характеристик личности. 

2)   Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на 

разном уровне при невозможности сформировать полную группу по 

направлению. 

3)   Профильное обучение, начальная профессиональная и 

допрофессиональная подготовка в группах старшего звена на основе 

психолого-педагогической диагностики профессиональных предпочтений, 

рекомендаций учителей и родителей, интересов обучающихся и их успехов в 

определенном виде деятельности. 

4)   Создание персонифицированных учебных программ по 

направлениям. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп  обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет 

обучающемуся работать экономно, контролировать свои затраты, что 

гарантирует успех в обучении. В массовой школе индивидуальное обучение 

применяется ограниченно. 

  

Групповые технологии. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: 

групповой опрос; общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; 

диспут; нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, 

интегрированные занятия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

        одновременная работа со всей группой; 



        работа в парах; 

        групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать самостоятельность и коммуникативность. 

  

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

 учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

 работы в группах; 

 выполнение задания; 

 результатов; 

 о результатах; 

 итогов, общий вывод о достижениях. 

  

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе 

дополнительного образования применяется  Технология коллективной 

творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. Иванов) которая широко 

применяется в дополнительном образовании. 

  

 В основе технологии лежат организационные принципы: 

      социально-полезная направленность деятельности детей и 

взрослых; 

      сотрудничество детей и взрослых; 

      романтизм и творчество. 

Цели технологии: 
      выявить, учесть, развить творческие способности детей и 

приобщить их к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, 

сочинение, произведение, исследование и т.п.) 

      воспитания общественно-активной творческой личности и 

способствует организации социального творчества, направленного на 

служение людям в конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. Коллективные творческие дела – это социальное творчество, 

направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о 

близких и далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. 

Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, 

изобретение и имеет социальную значимость. Основной метод обучения – 

диалог, речевое общение равноправных партнеров. Учебные кабинеты 

создаются как творческие лаборатории или мастерские (биологические, 



физические, лингвистические, художественные, технические и т.д.), в 

которых дети независимо от возраста получают начальную 

профессиональную подготовку. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, 

выставка, награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов 

разрабатываются специальные творческие книжки, где отмечаются 

достижения и успехи. 

Можно говорить о некоторых принципах организации коллективного дела 

как творческого. Это принципы состязательности, игры, импровизации, 

которые работают потому, что они опираются на глубокие психологические 

основания: потребности человека в самоутверждении, самовыражении, 

общении. 

Конкретных  форм КТД великое множество.  Правда, если вглядеться в 

подобные списки, быстро обнаруживаешь за разными названиями 

повторяющиеся схемы организации. Назовем эти схемы методиками — 

«бой», «защита», «эстафета», «путешествие», ролевая игра. 

Трудовые дела: атака трудовая, десант трудовой, подарок далеким 

друзьям, рейд, фабрика трудовая. 

В трудовых КТД воспитанники и их старшие друзья осуществляют заботу 

через труд-творчество. В центре внимания воспитателей — освоение 

трудовой культуры, развитие нравственного отношения к труду, 

собственности, материальным богатствам нашего общества, к таким 

сторонам окружающей жизни, которые нуждаются в практическом 

улучшении и которые можно усовершенствовать или своими силами, или 

помогая другим людям. 

Цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, 

выработать взгляды на труд как основной источник радостной жизни, 

воспитать стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, а 

также умение и привычку реально, на деле заботиться о близких и далеких 

людях, работать самостоятельно и творчески. 

Обогащение воспитанников трудовым опытом происходит во взаимосвязи 

с другими видами общественно ценной практики.  

Познавательные дела: вечер (сбор) весёлых задач, вечер (сбор) – 

путешествие, вечер (сбор) разгаданных и неразгаданных тайн, город весёлых 

мастеров, защита фантастических проектов, пресс-бой, пресс– конференция, 

рассказ – эстафета, собрание – диспут, турнир– викторина, турнир знатоков, 

устный журнал (альманах). 

Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для развития 

у школьников таких качеств личности, как стремление к познанию 

непознанного, целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и 

любознательность, пытливость ума, творческое воображение, товарищеская 

заботливость, душевная щедрость. 

Например, турнир знатоков — познавательное дело-обозрение, 

проводится несколькими коллективами, каждый из которых по очереди 

организует творческое состязание (свой тур) между остальными 

участниками. Турнир знатоков можно проводить в классе (между звеньями, 



бригадами) или между классными коллективами, а также между сводными 

командами старших и младших 

Художественные дела.  Примеры КТД: Кольцовка песен. Концерт – 

«молния». Кукольный театр. Литературно-художественные конкурсы. 

Турнир знатоков поэзии. Эстафета любимых занятий. Эстафета – «ромашка». 

Например. Кольцовка песен — массовая игра-обозрение, участники 

которой, составляющие несколько команд, поочередно (по кругу) исполняют 

песни на выбранную тему. 

Спортивные дела: веселая спартакиада, спартакиада народных игр, 

«Тайна» («Следопыты») и т.д. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров. 

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не 

получает их от педагога в готовом виде. 

Технология проблемного обучения предполагает следующую 

организацию: 

      Педагог создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся 

на ее решение, организует поиск решения. 

      Обучающийся ставится в позицию субъекта своего обучения, 

разрешает проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые 

знания и овладевает новыми способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение 

через открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 

неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться 

на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к 

верному решению. 

Принципы проблемного обучения: 
-самостоятельность обучающихся; 

-развивающий характер обучения; 

-интеграция и вариативность в применении различных областей знаний; 

-использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть 

следующими: 

-педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ 

его разрешения; 

-излагает различные точки зрения на вопрос; 

-предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

-ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи "обучение 

через открытие": ребенок должен сам открыть явление, закон, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 



неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться 

на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к 

верному решению. 

Технология проведения учебного занятия в соответствии с теорией 

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

 обучающихся с планом занятия и постановка 

проблемы; 

 проблемы на отдельные задачи; 

 алгоритмов решения задач и изучение основного учебного 

материала; 

 полученных результатов, формулировка выводов. 

  
Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, 

развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); 

-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); 

-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, 

компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: 
-природо – и культуросообразность; 

-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста. 

В практической работе педагоги дополнительного образования часто 

используют готовые, хорошо проработанные игры с прилагаемым учебно-

дидактическим материалом. Тематические игры связанны с изучаемым 

материалом, например, "Моделирование случаев из жизни", "Стихийное 

бедствие", "Путешествие во времени" и т.п. Особенностью таких занятий 



является подготовка учащихся к решению жизненно важных проблем и 

реальных затруднений. Создается имитация реальной жизненной ситуации, в 

которой ученику необходимо действовать. 

Обычно группу разбивают на подгруппы, каждая из которых 

самостоятельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности 

подгрупп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные 

наработки. 

Игровая технология применяются педагогами в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшекласcников и 

используются при организации занятий по всем направлениям деятельности, 

что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни. Все группы раннего развития дошкольников 

используют игровые технологии. 

  

Новые информационные технологии обучения 

в дополнительном образовании детей 

  
Новые информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, 

аудио, кино, видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». Вообще 

говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет 

информация и ее движение (преобразование). На наш взгляд, более удачным 

термином для технологий обучения, использующих компьютер, 

является компьютерная технология. Компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. 

Новые информационные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих 

вариантах: 

I - как проникающая технология (применение компьютерного обучения 

по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

  

Цели новых информационных технологий: 



 умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей. 

 личности «информационного общества». 

 ребенку возможности для усвоения такого объема 

учебного материала, сколько он может усвоить. 

 у детей исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения. 

Концептуальные положения новых информационных технологий: 
 - это общение ребенка с компьютером. 

 адаптивности: приспособление компьютера к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

 характер обучения. 

 в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения. 

 ребенка с компьютером может осуществляться по 

всем типам: субъект - объект, субъект - субъект, объект - субъект. 

 сочетание индивидуальной и групповой работы. 

 у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

 обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения как угодно велики. 

  

Заключение 
  

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, 

чтобы: 

-разбудить активность детей; 

-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

-подвести эту деятельность к процессу творчества; 

-опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

Новые педагогические технологии могут радикально перестроить 

процесс обучения. В условиях дополнительного образования ребенок 

развивается, участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности, 

поэтому цель внедрения инновационных технологий - дать детям 

почувствовать радость труда в учении, пробудить в их сердцах чувство 

собственного достоинства, решить социальную проблему развития 

способностей каждого ученика, включив его в активную деятельность, 

доведя представления по изучаемой теме до формирования устойчивых 

понятий и умений. 

         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. 
  
  
 

 


