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А.В. Золотарева (г. Ярославль, Россия) 
Современнь1е проблемм подготовки педа1,огических кадров 

для сферь1 дополнительного образования детей 

(введение от научного редактора) 

Уважаемь1е читатели! 

Вьr держите в руках сборник lI 13сероссийской интернет
конференции «Подготовка кадров для сферь1 дополнительного 

образования детей». Конференция только вторая по счету, и 
только в последние годь1 мь~ всерьез начали говорить о возмож

ности подготовки кадров для сферь1 дополнительного образова

ния детей в системе вь1сшего профессионального образования. 

Проблема зта обсуждается уже многие годьr и, казалось, не бьто 

вариантов ее решения. Педагог дополнительного образования -
всегда уникальньrй специалист в своем предмете, и зтих предме

тов намного больше, чем в школе. При зтом в учреждении до

полнительного образования может работать только один педа

гог, например, по изготовлению мягкой игрушки или судомоде

лизму, восточнь1м единоборствам и т.д. Позтому возможно ли 
готовить потоком таких педагогов в условиях вуза? Как обеспе

чить вариативность такой подготовки и помочь педагогу приоб

рести уникальность не только личностную, но и профессиональ

ную? 

Педагог сферь1 дополнительного образования часто рабо

тает как бь~ «Вопреки» существующим требованиям к профес

сиональной подготовке. В нем всегда больше ценится его знту

зиазм, предметньrй профессионализм, зтим гордятся и восхища

ются, но часто с сожалением указьшают на то, что он пе имеет 

вь1сшего профессиона.1ьного образования или вь1сшего педаго

гического образования, не всегда может (и хочет) разработать 

грамотную образовательную программу, работает интуитивно, 

хотя и добивается больших практических результатов. 

С одной сторонь1, официальнь1е процедурь1: аттестация 

кадров, аю(редитация учреждений - требовали педагога допол

ните;1ьного образования с вь1сшим образованием. Но с другой 

сторонь1, Jтим требованиям соответствовать бьшо сложно, т.к. 

по многим видам детского творчества специалистов с вь1сшим 

образованием не готовили. Повезло отдельнь1м специалистам -
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спортсменам ( факультетьr физического воспитания педагогиче
ских университетов), музьrкантам, художникам, хореографам 
(училища или институтьr культурьr). Но зтих специалистов в ву
зах готовили или как учителей, или как профессионалов данного 

вида творчества. 

При зтом педагог, работающий в системе дополнительного 

образования детей, должен обладать рядом специфических ка
честв. Во-первь1х, он должен бьпь как вь1сококласснь1м врофес
сионалом (техником, спортсменом, прикладником и т.д.), таки 
профессиональньrм педагогом (два в одном). Во-вторьrх, он 

обеспечивает не только передачу знаний, умений и навь1ков в 
определенной сфере профессиональной деятельности, но и раз

вивает личность ребенка, решает его социальньrе проблемьr. В
третьих, успешно работает только тот педагог, которого дети 

добровольно вь~бирают. Он не просто ведет занятия в опреде
ленное время, а должен стать значимь~м для ребенка, уважаемь1м 

и любимьrм. Следовательно, он должен владеть специальньrми 
педаrогическими технологиями и технологиями специальноr·о 

творчества. Психолого-педагогическая характеристика педагога 

дополнительного образования является довольно сложной, т.к. 
по сути дела означает подготовку педагога-универсала. 

Сегодня значительную часть педагогических кадров со
ставляют те люди, которь1е сами прошли зту систему, затем по

лучили специальное образование и возвратились в свои дворць1, 

дома, центрьr, клубьr в новом качестве - педагога, педагога

организатора. По статистике, около 30% педагогов учреждений 
дополнительного образования детей - вьшускники зтих учреж

дений. Некоторьrм удалось получить педагогическое образова
ние, близкое к сфере своих профессиональньrх интересов: зколо
гам - учителя биологии, краеведам - учителя географии, музьr

кантам - закончить институтьr культурьr. Я знаю замечательного 

педагога театральной студим, окончившего естественно

географический факультет педаrогическоrо университета и вьr
ну:жденного потом получать вторую специальность в универси

тете культурь1. В моей практике встречаJrся очень профессио

нальнь1й педагоr-судомоделист, но по основной специальности и 
основному месту работь1 - врач-рентгенолог. И такие примерь1 
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есть практически во всех учреждениях дополнительного образо

вания детей. 

Наши исследования подтверждают, что профессиональная 

деятельность педагога дополнительного образования в боль

шинстве случаев требует подготовки, соответствующей вь1сше

му педагогическому образованию. До настоящего времени в 

России практически отсутствовала система подготовки кадров с 

вь1сшим образованием для сферь1 дополнитс.1ьного образования 

детей, что осло)ЮUІло развитие кадровой инфраструктурь1 вне

школьной, внеурочной и досуговой деятельности детей и подро

стков, обеспечение качества образовательнь1х услуг. Сегодня 

потребность в педагогических кадрах сферьr дополнительного 

образования значительно возросла. Дополнительное образова

ние детей проникло практически во все типь1 образования и реа

лизуется не только в образовательньrх учреждениях дополни

тельного образования детей, но и в школе, дошкольном учреж

дении, учреждениях начального профессионального образова

ния, специальнь1х образоnательньrх учреждениях. Системе об

разования нужнь1 как собственно педагоги дополнительного об

разования разнь1х направленностей (художественно

зстетической, научно-технической, :жолого-краеведческой, на

учно-технической, спортивно-физкультурной и др.), так и педа

гоги-организаторь1, социальнь1е педагоги, педагоги-психологи. 

В настоящее время в России идет внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта вь1сшего профес

сионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения, в 
рамках которого появились новь1е возможности в подготовке 

кадров для системьr образования России. При зтом многие педа

гогические направления и специальности, которь1е готовятся в 

вузах, обладают потет-щиалом для реализации в сфере дополни

тельного образования детей. Новь1е ФГОС ВПО позволяют вьt
строить иннонационную вариативную систему подготовки педа

гога сферьr дополнительного образования. 

Так, например, в рамках бакалавриат - несколько вариан-

тов. 

Первь1И вариант - чет~,трехJ1етний, традиционнь1й бака

лавриат, в рамках которого бакалавр дополнительного образова

ния может готовиться к деятельности в сфере культурно-
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просветительской или социально-педагогичсской (направления 
«Педагогическое образование» или «Психолого-педагогическое 

образование»). Даннь1й специалист может работать педагогом
организатором или социальнь1м педагогом в сфере дополни

тельного образования детей. 
Второй вариант - пятилетний бакалавриат, в рамка,х ко

торого учитель-бакалавр разнь1х предметов может освоить вто

рой профиль - дополнительное образование (биология с допол
нительньrм образованием, история с дополнительньrм образова
нием, технология с дополнительнь1м образованием). Или наобо
рот, бакалавр дополнительного образования может освоить вто

рой профиль - предмет (дополнительное образование с биологи
ей, дополнительное образование с историей и т.д.) Такой подход 
расширяет вариантьr будущего трудоустройства, социально за

щищает вьшускника, позволяет осуществить вь1бор будущей 
профессиональной деятельности, соответствующий его потреб
ностяrv1 и интересам. 

В рамках магистратурь1 также можно предусмотреть не

сколько вариантов подготовки кадров для сферь1 дополнитель

ного образования. 

Первьzй вариаюп - магистерская программа «Дополни
тельное образование в рамках направления «Педагогическое об
разование». Данная программа ориентирована на продолжение 

обучения вьшускников вуза по направлениям бакалавриата «Пе
даrогическое образование» и предполагает подготовку магист

ров к таким конкретнь1м видам профессиональной деятельности, 

как методическая, управленческая, научно-исследовательская 

деятельность. В данной магистерской программе могут продол

жить обучение бакалаврь1 педагогического образования по раз

личньrм предметам (история, математика, музьrка, физическое 
воспитание и др.), специалисть1, окончившие специалитет по 

разньrм предметам, а также действующие педагоги и руководи

тели образовательнь1х учреждений с вьrсшим образованием 

уровня бакалавриата и специалитета, пожелавшие получить по

вь1шеннь1й уровень педагогического образования в сфере допол

нительного образования детей. 

Второй варuаюп - магистерская программа «Психология 

и педагогика дополнительного образования в рамках направле-
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ния «Психолого-педагогическое образование». Данная програм

ма предполагает подготовку магистров к научно-методической, 

организациошю-управленческой, научно-исследовательской 

деятельности, а таюке к деятельности по социально

психологическому сопровождению детей разного возраста и 

особенностей развития (одарешrьrх детей или детей с ограни

ченньrми возможностями). В такой магистратуре могут продол

жить образование бакалаврь1 или специалистьr в области психо

логии, КОНфЛИКТОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И др. 

С 2011 года в Ярославском государственном педагогиче
ском университете им. К.Д. Ушинского началась подготовка 

кадров для сферьr дополнительного образования детей на уров

нях бакалавра и магистра. Нами разработана вариативная модель 

подготовки кадров в рамках ФГОС ВПО нового поколения, ко

торая включает в себя вариантьr профилей и магистерских про

грамм в рамках направлений ФГОС BllO «Іlедагогическое обра
зование» и «Психолого-педагогическое образование», осушествлен 

набор студентов, ведется 1юд1·отовка бакалавров и магистров. 

Нам интерессн опьп образовательнь1х учреждений и педа
гогических работников других регионов. Нам важно знать, какие 

направления подготовки кадров сферь1 дополнительного образо

вания детей реализуют наши коллеги, с какими проблемами при 

:пом сталкиваются, как их разрешают. МЬІ шшнируем развивать 

формьr проведения конференций по данной проблеме, сами от
крr:,пь1 для предостак1ения нашего опьпа, приглашаем к сотруд

ничеству всех, кто заинтересован в подготовке кадров дополни

тельного образования детей в рамках вь1сшего врофессиональ

ного образования. 

Т.Ф. Асафова, С.П. Иноземцева (г. Кострома, Россия) 

Педаго1 дополпите.;~:ьного образования и его карьера 

Интереснь1й период переживает система дополните:1ьного 

образования. О системе говорят на разньrх уровнях, спорят о 

трудностях, прогнозируют дальнейшую судьбу. А еще пере

страивают, переименовьшают. Сегодня общество активно обра

щает свое вни:v1ание на дополнительное образование, меняется 

отношение к зтой уникальной системе, настраивая на позитив-
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нь1е преобразования. «Максимальная реализация потенциала 

каждого ребенка. В Российской Федерации должнь1 создаваться 

условия для формирования достойной жизненной перспективьr 

для каждого ребенка, его образования, воснитания и социализа

ции, максимально возможной самореализации в социально

позитивньrх видах деятельности» - прописано в Указе Президен
та РФ «0 национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 ГОДЬІ». 

Может, кто и поспорит с нами, но многолетняя практика 

работь1 в Костромском областном Дворце творчества детей и 
молодежи убедила в мьrсли о том, что систему дополнительного 

образования спасет Педагог - ищущий, вдохновленнь1й, верящий 
в детей, преданньrй своему делу, влюбленньrй в жизнь. 

В массе своей педагоги дополнительного образования ве
ликие труженики, преданнью Детству, живущие его проблема
ми и интересами. Жизнь убсждает нас в то'.1, что для настояще

го педагога специальной, профессиональной подготовленности 

явно не достаточно. Сейчас важно уметь работать в команде, 

принимать самостоятельнь1е решения, проявлять инициативу, 

профессионально расти. И процесс профессиональн01 о роста 

должен бьпь непрерьшнь1м, иначе говоря, должна бьпь успеш

ной профессиональная карьера. Педагог и карьера - казалось, 

несовместимь1е вещи. «Карьера - путь, ход, поприще жизни, 

службь1, успехов, и достижений чего-либо» [2, с.95}. Но, что бьr 
ни утверждали словари, - карьера, казалось бь1, дело сугубо 
личное. Спору нет - долго оставаться на одном и том же про

фессиональном рубеже - значит бь1ть просто ремссленником, 
остановиться в личностном развитии. И зто не может не пере

даваться ребенку: такой педагог не сможет зарядить ученика 

радостью познания, увлечь, побудить к творчеству. Он не смо

жет подарить счастье общения, открьпия людей. Полому, го

воря о профессиональной пел.агогической карьере, можно ска
зать, что активность, устремлснность, продвижение Педагога 

нужно, прежде всего, детям. Возникает вопрос - а в чеJ\!1 же 

может бьzть рост у педагога? 

Обратимся к мнению известного педагоеа-ученого Бориса 
Зиновьевича Вульфова: ((В реальности рост у педагога мо:жет 
бьипь и по содержанию, и по линии административной, и за 
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пределами учре:ждеиuя, но главтюе - рост качественньzй ... Ис
тинная профессиональная карьера педагога неизменна в то.м, 

чтобьz расти не над другими, а над собой>~ [l, с.85]. 
Казалось бь1, так просто. Профессиональная карьсра педа

гога неизбежно требует его собственного личностного развития: 

чтобьr отдавать другим, надо постоянно наращивать свой по

тенциал. 

Что же является источником профессиональтюго роста 

педагога дополнительного образоват1ия? 

Прежде всего, сани дети: самоутверждение и развитие 

педагога всегда происходит вместе с детьми. Именно судьбами 

воспитанников вЬІсвечивается успех педагога. Заметнь1м, из

вестньrм, значимь1м педагога делает его работа, а признание 

приходит через воспитанников, родителей, коллег, обществен

ность. Только действия снижают силу сомнений, педагогической 

и жизненной неуверенности. 

Важно помнить: у педагога, как у любого творца, - тонкая, 
нежная, иногда незащищенная душа, которая просит тепла, вни

мания. Любой педагог хочет ПРИЗНАНИЯ того, что он дс"1ает, 

ему вюкньr общественнь~е «аплодисментьт. И зто тоже источник 

роста. J{огда педагог чувствует, что ну:жен детям, когда он 

пониwает свое предназначение, когда он реализован и его дос

тижения замеченьr, одобрепьr, когда он чувствует свою необхо

димость, - он может rорь1 свернуть. Зто сложная управленче

ская задача - побудить педагога к творческому поиску, стимули
руя его активность, используя рюнообразньrе приемь1: пробу

дить интерес, нарисовать интересную перспективу, помочь пе

дагогу усвоить новЬІе знання, грамотно и зффективно внедрять 

их в жизнь, продолжать действовать, пока результать1 еще не 

столь ощутимь1, поддерживать уверенность и веру в себя. 

Педагог с большой буквьr всегда доmкен ставить новь1е 

планки, и помогает ему в зтом руководитель учреждения. При 

:пом главное - предоставить возможность педагогу проявить 

профессиональное масп:рство, компетентность, продемонстри

ровать уверенность и успешность. Помочь педагогу раскрьпься! 

l lомочь педагогу верить в себя! Помочь педагогу в нриобретс

нии новь1х знаний! Новьrе знания, опьrт и достижения будут от-
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крьrвать новь1е горизонтьr. Жизнь - зто движение, и закон жизни 

- либо идет развитие, либо деградация. 
Важно вновь и вновь лодтвердить: для профессионального 

роста педагога важно желание получения новь1х знаний - педа

гогических, общекультурнь1х. Одних семинаров мало. И здесь 
большое значение должньr сь1грать профессиональнь1е курсь1 

повь1шения квалификации (на базе вьrсших учебньrх заведений, 
институтов развития образования). Надо сломить стереотип мно

гих педагогов - зачем мне учиться? я диссертацию не буду за
щищать! я практик - и зто для детей важно! Овладение обшир
нь1ми знаннями, методами изучения и преобразования практики 

обогащает педагогический опьп, у педагога открьшается «второе 
дЬІхание», в привь1чнь1х буднях появляются яркие краски. И 
здесь вновь уместно процитировать Б.З. Вульфова: <<Карьера 
Педагога - зто стре;нление бьzть совершеннее и творение себя 
лучшши. Д1я педагога карьера - когда профессия стала главной 
человеческой цеююстьюN [l, с.89 J. 

И в зтой связи важно подчеркнуть, что развитие, рост, 

карьера - зто нормальное состояние творческого человека, кото

рь1й работает с детьми. Настоящий педагог в системе дополни

тельного образования сам созидает свою жизнь, сам «лепит» 

свой педагогический образ, сам создает себя, пьпается не стоять 

на месте, стремясь понимать, создавать, увлекать. А в зтом и 

есть смьrсл и счастье карьерьr педагога дополнительного образо
вания. 

Библиографическuй список: 
1. Вульфов, Б.З. Современная школа: технология обуче

ния [Текст] // Вестник Костромского государственного педаго
гического университета им. Н.А. Некрасова. - 1995. - №4. -
С.83-90. 

2. Даль, В.И" Толковь1й словарь живого великорусского 
язьrка [Текст] І под ред. А. И. Бодузна Куртене: в 4-х т. - Т.2 -
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Л.В. Байбородова, С.В. Данданова (г. Ярослав"1ь, Россия) 
Подготовка педагогов дополнительного образования 

к использованию современнь1х образовательнмх технологий 

Образовательная технология - зто алгоритм целенаправ
ленньrх последоватс:1ьнь1х /(ействий педагога и детей, обсспечи

вающих достижение намеченноrо ведагогического результата. 

Чем большим колиqеством технологий овладел педагог допол
нительного образования, тем более профессиональнь1м и обос

нованнь1м бу дет его вь1бор воспитательньrх и образоватсльнь1х 

средств, тем большее количество способов организации жизне
деятельности, взаимодействия с окружающими людьми и миром 

усваивают его воспитанники. 

Говоря о соврем:еннь1х технологиях, мь1 имеем в виду те, 

которь1е востребованьr педагогами и детьми, удовлетворяют их 

образовательньrе интересьr и потребности. К таким технологиям 

мм относим субьектно-ориентированнь1е технологии, признака

ми которь1х являются следующие: 

-проявление и развитие индивидуальности и личности ре

бенка; 

-субьектная позиция учащегося; 

-самостоятельная постановка учеником образовательньrх 

задач и поиск путей их решения; 

-рефлексивное отношение учащегося к собственной дея-

тельности; 

-ученик на занятии - главное действующее лицо; 
-удовлетворение интересов и потребностей учащихся; 

-диалоговьrй характер взаимодействия педагога и учащегося. 

Освоить технологию - зто означает понять ее суть, приме

нить ее в оптимальньrх условиях и получить намеченньrй ре

зультат. Имеющийся опьrт работьr с различпь1ми педагогичсски

ми коллективами позвоняет условно вьrделить следующие зтапьт 

освоения технологии. 

І. Мотивационное обеспечеиие, создание ситуаций, по

бу:исдающих педагогов к из.1ненет110 стюzя своей деятельно

сти, осоз1ш11u10 иеобходимости постояmtого поиска. Средст

ва, используемь1е на зтом зтапе: показ привлекательньrх образ

цов, вьrступление авторитетнь1х людей, совместное обсуждение 
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проблем воспитания и развития детей в условиях дополнитель

ного образования, анализ результатов работь1, вскрьшающий 
проблемь1 совершенствования педагогического :v~астерства педа
гогов. 

Важнь1м побуждением изменения характера профессио
нальной деятельности, перестройки доnо.1нитсльного образова
ния является введение новь1х стандартов, в основе которЬІХ ле

жат компетентностнь1й и тесно с ним связаннь1й деятельностнь1й 
подходь1, а также идеи индивидvализации, построения индиви

дуальной образовательной трае~тории учащихся. В зтой связи 
необходимо основательно изучить новь1е концепцию и стандар

ть1 ФГОС, вь1явить их принципиальное отличие от ранее дейст
вующей парадигмь1, критически осмь1слить свою готовность ра

ботать, заниматься обучением и воспитанием учащи.хся в новь1х 
условиях. Проведение различнь1х тестов, методик, позволяющих 

определить характер педагогического мьштения, готовности 

профессионально действовать в современнь~х условиях, позво
лит педагогам осознать свои проблемь1 и настроиться на освое

ние принципиально новь~х технологий. 

2. Психолого-педагогическая подготовка педагогов до
полнительного образования к знако.нству с новь1ми техноло

гиями, цель которой - сформировать у педагогов современнь1й 
взгляд на образовательнь1й процесс, помочь им преодолсть не

которь1е педагогические стереотипь1, снять психо.:югические 

барьерь1, затрудняющие развитие субьект-субьектньrх, диалого
вь1х отношений с учащимися и их родителями. С зтой целью 

педагоги обсуждают различнь1е подходь1 к обучению и воспита
нию, в том числе два противоположнь~х: социоцентрический и 

гомоцентрический. Сравнение двух подходов побуждает педаго

гов к анализу собственной деятельности, к осмь1слению своих 
возможностей для изменения позиции во взаимодействии с 

детьми и родителями. С педагогами проводятся тренинги обще

ния, организуются практические занятия по решению педагоги

ческих задач, просматриваются и анализируются видеозаписи 

фильмов, организуется рефлексивная деятельность. Затем педа
гогам пред.1агается сформулировать конкретнь1е задачи, связан
нь1е с формированием новой профессиональной позиции в обра
зовательном процессе. 
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3. Освоение педагога.ми главньtх идей, которьtми необ

ходимо руководствоваться при освоеиии соврел1еннь1х техно

логий. Схематизированное знакомство с технологиями, фор

мальное приобретение алгоритмов и техник ведет к их нсобос

нованному применению, искажению их сущности и, соответст

венно, издержкам, которь1е сниж:ают зффективность применяе

мьrх технологий. Так, освоение субьектно-ориентированнь~х 

технологий, технологии педагогичсского сопровождения преду

сматривает понимание сущности, принuипов диалогового взаи

модействия, взаимодействия «на равнь1х», формирования инди

видуального маршрута учащегося, сопровождения индивиду

альной образоватсльной деятельности и др. Способом освоения 

зтих идей является анализ конкретнь1х ситуаций, которь1е берут

ся из реальной практики, а затем осуществляется моделирование 

новь1х ситуаций под современнь1е образовательньrе идеи. На

пример, рассматриваются ситуации целеполагания в традицион

ной системе обучения, а затем конструируются ситуации целе

полагания при субьектно-ориентированном обучении, учитьшая 

разнь1е уровни субьекгности обучаемого. 

4. Освоение обЩІLУ: образователмtЬІХ технологий. Осво
ить все существующие частнь1е или локальнь1е технологии не

возможно, так как их достаточно много. Тем более, что большое 

количество неосознанно приобрстеннь1х педагогом технологий 

не всегда ведет к развитию творчества детей и росту профессио

нализма воспитателя. В то же время глубокое понимание и ос

воение общих технологий позволяет с11ециалисту на определен

ном :папе профессионального развития просктировать свои соб

ственнь1е технологии. На конкретнь1х ситуациях, фрагментах 

занятий вместе с педагогами можно вь1явить алгоритм действий 

педагога и детей. Затем с учетом разнь1х типов псдагогического 

процесса целесообразно смоделировать общие технологии. 

5. Освоение педагога.ни дополнительного образования 

частнь1х технологий. Анализ опь!Та убеждает в том, что цс;тс

сообразно знакомить педагогов с различнь1ми технологиями, 

которь1е конкретизируют общую технологию, чтобь1 каждь1й мог 
осознать применимость той или иной технологии к конкретной 

ситуации и имеющимся условиям, ее соответствие своим лично

стнь1м особенностя'\1 и возможностям детей. С педагогами про-
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водятся занятия, разьясняющие суть технологии, предлагаются 

техники и приемь1, которь1е отрабатьшаются в практиqеской 
деятельности. Целесообразно либо посетить занятия с использо

ванием конкретной технологии, либо посмотреть видеозапись и 

организовать обсуждение. Как говорят, луqше о;~ин раз увидеть, 

чем сто раз усль1шать. Еще полезнес испьпать технологию на 

себе. Как мь1 неоднократно убеждались, только в :ном случае 

педагоги осмь1сленно применяют технологию в своей практиче

ской деятельности. Так, например, технологию развития крити

qеского мь1шления через чтение и письмо, ес техники можно 

освоить через работу с текстом, в котором излагается зта техно

логия. А при освоении технологии «Образ и мьrсль» можно ис

пь1тать ее на участниках занятия, а затем предложить им вь1-

явить функции, принципь1, условия 11рименения зтой технологии 

в образовательном процессе. 
6. Вьtбор педагога.ми одной или нескольких технологий 

для освоения. Опьп убеждает в том, что вьrбор технологий для 
дальнейшего использования в своей практичсской деятельности 

зависит от мастерства носите"1я инфор:'>шции о технологии, от 

того, как бьша представлена та или иная технология. 

7. Применение отдельнЬІх техиик и прuе,иов техиоло
гии в сло;жuвщейся систелtе деятельности. Целесообразно 
начать освоение технологии с применением отдельнь1х ее тех

ник, методов, приемов, что позволит педагогу более детально 

подготовиться к нововведенню в свою практику, а детям - более 
естественно, без перегрузки приобщиться к вьшолнению нового 

для них вида работьr. После того, как успешно освоен новьrй 
прием организации деятельности учащихся, можно вводить но

вь1й злемент или новую технику. 

8. Более глубокое знакомство с вЬІбраІlной техІlологией 
через отработку некоторой совокупности прие.;иов, техник, 
а зате.м освоение всех пощаговЬІх действий в процессе сшно
стоятельного осмь1сления и поиск.а. Данньrй зтап наступает 

тогда, когда педагог осознм полезность технологии, возможно
сти применять ее, возникла желание вь1страивать систему своей 
деятельности на основе конкретной технологии. В зтом случае 
педагог начинает читать целенаправленно литературу, где осве
щена данная проблема, обращается к специалистам за консуль-
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тацией, посещает занятия коллег, которьте используют данную 

техвологию. Использование и отработка отдельньтх техник и 

приемов технологии осуществляется в условиях сложившейся 

системьr деятельности. 

9. Построепие образовательного процесса на основе и,е
лосптого использоваиия технологии. В ::пом случае педагогу 

часто приходится вь1ходить за рамки традиционной системьr, что 

требуст соответствующей поддержки со сторонь1 администра

ции образовательного учреждения. В зависимости от особенно

стей технологии и границ ес применения в ряде случаев целесо

образно гибко перестраивать расписание, учитьшая особенности 

вида работьr, которьrй вьшолняют воспитанники. Например, ес

ли педагог вьrстраивает систему проектной деятельности детей, 

то некоторь1е зтаньr ее nредполагают организацию одновремен

но нескольких последовательнь1х занятий, что потребует кор

ректировки расписания. Презентация результатов проектной 

деятельности может вьrходить за рамки учебного процесса и 

осуществляться во внеучебное время. 

10. Зкспертиза опмта при.«еиения технологии специа
листалrи. Задачи данного зтапа: оценить грамотность и зффек

тивность применения технологии; определить пути и способн 

совершенствования деятельности педагога; вьrявить возмож

ность поддержки, обобщения и распространения опь1та исполь

зования технологии в педагогическом коллективе. Зкспертиза 

осуществляется в процессе посещения занятий, проводимьrх пе

да~ ,огом, изучения результатов деятельности детей, На зтом зта

пе педагог уточняет свои представлення о технологии, более 

глубоко осознает ее суть, что приводит к внесению корректив, 

уточнений при ее дальнейшем использовании. 

11. Совершенствование опь1та пршtенения техиологии, 
предусматривающее изменение условий работьr педагога и по

строения образоватсльного процесса в целом. Как правило, ис

пользование индивидуально-ориентированнь1х технологий при

водит к необходимости отказаться от жесткой регламентации 

построения занятий, образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования, школе. 

12. Виесение в ш1еюшуюся технологию своих собствеи-
11ь1х прие.мов, .модернизация технологии. Зто неизбежно про-
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исходит, если педагог работает творчсски. У него возникает по

требность разрабатьшать свои техники и приемь1. 

13. Интеграция техиш:. и приелtов разш1чнь1х техноло
гиіі. На данном зтапе педагог 11риходит к осознанию того, что 

все индивидуально-ориентированнь1е технологии имеют одну 

общую концептуальную основу и логику действий педагога и 

ребенка. Важно вЬІбирать различ.нь1с способь1 действий на каж
дом зтапе деятельности с учетом возможностей и потребностей 
детей, вь1страивая его индивидуальную траекторию. 

14. Создание собственнь1х авторских технологий. Зто 
возможно, если педагог находится в постоянном творческом по

иске, зкспериментировании, анализирует результать1 своей дея
тельности и достижения детей, обладает вьrсоким уровпем креа

тивности, интуиции и педагогического мастерства. В данном 
случае педагог нуждается в особой поддержке администрации, 

органов образования. Его опьп следует представить в печатном 

виде, в виде статей и методических рекомендаций, включать в 

целенаправленную исследовательскую деятельность. 

Коллективное овладение современнь1ми технологиями 

способствует созданию атмосферь1 поиска и зкспериментирова

вия в образовательном учреждении, звристической средь1, бла
гоприятной для развития творчества и профессиона.~1ь1юй актив

ности педагогов дополнительного образования. 

Р.А. Бондаренко (г. Ярославль, Россия) 
Роль педагога дополнительного образования 

в формировании образовательного пространства 
школь~ (из опьпа работь1 школь~ «Женская гимназия») 

В современнь~х условиях одной из важнейших задач обра
зования становится максимальнь1й учет особенностей учащихся. 

Половь~е и rеддерньrе особенности накладьшают отпечаток на 
проявление практически всех кач.еств и свойств человека. Раз

дельное обучение мальчиков и девочек можно рассматривать 
как од~п' из ~ 

··.J моделеи построения образовательного процесса, 

реализующую личностно-ориентированнь1й подход к обучению 
и воспитанию ребенка. 
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Школа «Женская гимназия» - мноrофункциональное обра
зовательное учрсждение, реализующие образовательнь1е и вос

питательнь1е задачи в обьединенной структуре, включающей в 

себя общее школьное и дополнительное образование. Особсн

ностью школьr является обеспечение генлер1юго воспитания де

вочек на основе взаимодсйствия всех субьсктов педагогической 

деятельности, преемственности и комплексности педагогиче

ских воздействий. Важную роль в организации образовательного 

процесса играют педагоги дополнительного образования. lІlкола 

обеспечивает единство и преемственность педагогического 

влияния на ребенка с учетом его возрастнь1х, половь1х и индиви

дуальнь1х особенностей развития на основе оптимального соче

тания разнообразной деятельности учащихся. 

В любом образовательном учреждении обязательно скла

дьшается собственное образовательное пространство. В психо

лого-педагогических исс1едованиях данной проблемь1 можно 

вьщелить ряд общих моментов: пространство является освоен

ной человеком средой (природной, культурной, социа.1ьной, ин

формаuионной), нриспособленной для решения соответствую

ших задач; понятия «среда» и «пространство» не тождественньr, 

при лом среда рассматривается как дашюсть, которая не явля

ется результатом конкретной деятельности конкретного челове

ка, а пространство, напротив, появляется в результате освоения 

субьектом зто й данности; пространство ( образовательное, вос
питательное и др.) складьшается в результате специально орга

ни1ованной ~еятельности. 

Таким образом, образовательное пространство рассматри

вается как поликультурное, 11редставляющее собой целостное 

научное видение уникальности образования как феномена куль

турьт, человека живущего, учащего и учащегося в пересечении 

физического и духовного измерения обьективной действитель

ности (В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк и др.). 

Вслед за Л.С. Вьr!'отским можно рассматривать образовательное 

пространство как сферу взаимодействия трех er·o субьектов: пе
дагога, ученика и средьr между ними. 

В результате многолетней работь1 в школе «Женская гим

назІ-<.я» создано образовательное пространство, способствующее 

развитию личности учениц. Оно формируется на основе как ос-
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новного, так и дополнительного образования детей, их интегра

ции. А зто предьявляет ряд дополнительньrх требований к дея
тельности педагога дополнительного образования. 

Организация образовательного процесса в «Женской гим
назии» имеет ряд особенностей. Во-первь1х, зто школа полного 

дня. Во-вторь1х, интсграция общего и дополнительного образо
вания на основе взаимодействия двух структурнь1х подразделе

ний (начального общего образования, дополнительного образо
вания для учащихся 1-4 классов «Женской гимназии» и прихо
дящих детей дошкольного и школьного возраста). В-третьих, 
осуществление программь1 гендерного воспитания девочек. В
четверть1х, внедрение в образовательнь1й процесс здоровьесбе
регающих технологий. 

Необходимо отметить внутришкольнь~й микроклимат, по

строеннь1й на сотрудничестве учениц, родителей и педагогов -
принцип триединства, которьrй является одним из основопола

гающих в деятельности школь~. Важньrм является формирова
ние традиций школьr: особая зстетика внешнсго вида недагогов 

и учащихся; особая зстетика помещений; особь1е нормь1 поведе

ния для учащихся, псдагогического и обслуживающего персона

ла; включение всего коллектива в подготовку и проведение тра

диционнь1х общешкольньrх мероприятий. Зто позволяст вьrхо

дить на создание особой образовательной атмосферьr, организа

ционной культурь1 школь~. Роль педагога дополнительного обра
зования в зтом является во многом ключевой, позволяя расши

рить спектр воспитьшающих влияний через подключение самих 

учениц к деятельности по поддержанию и совершенствованию 

микроклимата. 

Важньrм аспектом деятельности школь~ является внедре
ние здоровьесберегающих технологий, направленнь1х на созда

ние таких условий, в которь1х здоровье учащихся, по крайней 
мере, не ухудшается. Зта задача решается в учебной и внеучеб
ной деятельности через оптимальное соотношение различнь1х 
видов деятельности учениц в различньrх сферах активности в 

каждь1й конкретнь1й момент времени учсбно-воспитательного 
процесса. Оптимальность достигается обязательнь1м разумньrм 
чередованием всех видов деятельности, что отражено в плане 

работь1 школь~, каждого класса, в учебном расписании (2 урока 
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физической культурьт в рамках основного образования; в систе
ме дополнительного образования - 2 урока хореографии, 1 урок 
ритмической (коррегирующей) гимнастики, «уроки здоровья»), в 
режиме дня (ежедневная гимнастика до уроков; физкультурпь1е 
минутки на уроках, с учетом специфики учебного предмета; пе

ремень1 с активнь1м отдь1хом; ежедневнь1й часовой активнь1й 

отдь1х на свсжем воздухе ). Педагог дополнительного образова
ния должен учитьrвать зто в построении своих занятий. 

Научно-методическая работа является органической ча
стью деятельности каждого педагога, в том числе - и педагога 

дополнительного образования. Четкая система позволяет вне

дрять резуJІьтать1 в учебнь1й и воспитательнь1й процесс. За по
следние годь1 гимназией издань1 три сборника, проведень~ две 1" 

научно-практические конференции. Несомненнь1й интерес вь1-

зьшает реализуемь1й гимназией проект «Введение в сознатель

ное родительство», что особенно актуально в рамках современ
ной государственной политики, направленной на поддержание 
семьи. 

Таким образом, педагог дополнительного образования, 
действуя в рамках единого образовательного пространства со
вместно с другими участниками образовательного процесса ра

ботает на достижение главной цели школь~ - .-шчностного разви
тия вослитанниц. 

Е.В. Бухарева (г. Кострома, Россия) 
Подготовка кадров в Школе зкономики, бизнеса и права 

«Кадрьt решают все» - известное вь1сказьrвание в нашей 
стране, которое всегда актуально в любой сфере, и особенно в 

сфере дополнительного образования детей. Еще К.Д. Ушинский 
говорил, что в обучении всё должно основьшаться на личности 
педагога, которую ничто не может заменить в деле образования. 

Особое значение личность педагога приобретает в условиях ра
ботьr в учреждсниях дополнительного образования, где он вь~-
полняет многие функrщи: и старшего товарища, и наставника, и 
друга. 

В Костромском областном Дворце творчества детей и мо
лодежи работает Школа зкономики, бюнеса и права (ШЗ-
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БиП), которая сти~нулирует активную зкономическ_ую подго

товkу юноutества. позволяет ка:ждшну utкольнику подгото
виться к будущей профессиона7ьной деятельности, включая и 

подготовку к предстоящел1у обучению в вузе. В ходе обучения в 
Школе зкономики, бизнеса и права учащиеся приобретают зна

ння в зкономической, правовой и информациошюй сферах, раз

вивают деловь1е, организаторские и коммуникативнь1е способ
ности. 

В связи с такой спецификой обьединения, кадровь1й во

прос всегда является одним из самь1х острь1х и болезненнь1х. 

д;ля работь1 в Ш3БиП не подходят узкие специалисть1, и прихо
дится сталкиваться со следующими проблемами: 

• специалисть1 в области зкономики и права не имеют 

опьпа работьт с детьми, и редко могут лонести свои знания до 
учащихся; 

• специалисть1 в области педагогики и вьшускники пе-

дагогических специальностей не имеют необходимь1х глубоких 
знаний по профилирующим пред.'Летам Ш:)ьиП; 

• педагоги вь1сших учебнь1х заведений зкономических 

факультетов не всегда могут преподавать учащимся (мь1 их 
привлекаем только к вьшускникам), т к. уровень их требований 

и «привьrчка» преподавать студентам не подходит для шко;1ьr. 

В связи с зтим требуются кадрь1, сочетающие в себе и глу
бокие знания предметов зкономического и правового профиля, и 
имеющие опьп работь1 с детьми, способньrе доступно и инте
ресно доносить имеющиеся знания. 

На сегодняшний день Ш3БиП сама занимается подготов
кой таких кадров из числа вьшускников и воспитанников Шко
льr. Процесс подготовки включает несколько зтапов: 

• Подготовка к работе в образовательном лагере ШЗБиП 
«Академия будущего» в каникулярное время. На зтом зтапе 
приглашаются к подготовке вьшускники, поступившие на спе
циальности по профильньrм предметам школь~. В течение года 
вьшускники знакомятся с теоретическими материалами по рабо
те с детским коллективом, посещают мастер-классь1 и тренинги, 
тренировочньrе сборьт. На зтом же зтапе происходит отсев кан
дидатов. 
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• Работа в лагере. Вьшускники Школь~, прошедшие под-

1·отовку к лагерю, вь1ступают в нем в активной роли лидеров 

маль1х групп ( отрядов) численностью 10-12 человек. Основная 
задача зтого зтапа - научить ребят работать с детским коллекти
вом, стать настоящим примером. При зтом важна методическая 

поддержка и сопровождение новоиспеченнь1х сотрудников, что

бьІ лидерь1 групп получили положите.1ьньlй опьп работь1 и уко

ренились в своем желании. 

• У строй ство на работу совместителем на клуб ное обье
динение. Ребятам предлагается на вЬІбор традиционнь1е клубнь1е 
обьединения, такие как «Клуб деловь1х игр», «Клуб менедже
рою>, или возможность создать собственное направление. На 
зтом зтапе молодь1е сотру ,цники получают важнь1е знання, уме

ния и навь1ки: набор учащихся и их вовлечение, создание про

граммь1 и ведение необходимой документации, реализация про

граммь1 и работа с детским кол:тективом на протяжении всего 

учебного года. 

• У стройство на основное место работь1. После успешно

го прохождения предьщущих зтапов молодой сотрудник при

глашается в Школу зкономики, бизнеса и права, где н<1значается 
куратором младшего класса и основньrм преподавателем боль
шинства дисциплин. 

Таким образом, подготовка кадров -- процесс кро11отливьrй 
и трудоемкий. Как правило, на зто уходит 2-3 года, Но все зти 
усилия оправдьrвают себя, и по прохождении всех зтапов мь1 

получаем необходимОІ'О специалиста, обладающего знаннями в 
предмете и умением работать с детьми, знакомого со специфи
кой работь1 обьединения, ее историей и кош1ективом. 

Н.А. Гусева (г. Ярос:Іавль, Россия) 

Что нужно знать педагогу о детской общественной 
организации как субьекте реализации ФГОС 

общего образования 

После активньrх идсологических преобразований 1990-х 
гг. своё место в социальном воспитании заняли детские общест
веннь1е органи3ации. Стадия общественного неприятия детского 
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движения сменилась осознанием важности зтой сферь1 в процес
се становления личности и самореализации подростков и моло

дежи. Новь1е Федеральнь1е государственнь1е стандарть1 нача.1ь

ного общего и основного общего образования закрепили поло

жение дополнительного образования и детских общественнь1х 
обьединений как партнера школьr по воспитанию и развитию 

детей. Детские общественнь1е организации обладают мощнь1м 
потенциалом для развития социальной одаренности подростков. 

В связи с :пим возникает необходимость включать вопрось~ реа

лизации данного потенциала в программьr подготовки педагогов 

как общего, так и дополнительного образования. 
В Федеральньrх государственньrх стандартах нового поко

ления указьшается на необходимость создания условий для са
мореализации школьников, особенно одаренньrх и лиц с ограни

ченнь1ми возможностями здоровья. Основная образовательная 
программа должна содержать программу воспитания и социали

зации обучающихся на ступени основного общего образования 
и обеспечить, кроме прочего, приобщение обучающихся к обще
ственной деятельности и школьнь1м традициям, участие в дет
ско-юношеских организациях и движениях, школьнь1х и вне

школьньrх организациях ( спортивньrе секции, творческие клубь1 
и обьединения по интересам, сетевь1е сообщества, библиотечная 
сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, во

енно-патриотических обьединениях, в проведении акций и 
праздников (региональньrх, государственньrх, международнь1х); 
участие обучающихся в деятельности производственньrх, твор

ческих обьединений, благотворительньrх организаций; в зколо
гическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школьr, класса, сельского поселення, города. 
Поддержка детских обьединений, ученического самоуправления 
является психолого-педагогическим условием реализации ос

новной образовательной программьr основного общего обрюо
вания. 

В основе стандартов лежит системно-деятельностньrй 
подход, которь1й предполагает: признание решающей роли со

держания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и по-
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знавательного развития обучающихся; учет индивидуальнь1х 

возрастпьrх, психологических и физиu.:югических особенностей 

обучаюшихся, роли и значения видов деятельности и форм об

щения для определения целей образования и воспитания и путей 

их достижения; разнообразие организаІ(ионньтх форм и учет ин

дивидуальнь1х особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренньrх детей и детей с ограниченнь1ми возможностями здо

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава

тельнь1х мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверст

никами и взросль1ми в познавательной деятельности. 

Личностнь1е результатьr вьшускника основной школь~ 

включают освоение социа;1ьнь1х норм, прави;1 поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взросльrе и социальньrе сообщества; участие в школьном само

управлении и общественной жизни в пределах возрастньrх ком

петенций с учётом региональнь1х, зтнокультурньrх, ссщиальньrх 

и зкономических особенностей; развитие морального сознания и 

комнетентности в решении моральнь1х проблем на основе лич

ностного вь1бора, формирование нравственнь1х чувств и нравст

венного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собствсннь1м поступкам; формирование коммуникативной ком

петентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшсго и младшего возраста, взросль1ми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Общепризнано, что личностньrс результатьr невозможно 

получить без активного усвоения опьпа их применения. Сферу 

для реализации личностньrх результатов может предоставить 

детская общественная организация, действующая на принципах 

самоуправления и самоорганизации. Позтому закономерно в 

ФГОС основного общего образования в рамках внеурочной дея

тельности включена форма юношеской организации, военно

патриотическис обьединения. Тем самь1"1 закрепляется государ

ственнь1й заказ на использование потенциа..1а общественной дет

ской деятельности. 

Однако признание воспитательного потенциала детско

юношеских организаций в государственнь1х документах не по

зволяет однозначно решить проблему взаимодействия их со 
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школьной системой. Наоборот, Фl'ОС указьшает на использова

ние фор.~1ьz юношеской организации, что таит в себе опасность 
понимания общественной детско-юношеской деятельности как 

направляемой педагогической администрацией 13 рамках образо
вательной програ\1мьt. Такой опь1т педагогического прессинга 

уже бьrл в истории детского движения. Сложная история взаи

моотношений детского, м0Jюдежно1·0 движения, школьr и вне

школьньrх учреждений под 1·осударственнь1м управлением в со

ветский период, с одной стороньr, показьrвает зависимость со

ветской системьr образования от идеологических тенденций и 
политической ситуации, заложниками которой стали и педагоги, 

и дети. С другой сторонь1, опьrт прошлого поколения дает нам 

основания для избегания управленческих и педагогических оши

бок, связаннь1х с недооценкой потенциала самодеятельности и 

партнерства с детскими организациями. 

Таким образом, в настоящий \'Іомент сложилось противо
речие между потребностью системьr образования в использова

нии потенциала летских общественнь1х обьединений (ДОО) в 
развитии обучающихся и отс)тствие'vІ научно обоснованного 

механизма взаимодействия с ними. 

Основьшаясь на позиции А.В. Волохова об институцио

нальном значении ДОО в процессе соцшL1изации ребенка, мь1 
утверждаем, что взаимодействие ДОО с образовательнь1ми уч

реждениями в определеннь1х условиях способствует успешной 
самореализации подростка. Такими условиями являются само

стоятельность детской общественной организации 13 отношениях 

взаимодействия, педагогическое управление взаимодсйствием 
на ~основе социального партнерства, целевая ориснтация взаимо

деиствия партнеров на самореализацию подростков-участников 

и готовность к взаимодействию, осознанность подростком сво

его разви~ия в деятельности ДОО, включенность подростка во 
взаимодеиствие ДОО и партнёров в роли организатора или по
мощника организатора. 

Одним из видов специальной одаоснности учень1е назьr
вают социальную одаренность. Ее поло~ение в классификации 
видов од:ренности еще не устоялось. Чаще всего ее связьшают с 
л:идерскои одаренностью в коммуникативной деятельности. Од
нако широко известно, что лидерь~ чаще всего вьщвигаются в 
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организационной деятельности, т.е. в сфере nрактической ода

ренности. Психологи также вьщеляют талант в духовно

ценностной деятельности ~ одаренность, которая проявляется в 

создании новьrх духовнь!х ценностей и служении людям. Чаще 

всего зто сфера благотворительной, религиозной деятельности, 

также связанная с коммуникативнь1ми способностями. 

Мьr считасм, что проявлення социальной одаренности у 

детей связань1 с их социальной практикой, социальной активно

стью в общественно полезной деятельности, коммуникативной 

активностью и организаторскими способностями по установле

нию сотрудничества и ко\fмуникаций со сверстниками, млад

шими и взросльrми партнерами. 

По описанню И.В. Ивенских, социально одарённьrе дети 

всегда обращают на себя внимание. Их трудно не заметить среди 

еверет.никав: они вьщеляются активностью, ярко вь1раженнь1м 

интересоУІ к людям, rютребностью в общении с детьми и взрос

льrми. Такие школьники легко адаптируются в среде сверстни

ков и сами становятся инициаторами взаимодействия. По харак

теру они искренни, открьпьr, склоннь1 к проявленню змпатии, 

нередко являются лидсрами в группе, так как обладают хороши

ми организаторскими способностями. О достаточно сформиро

ванной социальной одарённости личности УІ:ожно говорить и в 

период ранней молодости, когда общение и социаль11ое взаимо

действие уже не являются ведущей деятельностью, и на их ме

сто приходит профессиональное становлепие и самоопределение 

молодого человека. В зтом возрасте молодЬІе люди начинают 

активно проявлять себя в той или иной деятельности. Ивенских 
считает, что социальная одарённость включает в себя пять ос

новнь1х компонентов: социальньrй интеллект, креативность, со

циальная мотивация, коммуникативно-организаторские способ

ности и управленческие свой ства личности [ 1]. 
Зти качества весьма вострсбовань1 в деятельности детской 

организации. Они становятся определяющими д;ІЯ успешности 

лидеров молодежного обьединения. Следовательно, социальная 

одаренность - особь1й вид одаренности, которь1й может форми

роваться в условиях социа.тrизации в общественной деятельности 

детей и молодежи. 
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М.И.Рожков считает, что социальная одаренность прояв

.1яется в реализации готовности к социальной деятельности. Она 
предполагает наличие способности понимать, сопереживать, 

влиять на людей, организовьшать их деятельность. В современ

нь1х условиях особое значение приобретает тот факт, что соци

альная одаренность является предпось1лкой формирования го

товности к управленческой деятельности, так как предполагает 

достижение успеха в сферах деятельности типа «человек

человек». Автор подчерюшает, что развитие социальной одарен

ности является целевой функцией детских общественнь1х орга

низаций. Зто предусматривает: 

организацию, конструирование ситуаций жизнедея

тельности детской общественной организа~1ии, способствующих 

максимальному проявленню индивидуального (личного) потен

циала у возможно большего числа членов организации; 

оптимизацию стиля взаимоотношений между членами 

детской общественной организации, МСЖL\У организациями, их 
лидерами и представителями; 

создание в детской общественной организации обста
новки сотрудничества, взаимоnоНИс\1ания, взаимодействия [2]. 

Мьr считаем, что развитию социальной одаренности может 
служить включение подростка во взаимодействие ДОО с соци

альньпvш партнерами, участие в принятии решений, яв.LЯющихся 

nринципиально новьrми, «взросль1мю> для него, требующими 

саморазвития и творчества. Такими партнерами для ДОО могут 

и должнь1 бьпь образовательнь1е учреждения, имеющие сходньrе 
целсвьrе функции, дру1,ие детские и молодежньrе организации, 
также общественньrе обьединения «взросль1х», некоммерческие 
организации, благотворительньrе фондьr. 

Взаимодействие ДОО с социальнь1ми партнерами позво
лит со:давать поле взаимодсйствия, в котором социально ода
ренньrи подросток сможет найти «поле самореализацию>. Ус
пешная реализация совместнь1х проектов позволит подростку 
про~вить лидерские качества в условиях, которьrе Л.И. Уман
скии назьшал <шолем лидерства». Специальньrй комплекс педа
гогических средств, которь1й мь1 назвали педагогическим vправ-
лением вза ~ • · · имодеиствием ДОО с социа.11ьнь1ми партнерами, соз-
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даст условия для социального творчества и развития социальной 

одаренности подростков. 
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Дистанционная форма повмшения квалификации 

11еда~·оп1ческих кадров системь1 доJІолпительиого 

образования детей как наиболее зффективная 

и комфортна11 форма получения образования 

В рамках модернизации российского и регионального об

разования происходят значительньrс преобразования в системе 

дополнительного образования детей Самарской области. 

Самь1е значительнь1е системнь1е изменения в сфере регио

нального дополнительного образования детей произошли в ян
варе 20] 2 года, когда 80 учреждений дополнительного образо

вания детей (далее УДОД) мальrх городов и сельских районов 

Самарской области получили новь1й статус - статус структур
ньrх подразделений, реализующих дополнительнь1е общеобразо

вательнь1е программьІ (далее ДОП) государственнь1х бюджет

ньrх общеобразовательнь1х учреждений (далее ГБОУ). Вследст

вие чего значительно изменились мноп1е управленческие, орга

низационпь1е, методические и даже содержательнь1е компонен

ть1 системьr дополнительного образования детей Са'vІарской об

ласти (СДОД СО). 
Процессь1 модернизаrщи, реструктуризации, обновлення 

систем российского и регионально1·0 образо15ания отразились и в 

системе курсовой подготовки педагогичсских кадров. Возникла 

необходимость создать ма.позатратную, :жономичную и в то же 
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время зффе1х'Тивную форму курсов повь1шения квалификации 

для педагогических работников системь1 дополнительного обра
зования детей Самарской области. 

В сентябре 2012 года Самарский институт повь1шения 

квалификации и переподготовки кадров в рамках государствен

ного заказа Министерства обра:ювания и науки Самарской об
ласти планирует открьпь по И:v1енному обра:.ювательному чеку 

группь1 для педагогических работников СДОД СО курсь1 повь1-

шения квалификации по теме «Основнь1е направления модерни

зации образовательного процесса в систе'1е дополнительного 

образования детей» в форме дистанционного обучения. Дистан
ционное образование в настоящее время становится чрезвь1чай
но популярной, удобной и гибкой формой обучения, не привя

занной к определенному времени суток. 
Форма такого обучения для работников СДОД СО открь1-

вается впервь1е и предполагает использование специализирован

ной компьютерной нрограммь1 «Модут>. Разработана и в на

стоящее время проходит согласование и Jкспертизу программа 

курсов. Пред.1агаемая програ:\1ма предназначена цля недю·огиче

ских работников ОУ Са'v!арской области всех типов и видов, 

реализующих ПДОД различной ведомственной принадлежности 

(образование, культура, спорт, молодежная политика и др.). 
Наряду с традиционнь1ми формами получения образова

ния в последнее время все большее распространение попучает 

такая инновационная форма, как очно-заочное обучение с при

менением дистанционнь1х образовательнь1х технологий. Данная 
форма получила широкое распространение в иностранной прак
тике проведен\1Я обучения, где бьшо доказано ее преимущество 

перед традиционной. 

Программа бьша разработана с опорой на Федеральнь1й 
Закон «06 образовании» (действующее положение) и Федераль
нь1й закон «0 вь1сшем и послевузовском профессиональном об
разованию>. 

Программа позволяет обучающимся по.1учить достун к 
широкому списку учебнь1х материалов и литературь1 (злектрон

нь1е и бумажнь1е учебно-методические материаль1, видеокурсь1, 
видеосеминарь1, учебнь1е подпрограммь1, задання для самостоя

тельной работь1). Учебнь1е материаль1 доступнь~ 24 часа в день, 7 
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дней в неделю с момента открьпия курсов. В режиме оІШайн, по 

злектронной почте каждьrй обучающийся можете получить кон

сультацию у прегюдавателя. 

Говоря о перспективе данного вида образования, можно 

прогнозировать, что традиционнь1е формьr обучения в ИІ1К вряд 

ли когда-либо полностью исчезнут, однако всё большее число 

обучающихся отдают предночтение дистанционному образова

нию как наиболее комфортной и вьrгодной форме получения об

разования. 

Б.В. Куприянов (г. Кострома, Россия) 

Кадрь1 для сферЬІ внешкольного образования 

и социа.гшзации детей: перспективь1 

СИ1уация кадрового обеспечения внешкольного образова

ния характеризуется крайней диверсификацией, возникающей 

вследствие обьективной разобщенности. Проектирование пер

спектив внсшкольного образования должно бьrrь связано с 

оценкой наиболее многочисленной категории - ведагогов до

полнительного образования детей. Прежде всего, зти педагоги 

официально являются работниками учреждений и организаций, 

принадлсжащим к ра:шичньrм ведомствам Минобразования и 

науки, Минкультурь1, Министерства спорта, туризма и моло

дежной политики Российской Федерации и т.д. Кроме того, по

тенциально важную роль могут сьrграть такие категории педаго

гов, как руководители детско-подростковь1х и молодежньrх об
щественнь1х обьединений, которьrе не отождествляют себя со 

сферой образования. К тому же среди педагогов--внешкольников 

вьщеляются две большие категории (лица, имеющие базовое пе

дагогическое образование и не имеющие его). Важнь1м факто

ром разделения является статус в учреждении (штатнь1й работ
ник или совместитель), для внешкольной сферь1 характерно 

большое число совместителей. 

Диверсификация кадров внешкольного образования имеет 

два существенньrх последствия. Первое - отсутствие у педаго
гов-внешкольников профессионшzьной идентичности. Чаще 

всего педагоги, работающие в учреждениях дополнительного 

образования, позиционируют себя как специалисть1, мастера в 
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какой-либо практической сфере (художники, режиссерь1, тури

стьr т.д. ), реже как спортивнь1е тренерь1, преподаватели музь1ки 
или дизайна, а д:1я совместителе~ вообще характерна псевдо

идентичность («я треннрую команду, так как мой сьш здесь за

нимается» ). 1 Ірофессиональная идентичность педагогов

внешкольников затрудняется двухдоминантной природой про
фессиона.пьной практики (доминанта прсдмстности и доминанта 

педагогических целей, задач). Данное обстоятельство вьrражает

ся в субьективном восприятии педагогов-внешкольников как кате

гории, которая по квалификации уступает школьньrм учителям. 

Второе - недостаточная очерченность профессиоиаль
ной об1цности педагогов-внешкольников препятствует станов

ленню зтой профессии, затрудняет формирование профессио
нальнь1х норм и ценностей, а, следовательно, и стандартов про

фессиональной деятельности. Слабо работают механизмь1 про
фессиональной самоорганизации, запускающие ТІроцессь1 про
фессиональной конкурснции, профессионального самосовер
шенствования 11едагогов. В то же время в отдельньrх сферах 
имеются стандарть1 предІ\'1етной состав;1яющей профдсятельно
сти (хореографические, музьrкальнь1е, спортивньrе и т.д.) и соот
ветственно, маль1е сообщества 11ре1юдавателей вокала, хорео

графии, спортивньrх тренеров ит.п. 
Третья проблема кадрового обеспечения внешкольного 

образования - зто недостаток JнуJІсчин, которьrе могли бьr ком
пенсировать женское прео6;1аданис в общеобразовательной шко

ле, гармониз11руя социализацию подрастающего поколения. 

Причина зтой проблемь1 не только в недостаточном уровне оп
лать~ труда, но и в крайне низком социальном статусе педаго
га-впешкольника. Незавидное положение педагога-
внешкольника б в о ществе препятствует и формированию про-
фессиональнои- идентичности, и складьшанию профессиональ-
ного сообrцеств 3 а. десь налицо замкнуть1й крvг. 

Названнь1е о"'о ·· • с юяте.:rьства запустили своеобразную «анти-
селекцию» педаго · 

гов-внешкольников, когда основаниями для 
продолжения профес " 

сиональнои деятельности в зтой сфере стал 
своего рода социаль ф " но-про ессиональнь1й аутизм. Речь идет о 
серьезноипрофессион " 
ется: а.пьнои деформации, которая характеризу-
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- бессознательнь1м отгораживанием от социальнь1х реалий, 
потерей интереса к социальной среде, окружающей образова

тельное учреждсние; 

- невосприимчивостью заказа на собственную профессио

нальную деятельность (не осознает заказ на свою деятельность); 

- несформулированностью образовательнь1х целей (вместо 
них когнитивнь1е клише из нормативньІХ JІокументов), отсутст

вием фиксации образовательньrх результатов, подменой их 

внешними, подчас иллюзорнь1ми представленнями; 

- отсутствием контакта с заказчиками (дети, родители, му
ниципалитст, государство) и их представителями (администра

ция учреждения, органь1 управления образованием); 

- ограниченностью и стереотипностью практики, сосредо

точенностью на собственнь~х интересах, стремлениях, идеях, на 

процессуальной или предметной стороне труда, превращением в 

непрофессиональное любительство и дилетантство; 

- испо"1ьзованием в своей деятельности преимущественно 

возможностей ребенка и собственньІХ ресурсов. 

Среди педагогов-внешкольников, работающих в бюджет

ньrх учреждениях, возникает комплекс непризнанности, недо

оцененности, усиливается социальньrй инфантшzиз.t~ и прояв

ления u;ж:дивеической позииии и соиишzь1ш

профессиональной неадекватпости ( сознательное препятство
вание проблематизации и концентрации усилий на решении 

проблем). 

В противовес зтой тенденции имеется другая, когда педа

гог-внешкольник вь1ступает как менеджер, управляющий ресур

сами ребенка и окружающей средьr, привлекает внешние ресур

сь1 и развивает имеющиеся, умело использует собственнь1е воз

можности, потенциал образовательньrх учреждений и социаль

ньrх организаций. Для таких педагогов-внешкольников инстру

ментом становится метод образовательньrх и социальньrх проек

тов. 

Перспективьr развития сферьr внешкольного образования и 

социализации предусмюривают кадровое обеспечение таких 

направлений деятельности, как: 
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- маркетинг образовательнь1х потребностей населения, П)
сударственного и муниципального заказа, работа с муниципаль

ньrми и государственнь1ми заданиями; 

- программирование внешко.1ьного образования детей 
(разработка и корректировка программьr как методического про

дукта), отвечающего муниципальному (государственному) зада
нню, образовательнь1м потребностям населения, сверхзадания; 

- менеджмент ресурсного обеспечения ( финансовь1х, кад
ровь1х, программнь1х, материальнь1х и инь1х ресурсов) реализа
ции программ внешкольного образования и социаJ1изации детей, 
привлсчение ресурсов семьи, местного сообщества, му11ици

пальнь1х и государственнь1х органов; 

- непосредственная реализация программьr внешкольного 

образования детей. 
Пазваннь1е задачи могут решаться как моносуб"ьектом (от

дельнь1м педагогом или команд ой профессионалов ), так и груп
пами субьектов, которь1е берут на себя те или инь~е функции, но 
являются при зтом работниками одного учреждения, одной ор
ганизации. 

Наибодее важнь1ми представляются специалистьr, осуще

ствляющие І'.Шркетинг, менеджмент и программирование, при 
зтом для непосредственной реализации ттрограмм могут привле

каться исполшпели разного уровня, на различнь1х условиях ра

боть1. Опьrт ряда европейских стран показьrвает, что управлен

ческие функции в социальной сфере успешно исполняют работ
ники благотворительнь1х организаций (церковь, профсоюзь1, на

циональнь1е обьединения, международньrе гуманитарнью орга
низации). 

Для трех новь1х групп специалистов будет складьшаться 
позитивная профессиональная идентичность, при :пом целесо

образно реализовь1вать профессиональнь1е образовательньrе 
программь1 для зтих категорий будущих специалистов на базе 
факультетов менеджмента, государственной и муницишшь11ой 
службьr. Такой подход обеспечит новь1е категории работников 
еще и социальнь1м капиталом, то есть необхо,uимь1ми связями и 

отношениями в сфере бизнеса, государственной службьr. Весьма 

показательна привязка профессиошJJтьного образоваш1я педаго

гов дополнительного образования по проr·раммам педагогиче-
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ского и психолого-педагоІ'Ического образования (бакалавриат) к 

подготовке специалистов по переподготовке кадров и работе с 

персоналом. Другими словами, повь1шение социального статуса 

профессии следует вести по пути интеграции с престижнь1ми и 
хорошо оплачиваемь1ми профессиями. 

Библиографuческий список: 

1. Куприянов, Б.В. Программь1 в учреждении дополни
тельного образования детей lТекст]: учебно-методическое посо

бие. - М.: НИИ школьнь1х технологий, 20 l l. - 228 с. 
2. Оптимизация дополнительного образования детей: мо

нография [Текст]/ под ред. В.П. Голованова, Б.В. Куприянова. -
М., Кострома: Г АН РАО Ин-т семьи и воспитания, Костромской 
областной институт развития образования, 201 О. - 204 с. 
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Особенности формирования профессио11ально
педагогической культурм педагога 

допшшительного образования 

В сфере образования России происходят радикальнь1е ІJе
ременьr. Они связаньr, прежде всего, с социа..1ьно

зкономическими изменениями в обществе. В центр образова

тельного процесса ставится обучающийся с его гютребностями, 

познавательньrми интересами, способностями. Учреждсния до

полнительного образования детей имеют возможность вь16ора и 

в полной мере предоставляют педагогу и обучающемуся вь16ор 

направлений и способов обучения, разноуровневь1е программь1, 

дифференцированное и личностно-ориентированное образова
ние. Все зто сегодня требует активного поиска новьrх резервов и 
новь1х подходов к подготовке педагогических кадров, способ

нь1х к реализации предьявляемь1х современньrх требований. 

Компетентность педагога дополнительного образования 
детей предполагает фундаментальную, общую и специальную 

нодготовку по педагогике, психологии и непосредственно по 

виду деятельности направления дополнительного образования 

детей. Сегодня весьма остро стоит проблема формирования 

профессионально-педагогической культурь1 педагога, составной 

частью которой является коммуникативная, исследовательская, 
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творческая, просктная культура и т.д., которь1е тесно взаимосвя

зань1. 

Общетеоретический подход к содеря.:анию и технологии 

формирования профессионально-педагогической культурь1 

представлен в трудах наших ученьтх-педагогов. Исследования

ми отдельнь1х компонентов профессионально-педагогис~еской 
культурьі занимались А.В. Мудрик (коммуникативной культу
рой), Л.Е. Бабич, Г.А. Петрова, Е.Г. Силяева, Г.С. Яковлева (зс
тетической ку:1ьтурой), А.К. Маркова, Ф.М. Мухометзянова 

(психологической культурой), Н.Е. lЦуркова (нравственной 
культурой), Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.А. Сухо
млинский, В.С. Турбовский (индивидуально-творческой культу
рой) и многие другие. Различньіе аспектьі профессионально
педагогической культурьr просматриваются в трудах зарубеж
нь1х педагогов и психологов (Х.К. Блзк, К.У. П::персон, Р. Берне, 
З. Фромм, З. Фрейд). 

Говоря сегодня о профессионально-педагогической ку:1ь
туре в системе дополнительноr·о образования детей, .\ІІЬІ понима

ем, что миссия педагога доnолнитс.1ьного образоваІJИЯ - сотво

рение личности, формирование и воспитание обучающегося -
полноценного, грамотного, мобильного ч.1ена общества. Добро
вольность в обучении систе"'льі дополнительного образования 
детей диктует особь1е требования к педагогам. В зтой связи цель 

педагогического образования предстает как непрерьшное обшее 
и профессиональное развитие педагога новой формации, для ко

торого характернь1 любовь к детям, потребность и способность 
отдать им свое сердце, вьісокая гражданская ответственность, 

социальная активность, интеллигентность, духовная внутренняя 

культура, вь1сочайший профессионализм, инновационнь1й стиль 

и творчество в работе, потребность в постоянном самообразова
нии и готовность к нему, и конечно же, физическое и пси:хиче

ское здоровье, профессиональная работоспособность, педагоги

ческое мастерство и профессионально-педагогическая культура. 

Профессионально-педа!'Огическая культура сегодня рас
сматривается как важная часть общей культурьі педагога, прояв

ляющейся в системе профессиональнь1х качеств и специфике 
педагогической деятельности. Ученьrе-педагоги сегодня опреде

ляют профессионально-педаrогическую культуру как «систем-
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ное образование, включающее в себя ряд структурно

функциональньrх компонентов, имеющее собственную органи

зацию, избирательно взаимодействующее с окружающей cpeJJ.OЙ 

и обладающее юпегративнь1м свойством целого, не сводимого к 

свойствам отдельньrх частей; единицей анализа профессиональ

но-педагогичсской культурь1 вЬІступаст творческая по своей 

природе педагогическая деятельность; особенности реализации 

и формирования профессионально-педагогической культурьr 
учителя обусловливаются индивидуально-творческими, психо

физиологическими и возрастнь1ми характеристиками, сложив

шимся социально-псдагоrическим опьпом личности». 

Профессионально-педагогическая культура педагога до

полнительного образования - зто система общечеловеческих 

идсй, профессионально-ценностньrх ориентаций и качсств лич

ности, проявляющихся в разнообразньrх видах педагогической 

деятельности и общения и направленнь1х на освоение, передачу 

и создание педаrогических ценностей и технологий. Становится 

очевидньrм, что сегодня к педагогам дополнительного образова

ния предьявляются требования постоянного личного творческо

го саморазвития, самосовершенствования. Педагогическая куль-

1ура является личностной характеристикой педагога, становит

ся способом реализации профсссиональной деятельности в 
единстве целей, средств и результатов. 

Непрерьшность педагогическоrо самообразования - необ
ходимое условие профессионального становления и совершен

ствования. Современнь1й педагог должен хорошо ориентиро

ваться в различньrх отраслях науки, основь1 которой он препода

ет, знать ее возможности для решения социально

зкономических, производственпЬІх и культурнь1х задач. Но зтого 

мало - он должен бьпь постоянно в курсе новь1х исследований, 
открь~тий и гипотез, видеть ближние и дальние nерспективь1 

преподаваемого предмета, науки. 

Мастсрами не рождаются, мастерами становятся. Профес
сиональное мастерство педагога дополнительного образования 
детей всегда есть нлод достаточно длительного практического, 

осмь1сленного, наполненного вдумчивьrми размьrшлениями над 

самь1ми различнь1ми проблемами своей профессиональной дея

тельности. В се1'одпяшнем контексте профессиональное мастер-

37 



ство означает, прежде всего, умение 6ь1стро и качсственно ре

шать стоящие перед педагогом восшпательно-образовательнь1е 

задачи, адаптировать образовательнь1й процесс к новьrм вь1зовам 

и требованиям образования. 
В.А. Сухомлинский подчеркивал: недагогический труд 

лишь тогда становится творческим процессом, и учитель лишь 

при том условии становится активной силой, воздействующей 

на личность воспитанника, когда он, учитель, фиксирует все 

происходяшее, и сам активно влияет на педагогическое явление, 

создает его. Именно формирование умений создавать новое об
разовательное пространство с учетом положительного прошло

го опьпа должно стать заботой как педагогических коллективов 

образовательного учреждения, так и заботой вьrсшей школь~. 
В муниципальном автономном образовательном учрежде

нии дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр «Ориою> г. Новокузнецка создана модель формирования 

профессионально-педагогической ку;1ьтурь1 «Слагаемь1е успеха>>. 
Данная модель нредполагает как внешнюю, так и внутрен

нюю подготовку педагогов и включает психолого

педагогическую, социо- и общеку.1ьтурную, предметную (спе

циальную) подготовку, систематическую работу по повьrшению 

предметной и ИКТ-компетентности, компетентности но исполь
зованию возможностей Интернета в учебном процессе, дидакти

ческие возможности иснользования ресурсов сети Интернет. 

Тесное взаимодействие с вь1сшими учебньrми заведеннями 
города и области позволяет вьІСтроить логичную и зффективную 
сцстему повьrшения профессионально-педагогической культурьr 
педа~'ога дополнительного образования. Данная модель предпо

лагает создание в образовательпом учреждении инновационно

го поля с определенной организационной структурой, обеспечи

вающей демонстрацию и внедрение творческих поисков, вклю
чение недагогов в исследовательскую деятельность, творческие 
лаборатории, школу молодого педагога и школу передового пе
дагогического опьпа, педагогические мастерские, кафедрь1, ме
тодические обьединения и т.д. 
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А.В. Лукьянова (г. Ярославль, Россия) 

Роль педагога в развитии исследовательских способностей 
одареннь1х детей средствами нрограммм «Живая физика» 

Работа с одарённЬІ!VІИ детьми должна строиться на прин
ципах личностно-ориентированного обучения. Классно-урочная 

система не позволяет в полной мере осуществить идеи зтого 

11одхода. Именно позтому основная работа с одарённь1ми детьми 

приходится на учреждения дополнительного образования, кото

рь1е обладают гибкими возможностями по формированию обра
зовательной средь1, поддерживающей развитие способностей и 
одарённости. 

Существует два основнь~х способа создания такой средь~: 
ускорение традиционного образовательного процесса и его обо

гащение [ 1]. Система дополнительного образования работает на 
обогащение образовательного процесса, используя, в том числе, 
и современньrе информационнь1е технологии. 

Ко:\І:пьютерная программа <йКивая физика>> позволяет не 
только сопровож,дать курс школьной физики, но и развивать це

ль1й ряд способностей школьников, нанример, исследователь
ские способности. 

Исследовательские способности ~ зто индивидуальнь~е 
особенности личности, являющиеся субьективньrми условиями 
успешного осуществления исследовательской деятельности. 

Многие педагоги и психологи, особенно работающие с одарён
ньrми детьми, отмечают важность исследовательского поведения 

для развития и саморазвития личности. 

Программа «Живая физика>> позволяет строить и исполь
зовать модели разнообразнь1х физических о6'ьектов, процессов, 

явлений. Зтим обеспечивается материа.1ьная база для развития 
таких злементов исследовательских способностей, как наблюде

ние, вьrявление проблемьr, вьщвижение гипотезьr, постановка 

задач исследования, вьrбор методов исследования, проверка rи

потезьr, анализ и оценка результатов зксперимента, прогнозиро

вание развития ситуации. Например, для развития способности к 

наблюдению и вьrявлению проблемьr можно использовать банк 

готовь1х моделей, поставляемьrх вместе с программой «Живая 

физикю>. А для проверки rипотез можно строить свои собствен-
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нь1е модели процессов и явлений. Интерфейс программь1 доста

точно прост: собственнь1е модели способнь1 строить дети, вла

деющие злементарной компьютерной грамотностью. 

Педагог дополнительного образования, освоивший про

грамму «Живая физика», сможет наладить учебно
исследоватсльск\'ю деятельность, помогающую как вь1явлению, 

так и развити~ исследоватеJ1ьских сrюсобностей обучаемь1х 
разного возраста: от младшей л.о старшей школь~. 
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В.А. Ма:шлов (г. Ярославль, Россия) 
Современное психо.rюго-педагогическое образование 

и методология организации ко:\1плекснь1х психологических 

исследований 

(Работа вьzподне1щ при поддержке РФФИ. грант 12-06-00320) 

Зффективность современного психолого-педагогического 
образования в значительной мере определяется те-.1, насколько 
студентьr смоrут овладеть в процессе обучения технолоrиями 

психологического исследования. Известно, что наибольшие 
сложности вьІЗьшает освоение методологии и практики именно 
комплексньrх nсихологических исследований. С-~едует под

черкнуть, что затруднения в зтой области имеют и обьективнь1е 
причинь1, связаннь1е в первую очередь с недостаточной разра
боткой зтих вопросов в самой психологической науке. Таким 
образом, разработка вопросов методологии комплексного пси
хологического исследования явится фактором повьrшения зф
фективности психологического образования. 

Обсуждается одна из важнейших фундаментальнь1х науч
ньrх проблем - исследование методологических оснований и 
разработка на зтой методологической основе теории комплекс
нь1х психологичсских исследований. Известно, что в настоящее 
время организация комrшексньrх психологических исследований 
сталкивается со значительнь1ми трудностями, всJJедствие чего 
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комплексньrе исследования и разрабопш оказьrваются сущест

венно менее зффективнь1ми, чем предполагалось. 

Подчеркнем фундаментальнь1й характер данной проблемь1, 
от ее решения зависит зффективность осуществления как ком

ш1екснь1х исследований в рамках психологии (взаи'v!:одействие 

между отраслями психологической науки), так и организация 

междисциплинарнь1х исследований (взаимодействие психологии 

с другими науками). Хотя данной проблеме уделяется значи
тельное внимание исследователей, она па настоящий момент не 

решена. Причина :ного состоит в том, что исследователи (как 
отечественнь1е, так и зарубежнь1е) в основном стремятся разра

ботать правила, принципьr и стратегии организации такого рода 
исследований. Зффективность комплексного исследования в 
психологии в значительной мере обусловлена степенью концеп

туального совпадения понимания и трактовки предмета психо

логии в научно-исследовательских подходах в тех предметнь1х 

областях, которь1е будут взаимо!\ействовать (соотноситься) в 
данном комплексном исследовании. Заметим, что зто фактиче

ски не учитьшается в существующих в настоящее время конце11-

т1иях комплекснь1х исследований в психолОІ'ИИ. Следовательно, 

:'І.fетодологические основания (и основанная на них теория) 

должньт раскрьшать способ трактовки предмета, представленнь1й 

в научнь1х подходах, реализующихся в комІL1ексном исснедова

нии. Нови:ша настоящего подхода состоит в том, что в нем реа
лизуется разработка методологии и теории проведения ком
плексньтх ·психологических исс.:тсдований, исходя из понимания 

предмета психологической науки. Зтого момента мьт коснемся в 
рамках настоящей статьи ниже. 

С другой стороньr, вторьrм методологическим основани
ем для зффективной реализации междисциплинарного подхода 

является идея соизмерuмости психологических концепций. В 

психологии широко распространено мнение, согласно которому 

психологичсские теории являются несоизмеримь1ми, а, следова

тельно, и несопоставимь1ми. Вернемся к несоизмеримости пси

хологических теорий. Точнее, к представлению психологов о 

несоизмеримости. Связано оно, как ни нокажется страннь1м, с 

тем методолоrическим вJІиянием, которое оказали на сознаю1е 

многих современньтх психологов работь1 методолога науки То-
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маса Куна. МЬІ имеем в виду широкий резонанс, которьrй полу
чили известнь1е вьrсказьшания вь1дюощегося историка и фило
софа науки о несоизмеримости научнь1х теорий. Психо.1огиче
ское сообщество с готовностью приняло тезис о несоизмеримо

сти психолоrических теорий, причем «в общем виде»: о несоиз

меримости психологических теорий вообще. Однако, так ли зто? 
Ниже мьr приведем - да простит нас читатель - несколь

ко обширнь1х цитат из классической работьІ Т.Куна (курсив в 
зтих цитата.х везде мой- B.?vf.). «Мь1 уже рассмотрели несколько 
различнь1х причин, в силу которь1х защитникам конкурирующих 

парадигм не удается осуществить полнь1й контакт с противобор
ствующей точкой зрения. Вместе взятьrе зти причинь1 следовало 

бьr описать как несоизмеримость предреволюцuоннь1х и послере

волюцuонньL'<: нормальньLх научнь1х традиций, и нам следует 
здесь только крюко резюмировать уже сказанное. Прежде всего, 
защитники конкурирующuх парадигм часто не соглашаются с 

перечнем проблем, которьrе должньr бьrть разрсшень1 с помо

щью каждого кандипата в парадигмь1. Их стандарть1 или опреде

ления науки не одинаковьш р, с.221]. Томас Кун продолжает: 

«Однако речь иnет о чем-то большем, неже.1и несоизмсримость 

стандартов. Поскольку новь1е парадигмьr рождаются из старьrх, 
они обь1чно вбирают в себя большую часть словаря и приемов. 

как концептуальньrх, так и :жспериментальнь1х, которьrУІи тра

диционная парадигма ранее пользовалась. В рамках новой пара
дигмь1 старь1е терминь1, понятия и зксперюленть1 оказьшаются в 

НОВЬІХ отношениях друг с другом. Неизбежньrм rезультатом яв

ляется то, что мь1 должнь1 назвать (хотя термин не вполне пра

вилен) недопониманием меж.ду двумя конкурирующими шко

лами» [1, с.222]. По Куну, существует 11 «третий и наиболее 
фундаментальнь1й аспект конкурирующих парадигм. В некото
ром смьrсле, которьrй я не имею возможности дальше уточнять, 

защитники конкурирующих парадигм осуществляют свои ис

следования в разнь1х мирах» [1, с.224]. Т.Кун резюмирует: «Ра
ботая в различнь1х мирах, nве группь1 учень1х видят всщи по
разному, хотя и наблюдают за ними с одной позиции и смотрят в 

опном и том же направлении. В то же время нельзя сказать, что 

они могут видеть то, что им хочется. Обе rруппь1 смотрят на 

мир, и то, на что они смотрят, не изменяется. Но в некоторь1х 
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областях они видят различнь1е вещи, и видят их в различнь1х от
ношениях друг к другу. Вот почему закон, которьrй одной груп
пой ученьrх даже не может бьrть обнаружен, оказьrвается иногда 
интуитивно яснь1м для другой. По зтой же причине, прежде чем 

они смогут надеяться на полную коммуниющию между собой, та 

или другая группа до;l)КНа испьпать метаморфозу, которую мьr 

вьнпе назьшали сменой ларадигмь1. Именно потому, что зто есть 

переход между несовместимь1ми структурами, переход между 

конкурирующилт napaдuZJ11aJ11и не может бьпь осуществлен по
степен~ю шаг за шагом посредством логики и нейтршtьного 

опьт~а. Подобна переюzючеиию гештальта, он должен произой
ти сразу (хотя не обязательно в один прием) или не произойти 
вообще» [1, с.224-225]. 

Обратим внимание, что обь~чно те психологи, которьrе 
восприняли куновские по:южения, говорят о несоизмеримости 

теорий вообще, полагая, будто зто безоговорочно относится к 
психологии. По нашему мнению, без достаточньrх на то основа
ний. Конечно, авторитет Томаса Куна чрезвь1чайно велик, зто 
вьщающийся мь1слитель. Попробуем критически отнестись к 
распространению вьшодов куновской теории на психологию. 

Вьrскажем некоторь1е соображения, которьrе, на наш взгляд, 
вносят долю сомнения в применимости идей классика к пред

метной области психологии. 

1. Рассуждения Т.Куна основьшаются на примерах и 
обобщениях, взять1х из истории естественньrх наук. Никем пока 
не доказано, что зти рассуждения имеют столь универсальньrй 

характер, что могут адекватно представлять ситуацию в области 

научной психологии. 

2. Обь1чно упускается из виду, что ключевьrм моментом 
для рассуждений Т.Куна является научная революция (вспом

ним о названии его труда). Кун говорит именно о несоизмеримо

сти предреволюциоинь1х и послереволюционнь1х нормальнь1х на
учнь1х традиций. В психологии дело чаще всего обстоит не так, 

поскольку психология явно не является монопарадигмальной 

дисциплиной. По:пому безоговорочньrй перенос куновских рас

суждений на область психологии сомнителен. (Тем более что 

если принять во внимание неадекватность понимания предмета 

современной психологией, могут бь~ть найдень1 основания и для 
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того, чтобь1 счесть 11сихологию допарадигмальной дисциплиной. 
Впрочем, обсуждение зтого вопроса здесь увело бь1 нас в сторо

ну от основной темь1, позтому найдем для :по го иное место). 
3. В пеихоло1·ии мь1 действите11ьно имеем различнь1е 

теории одного явления (количество их часто исчисляется десят

ками). При зтом подчеркне\1, что авторь1 новой теории не ставят 

перед собой задачи опровергнугь другие теории. Задачу они ви

дят скорее в том, чтобь1 дать адекватное описание и обьяснение 
психического фент.tена. В зтом случае говорить о революции 

не приходится. Позтому речь о переходе между конкурирующи

.!vІи napaдuгAtai1u, естественно, не идет. Таким образом, в психо

логии чаще всего просто нет задачи опровержения старой точки 
зрения, там заявляется новь1й подход. 

4. Противоборство между парадигмами рассматривается 
как сознательньrй процесс, основаннь1й на логике и нейтральном 

опьпе: переход между конкурирующи:ни парадигма111и не может 

бьпь осуществлен постепенно шаг за шагом посредством логт:и 
и нейтра1Ьного опь1та. В лом моменте, возможно, наб.lюдает
ся радикальное расхождение между естественньrми науками и 

психоло1·ией. Дело в том, что количество «степеней свободьr» 
при рассмотрении психических явлений значительно больше, 

чем в любой из естествен11ь1х наук. Зто совершенно естественно, 
если принять во внимание сложность самих обьекта и предмета 

психологической науки. Соответственно, имеется значительно 

большее число возможнь1х аспе:ктов анализа. В зтой связи важно 
подчеркнуть, что при формулировании теории важнейшую роль 

играют неосознаваемь1е самим исследователем процессь1. Речь 

идет о том, что ниже в рамках настоящей статьи бу дет охаракте
ризовано как предтеория ~ исходнь1е представления ученого. 
Она предшествует исследованию, часто вообще не осознается 
самим исследователем и вь1сrупает в качестве неявного основа
ния исследования. Вь1явлено, что предтеория играет опреде
ляющую роль при проведении исследования в области психоло
гии [2]. 

5. Как становится понятно, противоборство между пара
дигмами Т.Кун рассматривает как естественньrй процесс разви
тия научного знания. Если использовать введенное вь1ше разли-
чение стихийной и целена v 

правленнои интеграции, можно пред-
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положить, что вполне возможна ситуация, при которой работа 

соотнесения концепций вьшолняется незаинтсресованнь1м, ней

тральньш лицом - методологом или историком науки, т.е. ста

новится целенаправленной. Логично предположить, что в такой 

работе становится возможнь1м то, что недоступно при стихий
ном соотнесе11ии. Особенно если вспомнить о том, что процеду

ра предполагает вьrявление не осознавасмь1х са:wими исследова

телями оснований. 

6. Наконец, обрати:-.1 внимание на то, что Т.Кун исходит 
из явной аналогии между гештальтистскими исследованиями 
восприятия и переходом от одной парадигмь1 к другой. Действи

тельно, хорошо известно, к примеру, что в случае «двойнь1х» 

изображений нельзя видеть одновременно оба изображения на 
картинке. Иньrми словами (забегая вперед), отметим, что Томас 
Кун использует зти опьпь1 как 1ноделирующсе представле11ие. 
Но кто сказал, что ::но единственное и самое адекватнос .vюдели
рующее представление для зтого случая? 

Таким образом, мь1 полагаем, чго прш-пщпиальная несо
измеримость теорий и концепuий в современной психологии не 

доказана. От психологов, на наш взгляд, требуется отчетливое 
понимание того, что универсальнь1е концепции сегодня разрабо

тать вряд ли удается. Как неоднократно говорил Юнг, время 

универсальнь1х концепuий в психо.1оrии еще не приш.'Іо. Поло

му, создавая научную теорию, стоит помнить о том, что она 

должна иметь свою сферу применения, зону «адекватности». 

Нужна установка на кооперацию, на сотрудничество. Иньrми 
сповами, психологи должнь1 вь1работать толерантность к взгля

дам коллег, сформировать у себя установку не на поиск отличий, 
а на обнаружение сходства. 

Вторая проблема, на которой хотелось бь1 остановиться в 
рамках настоящей статьи, - зто проблема предмета психологии. 

В решении проGлемьr предмета можно вьщелить два аспекта, а 
точнее, два зтапа ее решения. Первь1й зтап - формальное описа

ние предмета (какие функции он должен вьшолнять, каким кри

териям соответствовать). Зта работа в значительной степени уже 

проделана в предьщущих исследованиях автора [2,3]. Второй 
зтап - содержательное наполнение концепта «предмет психоло

гии». Представляется, что наиболее удачнь1м является термин 
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«внутренний мир человека». Именно он позволяет, на наш 

взгляд, осуществить содержательнос наполнение, вмсстив всю 

псих.ичсскую реальность в полном обьеме. Зто явится важнь1м 

зтапом на пути становj1ешrя психологии фундаментальной нау

кой и, с другой сторонь1, необходимь1м условием для осуществ

ления зффективнь1х комплекснь1х исследований. 
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Н.А. Мухамедьярова (г. Ярославm,, Россия) 
Обоснование метапредметногu принципа подготовки кадров 

для сферь1 дополнительного образования детей 

УІетапредметная ориентация новой образовательной пара
диг .... 1ь1, закрепденная в федеральнь1х госу дарственнь1х образова
тельньrх стандартах, вьщвиrает ноnьrе требования к соврсмен

ному педагогу, которь1е необходимо учитьrвать в педагогиче

ском образовании при подготовке кадров. Вопросьr формирова
ния ключевьrх компетенций, надпредметнь1х умений и навь1ков, 

освоения универсадьнь1х учебньrх действий стали актуальнь1ми 
еще со стандартами предьщущих поколений, но впсрвь1е поня
тие «метапредметньrе результатьш получила нормативное за
крепление только в новь1х стандартах всех уровней образования. 

Метапредметньzе результатьz образовательной деятель
ности - зто способьr деятельности, применимьrе как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль
нь~х жизненньrх ситуациях, освоеннь1е обучающимися на базе 
одного, нескольких ини всех учебнь1х предметов [ 1]. 

МетапредмеmнЬІе результатьz - зто все вЮІшейшие ре
зульпи;:;:ьz образования не по отдельности, а в системе l 2 J. 

етапредметньzе результаmЬІ - освоеннь1е обvчающими-
ся межпредметньrе по " ~ 

нятия и универсальньrе учебнь1е деиствия 
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(регулятивнь~е, познавательнь1е, коммуникативньrе ), способ
ность их использования в учебной, познавательной и социаJ1ь

ной практике, самостоятельность планирования и осуществле
ния учебной деятельности и организации учебного сотрудниче
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовате.1ьной траектории [З]. 

Перед педагогами теперь возникает задача нахождеюп1 пу
тей достижения метапредметньrх результатов. Решение зтой за
дачи не представляется вотvюжнь1м без системь1 дополнительно

го образования детей, обладающей реальньrм метапредметньrм 
потенциалом, как в рамках внеурочной деятельности в системе 

общего образования, так и в самих учреждениях дополнительно
го образования детей. 

Изучение феномена метапредметности дает нам основание 
вьшвить множество теоретических и практических сложностей в 

достижении метапредмет1-1ь1х результатов, с которьrми сталки

ваются учителя и педагоги. Их можно преодолеть в рамках под

готовки кадров д;1я сферь1 дополнительного образования детей 

на уровне вь1сшего педаrогического образования, построенного 

в соответствии с компетентностнь1м и системно-деятельностнь1м 

подходами, и практически реализованном в метапредметном 

принципе. 

Анализ государственнь1х стандартов направлений подго
товки «Педагогичсское образование» бакалавриата и магистрату
рь1, их основньrх образовательнь~х программ, а также изучение 
диссертационнь1х исследований (Л.Г. Диханова. Е.А. Кокшенева, 

В.Г. Кочеткова, Н.И. Неупокоева и др.), публицистической (ста
тьи Л.А. Байковой, В.А. Горского, А.В. Золотаревой, Н.Н. Крас
новой, А.Н. Скрипник, В.А. Сластенина и др.) и научной литера
турьr (пособия и монографии А.В. Боровских, М.И. Дьяченко, 
Н.В. Ипполитовой, Л.А. Кандьrбович, Н.Х. Розова и др.) позво
лил нам вь1явить ряд особенностей, характернь~х для профессио

нальной под~,отовки педагоrов сферьr дополните.tьного образо

вания детей в вузе, которьrе мьr сформулировали с точки зрения 

обоснования увиденнь1х нами перспекгивнь1х характеристик JVІС

тапред.нетншо принципа, которь1й, по нашему мнению, должен 

лечь в основу современной подготовки педагогов для сферь1 до

полнительного образования детей. 
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Первая особенность заключается в обновлении педагогиче

ского образования в вузе, отражающемся на подготовке педагога 

сферь1 дополните.1ьного образования детей. Профессиональная 

подготовка будущего педагога сферь1 дополнительного образо
вания детей должна соответствовать фундаментальньrм, систем

нь1м и деятельностнь1м характеристикам педа~·огического обра
зования. 

Вторая особенность заключается в специфике подготовки 

педагога· сферь1 дополнительного образования детей как пред

ставителя профессиональной группь1 педагогических специаль

ностей. Многообразие функций (обучающая, развивающая, вос

питьшающая, методическая, самообразовательная, исследова

тельская и др.), компонентов (познавательнь1й, проектировоч

нь1й, конструктивнь1й, организаторский и др.), своеобразие оро
фессии педагога (предмет, средства и продукт труда) и другие 
особенности педагогической деятельности находят свое отрюке

ние в процессе ПОДГОТОВЮІ педагога сферь1 ДОІ!ОЛНИТельного об
разования детей, которь1й должен соответствовать характери

стикам целостности, комплексности и интегративности педаго

гической деятельности. 

Третья особенность - особенность предметной области, 
специализации подготовю1 педагога сферьr дополнительного 

образования детей. У никальность отдельнь1х направлений до
полнительного образования, его социально-психологическая и 

личностная ориентированность требуют готовить педагога

универсалд. Необходимо найти такой подход, которьrй позволил 

бь1 учесть все особенности профессиональной деятельности 
специалиста дополнительного образования детей, ее инвариант

ную и вариативную составляющие. 

Немногие отечественнь1е учень1е, исследующие сегодня 
проблему подготовки специалистов для системь1 доrюлнитель
ного образования детей (В.А. Березина, В.А. Горский, А.В. Его
рова, А.В. Золотарева, Б.В. Куприянов, О.Е. Лебедев, В.А. Соко
лова и др.) пьпаются вЬІстроить разнь1е модели их подготовки. 
В основу модели предлагается положить разньте подходь1, идеи, 
принципь1. 

Мь1 видим модель профессиональной подготовки педагога 
сферь1 дополнительного образования детей в вузе, построенную 
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на основе .ttетапредметиого принципа, обладающего следую
щими характеристиками: 

- универсальиость - вь1ражается через полноту набора гу

манитарнь1х дисциплин, обеспечивающих базовую nодготовку в 

единстве с профессиональной и специализированной образова
тельной программа.ми; через знання, умения и навь1ки, 
обеспечивающие компетенцию «научить учиться», способность 
личности к саморазвитию и самосовсршенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опьпа, а не только освоение конкретнь1х предметнь1х знаний и 

навь1ков в рамках отдельнь1х дисцинлин и модулей; 

- интегратив11ость - вь1ражается через междисциплинар

ную коопераuию научнь1х исследований и учебнь1х предметов, 

содержательное и структурно-функциональное единство учеб

ного процесса; через особь1й тип интеграции учебного 

материала, что nозволяет решить проблему разобщенности, 

расколотости, оторванности друг от друга разнь1х научнь1х 
дисциплин; 

- целосттюсть - вь1ражается в комплексном подходе оп

ределения содержания базовь1х дисциплин на основе единства 

цели, их взаимодополнительности и единства требований; до

полнительность в данном контексте можно рассматривать как 

механизм обеспечения полноть1 и цслостности чего-либо, на
пример, обеспечение некоей полноть1, целостности, завершенно
сти образа будущего педагога сферь1 допо"1нительного образова
ния детей; 

- фундаментальность - вь1ражается в научной основа
те"1ьности и вь1соком качестве психолого-педагогической и об

щекультурной подготовки; определяется глубиной и прочно
стью предметньrх знаний в педагогике дополнительного образо
вания детей; 

- варuатuвность - гибкое сочетание обязательнь1х базо

вьrх курсов и дополнительнь1х дисциплин по вь1бору с широким 

спектром специализированнь1х учебнь1х предметов психолого

nедагогического и гуманитарно-культурологического профилей, 

многообразие алгоритмов обучения в соответствии с индивиду
альнь1ми возможностями студентов, свободнь1й вь1бор обьема, 

темпов и форм образования; 
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- многоуровневость - реализуется через подготовку педа

гога сферь1 дополнительного образования детей на ступенях об
щего, базового (бакалавр) и 1юлноrо (магистр) вьtсшего образо
вания, аспирантура, различнь1е формь~ послевузовско1·0 повьr

шения квалификации; 
- рефлексивность - вь1ражается через содержание, формь1, 

средства и методь1 подготовки, основаннь1е на сочетании 

предметности и одновременно надпредметности, идею 

рефлексивности по отношению к предметности; через создание 

условий· подготовки для того, чтобь1 сrудент начал 

рефлектировать собственнь1й процесс работьr: что именно он 

мьrслительно проделал, как он мь1слительно двигался, когда 

восстанавливал генезис того или другого понятия. 

Все зти характеристию1 rюлучают возможность реализа

ции через принцип метапредметности в подттовке педагога 

сферь1 допол!'І..ительного образования детей в вузе. Рассматривая 
принцип как ответ на вопрос: как нужно действовать наиболее 
целесообразньrм образом в решении соответствующего класса 

педагогических задач, принцип ~1етапредметности в рамка.'\. дан

ного определения может стать системообразующим положени

ем, позволяющим решить аh."Туальньrе проб.'Ісмь1 педагогическо

го образования. 

Считаем важ11ьrм отметить, что принцип метапредмстно

сти не противоречит традиционньrм педагогическим принципам, 

скорее он детерминирован ими. Его перспективнь1м преимуще

ством является то, что он, с одной стороньr, отвечает требовани
ям системно-деятельностного и компетентностного подходов, 

которьrе лежат в основе образовательньrх стандартов нового по

коления, а с другой стороньr, метапредметнь1й принцип обладает 
синергетическим потенциалом в виде новообразования, которое 

может лечь в основу профессиональной подготовки педагога 

сферь1 дополнительного образования детей в вузе. 
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З. Федеральнь1й государственнь1й образовательньrй стан
дарт основного общего образования [Текст] І Министерства об

разования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение, 

2010.-45 с. 

И.А. Пазухина (г. Рь1бинск, Россия) 

Практика реализации субьектно-ориентированного 
типа педагогичес1~ого процесса в профильном 

образовательном лагере 

В настоящее время реализация Федерального государст
венного образовательного стандарта общего образования явля
ется наиболее актуальной и проблемной задачей образователь
ньrх учреждений. 

Основная образовательная программа реализуется, в том 
числе, и через внсурочную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличньтх от классно-урочной, и направленную на дос
тижение планируемь1х результатов освоения основной образова

тельной программь1. 

Одна из нредлагаемьrх Министерством образования моде
лей осуществления внеурочной деяте.1ьности ориентирована на 
обеспечение готовности к территориальной, сОІ~иальной и ака
демической мобильности детей. Преимущества модели заклю
чаются в предоставлении широкого вь1бора для ребенка на осно

ве спектра направлений детских обьединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельно
сти квалифицированньrх специалистов, а также в практико
ориентированной и деятельностной основе организации образо

вательного нроцесса, присущей дополнwrельному образованию 

детей. 

В зтом случае не следует забьшать об опьпе работь1 про

фильньrх образовательнь1х лагерей: для углубленной подготовки 

по нредмета~, с.портивньrх, художественньrх, поддержки и раз

вития одаренности, подготовки лидеров обшествснньrх органи

заций. 
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Одним из таких лагерей, реализующих программу работь1 

с одареннь1ми детьми, является детский профильньrй лагерь от

дь1ха и развития творческих способностей «Летний Лицей», 

осуществляющий свою программу с 1992 года в городе Рь1бин

ске. 

Программа «Летнего Лицею> вписьшается в предлагае:мую 

Министерством образования модель. Конценция лагеря для ода
реннь1х детей исходит из того, что неталантливь1м человек не 

бьшает. Важно не только развить имеющиеся способности, при
знаки одаренности в определенной сфере, совершенствуя уме

ния, чувства, но и запустить процессь1 саморазвития личности, 

тем самь1м поддержать общую одаренность, творчество лично

сти. В «Летнем Лицее» ставка делается на развертьшание полно

ценной деятельности подростков, начиная с их личнь1х мотивов, 

желаний, на вьrстраивание собственной постановки деятельно

сти, имеющей комплексньrй характер. 

Основнь1е идеи концепции лагеря «Летний Лицей» сле
дующие: 

1. Использование образовательнь1х технологий субьектно
ориентированного типа педагогического проuесса. 

2. Акмеологическая направленность семинаров (театраль
нь1е зтюдь1 как поведенческие ситуативньrе задачи, телесно ори

ентированнь1е методики и другие). 

3. Пронизанность даннь1ми подходами не только (и не 
столько) семинаров, сколько всей организации жизнедеятельно

сти детей в лагере, также нацеленнь1е на управление его само

развитием. 

4. Адекватное подходам открь1того образования управле
ние лагерем (педагогическим коллективом и административной 
инфраструктурой). 

5. Вьшесенная за рамки смень1 образовательная поддержка 
креативной деятельности и дальнейшего личностного роста 

подростков. 

Компетенции формируются в деятельности, 11ричём её 
уровень определяет и общий уровень компетентности личности. 

Поскольку образовательная цель лагеря - полноценная личность, 
распорядитель своих духовнь1х сил и ответственнь1й субьект 
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собственной деятельности, мь1 реалюуем в лагере личностно
ориентированное образование, или открьпое образование. 

В соответствии с данной врограммой, необходим и особь1й 
подход к подготовке педагогических кадров, работающих с nод

ростками. При nодборе недагогических кадров для лагеря мь1 
учитьшаем следующее: 

1. Разновозрастнь1й состав. В «Летнем Лицсс» фактически 
представлень~ несколько поколений: 1юдростки (14-17 лет), их 
старшие братья и сестрь1 - кураторь1 отрядов (20-25 лет) и педа
гоги (от 30 лети старше). Зто позволяет сохранять общий с под
ростками язь1к общения и притом осуществлять дидактическую 

функцию (обучения, научения, передачи опь1та) без нотаций. 
2. Кураторь1 и педагоги подбираются из бьшших лицеис

тов, что способствует сохранению традиций «Летнего Лицея». 
З. «Летний Лицей» как нроект работь1 с одареннь1ми деть

ми предьявляет определеннь1е требования к личности педагога 

(имеются в виду и кураторьт, и педагоги). 
4. Стремление к максимальной гибкости. 
5. Вь1сокая змпатийность. 

6. Умение прщщть личностную окраску деятельности 
(будь зто семинар, лицейское собьrтие, мероприятие, отрядная 
«свечка»). 

7. Способность творчески мь1слить и умение организовать 
творческую мьrследсяте.1ьность. 

8. Владение стилем мягкого, неформального, теrлого об
щения. 

9. Змоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 
жизнерадостность. 

10. Установка на создание положительного самовосприя
тия у ребенка. 

Соблюдение всех зтих условий, исходя из некоторого 
опь~та работьr «Jlетнего Лицея» предьrдущих лет, позволяет нам 
реализовать проект системь1 образовательной поддержки 

личностноrо развития одареннь1х детей, создать во время 

летнего отдьrха подростков творческую образоватеJ1ьную среду, 

способствующую саморазвитию свободной активной личности. 

Особую роль в работе профильнь1х лагерей играют те 

педагоги, которь1е работают с отрядами, - традиционно их 
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назьшают вожать1ми отрядов. В нашем лагере отряднь~х 

вожать1х нет, есть кураторь1 отрядов; зто не просто изменение 

названия должности, зто изменение функций и методов работь1. 
Общая направленность лагеря, принципьr организации его 

работЬІ меняют и вьшолнение традиционпь1х обязанностей кура
торов по заботе о здоровье детей, ор1"анизации развивающих и 

развлекательнь1х мероприятий, перевод.я акцент с обслуживания 
и контроля за детьми на помощь в их самостоятельной работе, 
поддержку начинаний ребят. 

Особую трудность представляет работа кураторов, на
правленная на реализацТТЮ полноценной обра:ювательной дея
тельности, обеспечивающей формирование свободной личности 
- субьекта собственной деятельности. 

Семинарь1 обучают лицеистов полноценной образователь
ной деятельности (или способу деятельности, соответствующе

му субьектно-ориентированному типу педагогического процес

са), а вторая половина лагерного дня является пространством 

развёртьшания собственнь~х проектов, закреш1ения умений вьr
страивать свою полноценную деяте;1ьность (практика жизни в 

рамках предлагаемаго распорядка мероприятий). 
Работа куратора заключается в том, что он должен направ

лять ребенка в нужное русло. Например, задать ему наводящий 
вопрос, с помощью которого ребенок должен дойти до пу:жного 

результата. 

В Лицее как дети, так и кураторь~ находятся в зкстремаль

ной обстановке, так как за короткий промежуток времени им 

необходимо вьшолнить грандиозную работу. 
Первоначально проводятся игрьr-«Вертушкю>, где ребятам 

необходимо за 1-2 минуть~ вьшолнить какое-либо сложное зада
ние. Станции расположень1 так, что где-то нужно проявить фи
зическую силу, а где-то - свои звания и логику. Куратор ставит 
задачу, а ребенок доводит дело сам до конца, и только изредка 

может обратиться к куратору за помощью. 

Деление на отрядь1 в нашем лагере происходит только для 

организации режимнЬІх моментов. В свою очередь педагоги не 

могут пойти против воли ребенка. Например, можно позволить 

ему не посещать какое-либо мероприятие, но при зтом необхо
димо дать понять, что он пропустит что-то очень важное. 
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Куратор доткен в ходе своей работь1 напоминать рсбенку, 
что он получает информацию на семинарах не зря и что должен 
использовать её в обь1чной жизни и жизни лагеря. Ребенок мо
жет бьпь задействован как исполнитель главной роли или как 
ведущий на различнь1х мероприятиях. Роль куратора в данном 
случае в том, чтобь1 обратиться к ребенку, дать возможность 

применить полученньrй на семинаре опьrт занимающемуся на 

данном семинаре и создать ему ситуацию успеха. 

Между тем когда у детей что-либо не получается, то, чув
ствуя ответственность за поставленную задачу, они испоньзуют 

все возможнь1е способьr, чтобь1 вь1йти из данной ситуации, об

ращаясь за помощью друг к другу, и только если ребята не могут 

найти правильнь1й вь~ход, то обращаются за советом к курато
рам и,їи педагогам. 

После проделанной работь1 кураторь1 вь1ясняют, понрави
лось ли ребснку мероприятие. А общим итогом является «свеч
Ка>> - рефлексия дня, на которой дети и кураторь1 имеют право 
вь1сказать свое мнение о прошедшем дне и не только. 

13 самьrй первьtй день куратор ориентирует детей, сначала 
в отряде, на уважительное отношение друг к другу. Происходит 

зто с помощью игр на сшючение и знакомство. И в начале сме

нь1 провадится «веревочньтй» курс, ориентированнь1й на под

держку каждого участника. Кроме того, на самом первом собра

нии зачитьшается вьщержка из устава: «Каждь1й лицеист вправе 

делать то, что не ущемляет прав другого лицеиста». Делается зто 

для того, чтобь1 ребенок нача.:> чувствовать ответственность за 
свои поступки и за других. 

Максимально качественнь1й результат достигается путем 
создания легкой конкуренции, и за все мероприятия ребенок по

лучает поощрения либо в призовой, либо в устной форме. Если 

дело касается конкурсов, то всегда вь1являются командьr

вобедители, но никогда нет команд проигравших, так как мь1 
создаем ситуацию успеха. На игрь1 командь1 делятся по принци

пу жеребьёвки, и в течение смснь1 каждь1й ребенок хоть раз по
падает в победившую команду. 

Каждь1й куратор призьшает ребенка следить не только за 

чистотой в комнате и помещении, но и за состоянием своей ду

ши, и за чистотой 11сихологического климата. 
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Основнь1е принципь1 организации жизнедеятельности и 

взаимоотношений куратора и лицеиста: 

1. Опора на самодеятельность, познавательную актив

ность лицеиста, развитие критичности, творчество лицеиста. 

2. Предоставление прав<l вь1бора и акцент на самоопреде
ление лицеиста. 

З. Использование максима.1ьного числа кана.лов получе

ния информации, восприятия ситуации, образность мь1шления, 

наполненное проживание. Образование - форма жизни. 
4. Осознанность действий и последующая рефлексия. 
5. Поддержание ответственности ребёнка за дело, себя, 

соратников. 

6. Ориентация на поддержку доброго отношения к друго
:му, уважение личности, формирование толерантности. 

7. Приоритет коллективнь1х решений жизненнь1х проблем 
и социально оправданньтх проектов деятельности. 

8. Творчество во всём, а значит, полная самоотдача, про
чувствованность. 

9. Честное отношение к себе и делу, а значит, готовность 
самоотверженно трудиться нал nьrбранной темой. 

1 О.Нацеленность на максимально качественньrй результат, 
ориентация на вь1сокие профессиональнь1е образць1. 

11.Зкология жилища, пространства обитания, мь1шления, 

души. 

Общая атмосфера - демократическая, способствующая 
личностному росту; поддерживается самооргани:зация при 

внутренней (само) организованности человека и обязательности 

вьшолнения того, что лицеист свободно сделал своим вь1бором. 
Для закрепления опьпа полноценной деятельности необходимь1 
не только сознательная фиксация её зтапов лицеистом, но и 

время пассивного отдьrха, релаксация, пау:зь1 в плотном 

распорядке лагерной жизни, когда происхо,п:ит внутреннее 

осмь1сление опьпа, рефлексия. 

Предьявляя такие требования к работе кураторов, мь1 не 
снимаем с себя задачи подготовки псдагогичсских кадров для 
работь1 в Лицее. Одним из принципов формирования 
педагогического коллектива является ежегодная мягкая ротация 

педагогов на семинарах и кураторов отрядов. 
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Кураторов отрядов администрация и педагогич.еский 

коллектив лагеря «присматривают» во время пребьrвания 

лицеистов в лагере, особенное внимание обращается на тех, кто 

приезжает несколько лет подряд, проявляет себя при проведении 

мероприятий, во внутриотрядной деятельности и деятельности 

лагеря в целом. Приветствуются такие качества лицеиста, как 

инициативность, ответственность, доведение начатого до 

конечного результата, умение организовать деятельность - свою 
и тех, кто участвует в зтом, адекватно оценить результат. 

Лицеисть~ с названнь1ми качествами, несомненно, каждь1й 
год присутствуют в лагере, и с ними начинается работа 

индивидуально: им поручаются самостоятельнме проекть1, 

административнь1е и организаторские функции, в течение 

учебного года они привлскаются к организации и проведению 
мероприятий центра «Молодь1е таланть!)}, городским 
мероприятиям. 

В первь1й и второй годь1 работь1 в «Летнем Лицее», уже в 
качестве куратора отряда, новичка мь1 ставим работать в паре с 

опьпнь~м куратором. llpи зтом старасмся соблюсти следующий 

принцип: на отряде работают два куратора, юноша и девушка 

(предьщущий опьп работь~ лагеря доказьшает прави.:~ьность 
зтого принципа, учитьшая психо;югические особенности 

подросткового возраста). ІІачинающий куратор в начале смень1 

меньше опьпнь1х кураторов самостоятельно готовит 

мероприятия, чаще он прикрепляется помощником, но начиная 

со второй половинь~ смень~, как правило, он может уже 
самостоятельно работать, поняв и освоив принципь1 и методику 
подготовки мероприятий Лицея. 

Результат работьr педагогов и кураторов Лицея 
анализируется ежедневно, на вечерних совещаниях. 

В «Летнем Лицее» работает единьrй кураторско

педагогический коллектив, соблюдающий сложившисся 

традиции и принципьr работьr лагеря, позтому помощь в 

профессиональном становлении кураторов отрядов оказьшают и 
администрация, и преподаватели семинаров, и наши бьrвшие 

работники, которьrе часто приезжают в лагерь и помогают в ет 

работе. 
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Как в любом образовательном учреждении, в «Летнем Ли
цее» ключевая фигура - педагог. Он должен не передавать зна

ння и умения, а помогать учиться и развиваться, бьпь не источ
ником информации, а организатором самодеятельности. 

Таким образом, практика работьl нрофильного :~агеря как 

учреждения дополнительного образования является мощнь1м 

ресурсом развития одаренности, позволяющи_м удовлетворять 

заnрось1 конкретнь1х детей и образовательньrх учреждений в 

целом. 
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образования 

В последнее время наблюдаются существенньrе изменения 

в сфере образования. Образование становится открьпьrм, слож
ньrм и дифференuированнь1м. Появляются новьrе образователь

нь1е технологии, возникают новь1е формьr образования. Наряду с 

основньrм образованием интенсивно развивается система допол
нительного образования детей. Отмечается возросший спрос со

циальньrх заказчиков (детей, родителей, общественньrх органи

заций, администрации города и области) на услуги учреждений 
дополнительного образования детей (УДОД). 
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Дети стремятся получить такое образование, которое 110-
может им состояться как личностя:v1, найти себя одновременно в 

различньrх видах J\еятельности и разнь1х типах социальнь1х общ

ностей. Педагогические коJJлективь~ УДОД призвань~ обеспечи

вать: индивидуализацию образовательнь1х программ, участие 

детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих 
их интересь1 во всех сферах жизнедеятельности, условия для 

формирования достойной жизненной перспективь1 каждого ре
бёнка, его образования, воспитания и социализации, :v1аксима.1ь
но возможную саморсализацию ребёвка в социально позитив

ньrх сферах деятельности, сохранение здоровья обучающихся. В 
дополнительном образовании появляются новьrе педагогические 

сnециальности, педагоги осваивают 1ювь~е педаrогические пози

ции. 

Так в 201 О году (приложение к приказу Министерства 
здравоохранения и социа.1ьного развития Российской Фе,п,ерации 

№ 761н) введена в реестр профессий должность «тьютор». Тью
торство в допо.;шительном образовании возникла как потреб

ность в вариативности и ш-щивидуа.:1изации образовательньrх 

программ. 

Тьютор может рассматриваться как самостоятельная про
фессия, так и как дополнительная профессиональная позиция 
педагогического работника дополнительного образования. Педа
гогическая тьюторская позиция принципиально отличается от 

профессии, позиции традиционного педагога дополнительного 
образования, педагога-организатора, методиста, псдагога
психолога, социального педагога. 

Традиционньrй педагог дополнительного образования от
вечает за свое направление деятельности, предмет обучения (те

атральное искусство, приюшдное творчество, вокал, хореогра

фию и др.). Его цель - освоение деятельности, которую он пре
подаёт. Зто - руководитель группьr обучающихся, помощник, 

товарищ и воспитатель во время занятий по расписанию. Со

держание его деятельности нормативно определено дополни

тельной образовательной программой детского об"Ьединения. Он 

оценивает и контролирует знания и умения обучающеrося. 

Приоритет профессиональной деятельности педаrога-

организатора - организация массовь1х мероприятий (вечеров, 
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праздников, походов, :жскурсий и др.); каникулярного отдь1ха; 

поддержка социально значимь1х инициатив обучающихся, вос

питанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и раз

влечений, поддержка детских форм организации труда обучаю
щихся. 

Прерогатива методиста - научно-методическое обеспече
ние образовательного процесса и самих кадров. 

Предметом профессиональной деятельности психолога яв

ляется психика субьектов образовательной деятельности. Целью 
профессиональной деятельности психолога является сохранение 

и укрепление психического здоровья, создание и поддержание в 

учреждении дополнительного образования благоприятного пси

хологического климата, диагностика психологических особен
ностей ребёнка. Психолог отвечает за процесс развития лично

сти, формирования общественно-знаLІИМЬІХ и JІИчно ценнь1х пси

хологичсских свойств и качеств, за преодоление последствий, за 
коррекцию негативньrх психологических девиаuий [7]. 

1 ~елью деятельности социального педагога является ус
пешная социализацш1 каждого ребёнка, нахождение каждь1м ре

бёнком своего места в обществе. Освоение им комфортнь1х и 
приемлемьІХ для него и для общества социальнь1х ролей. Соци
альнь1й педагог работает с детьми из проблемнь1х, сложньrх, 

социально запущеннь1х семей. Он работает с инспекторами по 

делам несовершеннолетних. Кроме того, социальнь1е педагоги 

занимаются вопросами оказания социальной помощи и под

держки семье и ребёнку [7]. 
Появление должностной позиции тьютора в 

образовательном учреждении целесообразно для повьrшения 

конкурентоспособности УДОД на рьrнке образовательнь1х услуг, 

актуально и ценно для социальньrх заказчиков. На наш взгляд, 

тьюторская педагогическая позиция заключается в создании и 

сопровождении индивидуальной образовательной программь1 

обучающегося дополнительного образования, поддержке и 
оказании помощи в решении задач его самообразования и 

профессионального самоопределения. 
Анализ опьrта показал, что педагогический работник, 

способньrй занимать тьюторскую позицию, может обладать 

набором следующих профессионально значимь1х характеристик: 
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лексии; 

активная жизненная по:шция; 

конфликтоустойчивость; 
толерантность; 

пунктуальность; 

искренность в отношениях с детьми; 

стремление к самообразованию; 

бьrстрота реакции на решение детских проблем; 
принятие точньrх решений; 

отслеживание всех аспектов проблемь1; 

аккуратность в интерпретации информации; 

владение метода:\1и анализа, сравнения, синтеза, рсф-

стремление к созидательной деятельности; 

способность ориентироваться в открьrтом образова-
тельном пространстве; 

умение видеть перснективь1, предсказьшать будущее; 

конструктивное, аналитическое и творческое мь1шление; 
ясная и аргумептированная речь; 

умение поддерживать беседу, вести диалог; 

учёт особенностей области познания; 
вьrсокая работоспособность. 

Не менее важньr педаrогу-тьютору и такие методические 
умения, как: 

диагностирование; 

целеполагание; 

проектирование и реал:изация индивидуальнь1х про
грамм, нрограмм мониторинга. 

Важнь1м принципом тьюторского сопровождеиия являет
ся добровольность, основанная на доверии к философии тью
торства со стороньr родителей, стремлении к самообразованию 

со сторонь1 ребёнка и желании самого педагога. 
И.О. Катиркина и Е.Б. Колосова вьщеляют и другие 

принципьr тьюторского сопровождения: 

- непрерь1вность; 

- гибкость: 

- открьпость; 

- индивидуализация [5, 6]. 

61 



Соблюдение принципа непрерьzвности обеспечивает 

последовательность, цикличность, своевременность нроцесса 

развития обучающегося. Тьютор поддерживает ребёнка до тех 
пор, пока он не станет более компетснтньrм и самостоятельнь1м. 

Гибкость проявляется в ориентации тьюторского 

сопровождения на расширение социальнь1х контактов, в 

неизменной поддержке инициативь1 в вьrборе способов 
деятельности. 

Открьzтость реализуется в создании условий для 
управления ребёнком собствснной познавательной и 
образовательной деятельностью. 

Учет пршщипа ш1дивидушІИзации позволяет 

ориентироваться на личностньrе образовательнь1е запросьr 

обучающегося, его особенности, и11тересь1 и склонности, общую 
направленность. 

Предметом тьюторско1·0 сопровождения может являться 

любая деятельность или процесс, направленньrе на решение 06-
разовательнь1х задач. Например, проектная деятельность. Про
uесс создания проекта базируется на интересах, способностях 
обучающихся, которьrе имеют возможность вьrбирать тему про

екта, организационную фор'v!у его вьшолнения, оцснивать слож

ность нроектировочной деятельности. Педагог-тьютор и обу
чающийся строят индивидуальную образовательную траекто

рию. Сопровождение обучающегося осуществляется на зтапе 

постановки проблемь1, составления плана действий по её реше

нию, поиска информации. В результате создаётся продукт, виден 

образовательнь1й результат. 
Тьюторское сопровождение позволяет учитьшать интере

сьІ каждого из обучающихся, помогать осваивать способьr нахо
ждения новьrх знаний, отвечать на их конкретньrе запросьІ. Пе
дагог превращается из носителя готовьrх знаний в организатора 

ттознавательной, проектной деятельности своих учеников. Необ
ходимь1м средством проявлення тьюторской позиции является 

овладение и использование технологий сопрово:нсдепия, которь1е 

помоrут ушублению и осмь1слению его участниками значимь1х 

для каждого идей, точек зрения и проблем, путей решения. 

Іlедагогические работники дополнительного образования 
как специалисть1 в разнь1х предметно-пракгических сферах 
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деятельности способнь1 видеп, перспекти1шь1е нанравления 
тьюторского сопровождсния и проектировать путь развития 

каждого обучающеrося, отбирать необходимь1е формь1 и 
методь1. У каждого учрс:ждения дополнительного образования 
сеть свои нсповторимь1е особенности, которь1е определяют 

работающис в нём люди, обучающиеся, их родители и внешняя 
среда. Позтому не может бьтть абсо:оотно похожих схем 
тьюторского сопровождения. Общими могут бьпь только 

принципь1 и подходь1 ких построению. 
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С.Б.Серякова, Т.С.Белякова (г.Москва, Россия) 
О модели психолого-педагогического сопровождения 

деятельности педагога дополнительного образования 

Реформирование госул.арственной образовательной 
системь1 России сопряжено с рядом сложнь1х и противоречивь1х 

процессов. Зти процессь1 вьщвигают новь~е требования как к 
дошкольному, общему, специальному, вьІСшему, так и к 

дополнительному образованию, одной из насущнь1х задач 

которого является поиск оптимальнь1х способов адаптации 
развивающейся личности в социумс на основе принципов 

системности, гуманизации, культуросообразности, 
вариативности,диалогичности. 

ПроблемЬІ допо.1нительного образования детей 
рассматриваются в работах В.В. Абрауховой, Т.А. Альбицкой, 
В.А. Березиной, Е.Б. Евладовой, Б.В. Куприянова, 

А.В. Леонтовича, О.Е. Лебедева, Л.Н. Макаровой, 
Н.А. Морозовой, И.И. Митиной, ЛТ. Логиновой, М.0. Чекова, 

А.И. Щетинской и др.; осмь1сление І\енности дополнительного 

образования детей с точки зрения nсихо.1огии проведено 

А.Г. Асмоловнм, В.А. Пановьrм, С.ІО. Степановь1м и др. 

Обеспечивать современное качество, доступность и 

зффективность дополнительного образования детей призвав 

педагог дополнительного образования, обладающий новь1м 

педагогическим мьшmением, определеннь1м уровнем 

профессиональной компетентности и педагогической культурьr. 

Практика показьшает, что не все педагоги 

дополнительного образования имеют базовое nедагогическое 

образование, многие из них, являясь специалистами различнь1х 
отраслей науки, техники, искусства, не имеют достаточнь1х 

теоретических знаний, умений и навьrков организации 

образовательного процесса и зффсктивного взаимодействия в 
его рамках. 

Отсюда возникает необходимость психолого-
педагогического сопрово:ждения деятельности педагога 

дополнительного образования в учреждении дополнительного 
образования детей. 
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Рассматривая проблІ';му психолого-11едагогического сопро
вождения деятельности nедагш а в учреждении дополнительного 

образования детей, необходимо учитьшать сущностную характе
ристику системь1 доrюлнительного образования детей, специфи

ку деятелшости педагога дополню,ельrюго образования. 

Смена парадигмь1 доnолните;1ьного образования детей, 
изменение его приоритетов и цеJІей вьввали значительное по

вьrшение требований к профессиональной деятельности педаго
га дополниге:1ьного образоnания. На него возлаrается особая 
ответственность, так как именно от качества его деятельности 

зависит результат образовательного процесса в детском обьеди

нении дополнительного образования, и позтому к педагогу 
предьявляются вь1сокие требования. 

Деятельность педагога дополнительного образования 
направлена на результативность и зффективность 

образовательного щ10цесса, на удовлетворение потребностей в 
дополнительнь1х образовательнь1х услугах обучающихся. Зто и 
определяет специфику деятельности педагога дополнительного 
образования, которая зак.r~ючается в удовлетворении постоянно 
изменяющихся индивидуальньrх, социокультурнь1х и 

образовательнь1х потребностей детей и их родителей; в создании 
психологиqески комфортной атмосферь1; в создании условий 

для саморазвития, са"юопредсления детей, в принятии ребенка 

как индивидуальности и суб'ьекта образования; в признании за 

ребенком права на пробу и ошибку в вь1боре направления и вида 
деятельности, права на пересмотр возможностей в 

самореализации; в создании ситуации успеха для каждого 

ребенка, в сравнении результатов деятельности ребенка с его 
собственнь1ми результатами; в развитии у него таких качеств, 
как активность, самостоятельность, общительность. 

Но не все педагоги дополнительного образования облада
ют зтим набором нрофессионально значимь1х качеств и не все из 
них имеют базовое педагогическое образование. Отсюда возни

кает необходимость в психолого-педагогическом сопровожде

нии их деятельности. 

Термин <<сопровождение» рассматривается с разнь1х 

позиций: в социальной педагогике проблема сопровождения и 

поддержки исследуется в рабатах Е.А. Козь1ревой, 
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Л.В. Мардахаева, Н.А. Менчинской, А.В. Мудрика, 

И.Г. Шамсутдиновой, Л.М. ІUипициной и др.; <шсихолоr,ичсское 

сопровождение» рассматривают М.Р. Битянова, 3.Ф. Зеер, 
С.Г. Косарецкий, Н.Ю. Синягина и др.; педагогическому 

сопровождению посвящень1 работь1 Н.С. Пряжникова, 

Е.И.Казаковой, А.П.Тряпицьшой и др.; психолого-

педагогическое сопровожденис рассматривают 

3.М. Александровская, Г.Л. Бардиер, Н.И. Кокуркина, 

Е.А. Климов, Н.В. Куренкова, И.В. Ромазан, Т.С. Чередникова, 

Т.И. Чиркова, И.С. Якиманская и др. 
В нашем понимании психолого-педагогическое сопровож

дение педагога дополнительного образования - непрерьшное, 

целостное, системно организованное совместное движение 

субьектов сопровождения, направленное на создание оптималь
ньrх условий повьrшения качества и зффективности деятельно

сти педагога дополнительного образования. 

В своем исследовании мь1 обосновьшаем необходимость 
лриоритета субьектной позиции педагога дополнительного об

разования по отношению к сюvю\1у себе, что позволяет сделать 

его лично ответственнь1м за качество своей деятельности. 

Зти идеи нашли отражение в разработанной и апробиро
ванной нами модели психолого-педагогического сопрово:ждения 
деятельности педагога дополнительного образования; изображе

ние модели представлено на рис. 1. 
Структурно модель представлена тремя компонентами: 

ценностно-мотивационнь1м, содержательно

деятельиостнь1м, рефлексивно-оценочнь1м. Взаимодействие 

компонентов обеспечивает функционирование и целостность 
данной педагоrической модели: 

Цеииостно-мотивационнЬІй компонент модели направ
лен на формирование у педагогов дополнительного образования 
профессионально значимь1х потребностей, установок, интересов, 
желаний, ценностей, определяющих ориентирь1 и поведение пе
дагога в процессе его деятельности. 

Содержательно-деятельностнь1й компонент модели 
представлен многоуровневой программой сопровождения. 

Рефлексивно-оценочнь1й компонент модели представ
лен програ~мой педагогического монигоринга вь1явления каче-

66 



ства деяте;1ьности псдаrо1·а дополнительного образования, в ко

тором вьщелень1 формь1 (оценка, самооценка, рефлексия), ви;tь1 

(количественнь1е и качественнь1е), методь1 (наблюдение, тести
рование, изучение и анализ результатов деятельности педагога 

дополнительного обрюования), критерии (ценностно

мотивационнь1й, содержагельно-деятельностнь1й, рефлексивно
оценочньrй), ттоказатели и уровни качества и зффективности 
деятельности педагога дополнительного образования. 

Содержание Программь1 сопровождения определялось мо
дулями ( административно-управленческим, психолого
педагогическим, процессуа.'1Ьно-дсятель1юстнь1м), «проблемнь1м 

полем» каждого педагога дополнительного образования (рис. 2.). 
Программа обеспечивалась блочно-модульной, управлен

ческо-рефлексив~юй тсхнологией и использованием рюличнь1х 
форм (индивидуальньrх, группов1,1х) и методов взаимодействия. 

Организаторь1 психолого-lІедагогического сопровождения 
деятельности педагога дополнительно образования, интегрируя 

свои усилия, варьируют обьем и содержание модулей, что спо

собствует овладению пе1щгогоУІ психолого-педагогическими 
знаниями, фор!\шрованию установки на взаимо11.ействие со все
ми участниками образовательного процесса, на способность к 
рефлсксии собственной деятельности. 
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Рису11ок 1. Модель пснхолоrо-псдагоrического сопровождеииu 

деятельности педагога до1юд11нтельноrо образования 
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Рисунок 2. Вмявление «проблемного ПОJІЯ» деятельности 
педагога дополнительного образования 

Существеннь1м при реализации модели является соблюде
ние вьщсленнь1х нами условий. Под оnтимал1,нь1ми ус.1овиями 

мьт понимаем совокупность внутренних и внешних обстоя
тельств процесса психолого-педагогического сопровождения 

деятельности педагога дополнительного образования, от реали
зации которь1х зависит результативность и зффективность его 
деятельности. Зтими условиями являются: непрерьшность пси
холого-недагосического сопровождения деятельности педагога 

дополните;rьного образования; соrласованность взаи:vюдействия 
субьектов сопровождения (педагогов дополнительно1'О образо
вания, администраторов, методистов, психологов, старших педа
гоrов дополнительного образования - наставников, обучающих

ся и их родителей); ценностно-мотивационное отношение педа
гога к деятельности в учреждении дополнительного образования 

детей, способствующего вьrработке самостоятельной профес
сиональной позиции; учет уровня базового и дополнительного 
образования педагоrов; учет психовозрастньrх особенностей 
суб'ьектов взаимодействия; nрофессионально-личностная реф
лексия, своевременное и адекватное реагирование на изменения 

социального заказа. 
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А.3. Симановский (г. Ярославль, Россия) 
Диагностика творческой одаренности как злемент 

программь1 обучения студентов педагогпчсского вуза 

Педагогам сферь1 творческой деятельности детей важно 
овладеть умениями и навь1ками диагностики их творческой 
одаренности. Материал, представленнь1й в данной статье, может 

войти в основу программь1 обучения студентов по профилю 
«Психология и педагогика дополнительного образования» в 

направлении «Психолого-педагогическое образование». 

Понятие «творческое мь1шление» появи_лось в психологии 

во второй половине ХХ века. С тех пор многими 

исследователями многократно предпринимались попьпки 
V V С:: 

создать диагностическии инструмент, которьш позволял оь1 

бь1стро и точно измерить даннь1й конструкт. При зтом создатели 
диагностических методик основьшались на понимании 

существеннь1х особенностей творческого процесса. 

Наибольшую популярность получила концепции Дж. Гилфорда 
и И.П. Торранса, которь1е, создавая тесть~ творческого 
(дивергентного) мьпuления, в качестве основнь~х показателей 
творчества взяли продуктивность и оригинальность 

количество и частоту встречаемости генерируемь1х индивидом 

идей. Такой подход к изучению творческого мь1шления встретил 
многочисленную критику среди специалистов. Так, З.де Бона 

отмечает, что подобнь1й подход« ... делает упор на отстранение 
людей от здравого смь1сла, на свободу говорить что угодно» [21. 
З.де Бона далее утверждает, что даннь1й подход противоречит 
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основному назначснию нашего мозга -- создавать упорядоченньrе 
модели, основаннь1е на прежнем опьпе, и использовать зти 

упорядоченнь1е модели в жизни. Таким образом, основное 

назначение творчества создание осмь1сленнь1х и 

упорядоченнь1х 1юследовательностей. 3та осмь1сленность имеет 

место тогда, когда человек учитьшаст закономерности 

взаимодействия предметов и явлений в проблемной СИ1уации, 
ориентируясь при зтом на поставленную жизненную задачу. С 

зтой точки зрения, творческое мь1шлсние - зто процесс создания 
осмь1сленного продукта, и качества зтого продукта являются 

более ва:жнь1ми характеристиками, чем такие количественньrе 
характеристики, как количество идей и частота их 

встречаемости в популяции. Данньrй подход согласуется с 
нашей идеей четь1рёх зтапов развития творческой способности 
человека l б]. 

Процесс творческого развития мьr рассматриваем в виде 
четь1рех сменяемь1х друг друга стадий: 

1) «наивное» творчество; 
2) первичная нормативность; 
3) вторичная нормативность; 
4) «культурнос» творчество. 

За основу данной периодизации бьша взята гипотеза 
В.С. Юркевич о на.1ичии двух видов креативности: «наивной» и 
«культурной» [7]. 

«Наивное» творчсство, характерное для детей-

дошкольников, как правило, не связано с ограничительньrми ус

ловиями и не учитьшает законь~ окружающего мира. Творчество 

в зтом случае означает отрьш от действительности, что ведет к 

размьrванию грш-шць1 между фантазиями и реальностью. «Куль

турное» творчество возникает после того, как ребенок начинает 

учитьшать законь~ и ограничительнь1е условия при создании 

творческого продукта. Зти два вида креативности мьr доnолнили 

двумя промежуточнь1ми :лапами, получив, таким образом, че

тьrре зтапа развития творческой одаренности: 

3тап «наивиого» творчества связан с развитием фан

тазии и воображсния ребенка-дошкольника. Согласно даннь1м 

ряда авторов, он наступает в 3-5 лет [З]. Кроме того, в зто время 
интенсивно развиваются речевьrе способности ребенка. Позтому 
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ребенок достаточно легко зкспериментирует со словами и образ
ами. Предметь1 и обьектьr окружающего мира, слова и словосо

четания служат толчком для разворачивания образов воображе
ния. При зтом между воображаемь~ми ситуациями и реально

стью соответствие очень слабое. 

Первьrй зтап развития творческой способности рсализует

ся на фоне вь1сокого згоцентризма, что побуждает ребенка по
гружаться в нереа.пизованнь1е желания и проявлять в творчестве 

свое змоциональное состояние. Поскольку познание мира в зтот 

возрастной период имеет образньrй харакгер, образь1-фантазии 

могут бьпь очень яркими и з"1:оционально нась1щенньrми. Ребе
нок может, отталкиваясь от реальнь1х отношений, достаточно 

далеко оторваться от реальности. Иногда вся жизнь ребенка на
чинает протекать в вьщуманном им мире, затрудняя адаптацию к 

реа.:1ьнь1м ситуациям деятельности. С точки зрения средств 

творчсской деятельности, ребенок ими владеет очень слабо, по
зтому часто его творчество имеет довольно примитивньrй харак

тер. Он не может учесть нескольких логически,х условий сразу, 
позто\1у легко нарушает логику создания творческого продукта 

(сложного сюжетного рисунка, рассказа, сказки). 
3тап первичиой нор.Іftативности возникает вследствие 

стремления подражать взросльr:м образцам деятельности. Особое 
внимание дети начинают придавать воспроизведению деталей. 

Отношения, которь1е ребенок наблюдает в реальности, становят
ся для ребенка зталоном для подражания. Многие из зтих отно
шений начинают воспроизводиться в ролевьrх играх, превраща
ясь в любимь1е сюжетьr ребенка. В сюжетно-ролевой игрс дети 
начинают стараться соблюдать правюrа и условия и требуют 

зтого и от других детей. Отдельнь1е сюжетьr или образь~ дети 

готовь1 воспроизводить снова и снова. По-видимому, дети таким 

способом стремятся стабилизировать картину окружающего их 
мира, сделать его предсказуемь~м и менее ттуrающим. Не слу

чайно старший дошкольнь1й возраст многие ;'\етские психиатрь1 
назьrвают периодом страхав [5], которь~е возникают как естест
венная реакция на познание реального мира, мал.о предсказуе:мо

го и нась1щенноrо собьrтиями, не зависящими от воли и желаний 

ребенка. Стремление учесть ограничительньrе условия деятель
ности влияет на снижение творческой продуктивности, а жела-
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ние во всех деталях подражать взрослому резко снижаст ориги

нальность продуктов детской деятельности. Интересен подме

ченньrй многими психологами факт: чем вь1шс интеллектуаль
ное развитие ребенка, тем раньше наступает период снижения 
творческой продуктивности, и напротив, чем ниже интеллекту
альнос развитие ребенка, тем в более позднем возрасте наступа
ет период первичной нормативности. Так, согласно нашим на

блюдениям, у детей с задержкой психического развития стрем
ление точно копировать образць1 взрослой деятельности возни

кают только во втором - третьем классе школь~, тогда как у де

тей с нормальнь1м развитием зтот период наступает в 5,5 - 6 лет. 
Наиболее характернь1ми чергами познавательной деятель

ности ребенка в зтот период становятся консерватизм и стерео
типнь1й тип мьтшления. При зтом ребенок стремится стабилизи
ровать существующие у него представлення о мире и старается 
найти для всего прость1е причинно-следственнь1е обьяснения. 
Инь~е обьяснения, которь1с не вписьшаются в понятную для ре
бенка картину мира, активно отвергаются. 

3тап вторичной нормативности возникает из-за необ
ходимости переносить приобретеннь1е навь1ки и умения в другие 
ситуации деятельности с другими условиями. При зтом дети вь1-
нуждень1 приспосабливать привь1чнь1е действия к новь1м усло
виям, мсняя в них отдельнь1е операции и детали. Ориентиром 
при зтом для них остается взросль1й, его сти;lь и манера дейст

вия. У ребенка появляется обобщенное восприятие взрослого, он 
меньше начинает уделять внимание деталям, и больше общему 

отношению взрослого к вьшолняемь1м дсйствиям. Дети начина

ют идентифицировать себя с личностью значимого для них 
взрослого, образца для подражания. Достаточно важнь1м для пе
риода вторичной нормативности является развитие нравственно
го сознания, когда ребенок понимает конвенциальнь1й характер 

многих норми правил. Он начинает к ним относиться достаточ

но критично, порождая цсль1й спектр отношений: от отрицания 

и нигилизма до признания их необходимости и полезности. 

Творчество при :пом может проявляться в разнь1х формах: от 
попь1ток полного отказа от условностей социальной средь1, до 

изменения одного-двух ус.1овий привь1чного образа мира. Моде

лируя возможнь1е жизненнь1е ситуации, ребенок старается по-
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нять и осмьrслить возможньrе последствия совершаемьrх мь1с

леннь1х преобразований. Примером такого изменения могут 

служить размерьr персонажа - прсвращение обь1чно1·0 мальчика 

в очень маленького и, наоборот, в человека огромнь1х размеров. 

Зтап h_Тдьтурного творчества наступает, как правило, 
уже в подростковом возрасте. Подросток при :пом освобождает
ся от идентификации с личностью взрослого - образца для под

ражания. Зтому способствует возникновение устойчивой карти

нь1 мира и формирование общей методологической и теоретиче

ской культурьr, которая позволяет лучше предвидеть и предска
зь~вать собь1тия. Творчеству способствует таюке овладение 

приемами и средствами творческой деятельности, знание техно

логии творчества. Методологическая культура проявляется У 

подростков в форме рефлексии и стремлении осмь1слить свои 

возможности и творческий потенциал ситуаций деятельности. 

Благодаря рефлексии у человека формируется свой собственнь1й 
стиль деятельности и свои критерии её зффективности. Зти кри

терии зачастую заставляют человека про5rвлять <'сверхнорматив

ную» активность, мотивируя творческий, «свой>.>, оригннальньrй 

подход к делу. Таким образом, купьтурное творчество не есть 

самоцель, а способ вь1разить свою инднвидуа.пьность и неповто

римость, решая при зтом важнь1е адаптацноннь1е задачи. 

Данная периодизация показьшает, что полноценное твор
чество возможно только по достижении определенного возраста, 

и оно требует от субьекта целого ряда умений. Обучение зтим 
умениям, с нашей точки зрения, позволяет обучать творческому 

мьшrлению точно так же, как можно обучать JІогическому мь1ш

лению. При зтом творчество - зто не только мьrслительнос явле
ние. Безусловно, что для творчества необходима также и особая 
мотивация, вь1ражающаяся в желании создавать собственньrй 
мь1слительнь1й продукт, не ограничиваясь существующими ана
логами. Однако мьr счнтаем, что уровень :пай мотивации не 
нужно измерять специально. Дело в том, что мотнвационная 
(личностная) готовность к творчеству скрьпо присутствует в 
созндаемом творческом продукте и отношении к предлагаемой 
диагностической процедуре. Позтому по характеру заполнения 
творческого (мь1слительного) теста можно судить и о мотиваци
онной готовности к творчеству. 
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Ещё на один сущсственнь1й недостаток существующих ди

агностических методик творческого мь11пления указьшает 

Д.Б. Богоявленская. Она пишет, что «В зкспериментальной пси

хологии творческого мь1шления традиционно исследуется лишь 

второй зтап интеллектуального творчества -- решение проблем, 
поставленньrх перед человеком». При зтом «вся совокушюсть 

результатов исследований по психологии мьrшления не позволя

ет подойти к теоретическому пониманию и зкспериментшrьному 
изучению того звена творческо1'0 мь1шления, которое < ... > мо
жет считаться вь1сшим его проявлением и которое вь1ражается в 

самостоятельно й п остановке проблем hІ» [ 1]. 
Таким образом, метод диагностики творческого мь1шления 

должен, с нашей точки зрения, отвечать двум основньrм требо
ваниям: 

1. Ориентироваться на получение осмь1сленного мьrсли
тельного продукта, которьrй бь1 отвечал всем законам сущест

вующей реальности и которь1й бь1 требова,'1 умения согласовь1-
вать зти законьr, правила и условия. 

2. Охватьшать все зтапь1 мь1слительного процесса: пони
мания проблемной ситуации, структурирования nроблсмной си
туации и превращения её в задачу, решение мь1слительной зада

чи до получения мь1с.1ительного продукта. 

С учетом даннь1х требований бьш создан метод диагности
ки творческого мь1шления на основе вербального материала. В 

качестве основного вербального творческого продукга бьш вь1-

бран текст. При зтом мьr основьrвались на основньІХ положениях 
психолингвистики, согласно которьrм текст является вь1сшим 

продуктом вербальной деятельности. Текст является сложнь1м, 

мноrоплановь1м явлением, отражающим как смьrсловь1е связи 

между предметами и явлениями, так и закопомерности их язь1-

кового оформления. Важнь1м аспектом текста является также его 

смь1словое содержание, способность передать не только nрямой, 
но и переноснь1й смьrсл, которьrй составляет внутреннюю струк

туру речевого вЬІсказьшания. Согласно концепции Н.И. Жинки
на, в тексте как продукте говорення представлено три плана: 

план предметного содержания (описания отношений между 
предметами и явлениями), план смь1слового содержания (мь1сли, 
и чувства, которьrе хотел передать читателям или слушателям 
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автор текста; он может вь1ражаться как в виде главной обоб
щающей мь1сли, так и в виде подтекста, того, что только подра

зумевается, но не вь1ражается открь1то ), план речевого оформле
ния - лексико-грамматические, синтаксичсские и стиневь1е зако

номерности построения текста [4]. Существующие тесть~ твор
ческого мь1шления либо имеют невербальнь1й характер, либо 
ограничиваются анализом словосочетаний и.1и отдельнь1х фраз. 
Таким образом, с нашей точки зрения, именно текстовь1й анализ 
дает возможность в полной '\1ере исследовать закономерности 

творческого процесса, так как вь1зьшает необходимость согласо

вьшать предметньrй, смь1словой нлань1 с планом речевого 

оформления, которь1й также имеет сложную структуру. Кроме 
того, работа с текстом включает все зтапь1 мь1слительного про
цесса, начиная с понимания текста, что соответствует первому 

зтапу мь1слительного процесса, - осмьн:лению проблемной си

туации и её структурированию, заканчивая созданием собствен

ного творческого продукта - нового текста, что соответствует 

последнему зтапу творческого процесса. 

В предложенно-:vr нами тесте на диагностику вербальной 
креативвости четь1ре вида заданий. Первое заданис направлено 

на изучение семантической гибкости. За основу бьш взят тест 

Дж. Гилфорда на составление фраз из фиксированньrх началь
нь1х букв [8]. В данном задании используется два показателя 
творческого мьшmения - количество составJІенн1,1х пред:юже

ний с учетом их осмьrсленности и грамматической и синтакси
ческой правильности. Дополнительнь1м показателем творчества 
является способность использовать ра:знь1е слова при нродуци
ровании предложений из одних и тех же букв. Особенностью 

данного задания является увеличение количества заданнь1х в 
предложении слов (от трёх до четьrрёх). 

Во втором задании необходимо закончить четверостишие. 
При зтом испь1туемому необходимо сохранить рифму и ритм 
стихотворения, учесть предметную отнесенность и создать соб
ственнь1й смь1словой контекст. В качестве диагностируемьrх 
критериев используется смь1словая адекватность ( смь1сл должен 
сочетаться с предметной отнесённостью) и сохранение рифмь1. 

Третье задание ориентировано на способность соединять 
заданнь1е слова в стихотворнь1й текст. При зтом испьпуемь1й 
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должен, ориентируясь на заданньrс лексические единиць1, соз

дать смь1словой контекст, учить1вая рифму. Показателями в дан

ном задании вь1ступают СІ\ІІЬІсловая адеквапюсть и способность 

создавать рифму. 

В четвертом задании исrІЬІтуемьтм прсдьяв:1яются корот
кие тексть1, содержание которьrх включает явньrе и скрьпь1е 

смь1словь1е связи. Испьпуемь1м предлагается на11исать зпиграф, 

передающий смьrсл каждого рассказа. Показателями творческо
го мьrшления в данном задании являются смьrсловая адекват

ность - соответствие соJ(ержания зпиграфа смЬІсловому содер

жанию текста и уровень художественного вь1ражения текста 

зпиграфа. 
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Н.А. Скуратовская, С.А. Григоренко 
(г. Новокузнецк, Россия) 

Формирование коІ\>111сте11тности пе~агога дополнительного 

образования в развитии детской одаренности 

Создание условий, обеспеч:ивающих вь1явление и развитие 

одареннь~х детей, реализацию их nотенциальнь1х возможностей, 
является приоритетной задачей современного общества. Одним 
из пяти направлений национальной образовательной инициати
вь1 «Наша новая школю> является поиск и поддержка талантли

вь1х детей, а также их со11ровождение в течение всего периода 

становления личности. 

Профессиональная подготовка к работе с одареннь1ми 

детьми, с одной сторонь1, не является приоритетной у педагога, 
так как при прохождении аттестации зксперть1 проверяют соот

ветствие его квалификации специальности, по которой он осу
ществляет свою деятельность. С другой сторонь1, у педаrоrов 
детско-юношескоrо центра «Орион» города Новокузнецка в 

рамках :жспериментальной площадки Департамента образования 
Кемсровской области по те.'ІІrе «Создание системьr психолого

педагогического сопровождения талант1rивь1х детей и молодё
жи» существует потребность в теоретической подготовке по во
вросам развития детской одаренности. Данное противоречие 
послужило предпось1лкой создания проrраммьr вь~явления и раз

вития детской одаренности в ДЮU «Ориою>. 

Реализации программь1 осуществляется в двух на

правленнях: 

- формирование компетентности педагога дополнительно
го образования (профессиональнь1е и ключевь1е (общие) компе
тентности) в развитии детской одаренности; 

- создание условий для развития детской одаренности. 
На начальном зтапе зкспери.'111ента лабораторией монито

ринrа ДЮЦ «Орною> проведено исследование по вь1явлению 

профессиональнь1х затруднений псдаrоrов в развитии детской 
одаренности и актуализирована необходимость повь1шения про

фессионального мастерства в данной области. Диагностика за-
- ~ 

труднении включала самоанализ и самооuенку педагогом соост-
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венньrх трудностей и диагностику затруднений с использовани
ем диагностических методик. 

Вь1бор диагностического инструментария обьясняется со
вокупностью ключевьrх (общих) компетентностей педагога и его 
личностнь1х качеств, необходимь1х в работе с одареннь1ми деть

ми: вь1сокий уровень развития познавательной и внутренней 
профессиональной мотивации, чувство змпатии, внутренний 
локус контроля; вь1сокая и адекватная самооценка, стрем:1ение к 

личностному и профессиональному росту. 

В первую очередь нам бьшо важно вь1явить затруднения, 
которь1е испьпьшают педагоги в вопросах теории и практики 

развития детской одаренности. С зтой целью разработана анкета 
«Вь~явление профессиональнь1х затруднений педагогов в работе 
с одареннь1ми детьми». У 78% опрошеннь1х педагогических ра
ботников центра не вьввало затруднений задание дать опреде
ление термину «одаренньrй ребсною>. Среди ответов наиболее 

часто встречаются следующие: зто ребенок, вьщеляющийся яр

кими достижениями; с исключительнь1ми способностями; обла

дающий вь1сокими (повьш1еннь1ми, уникальнь1ми, вьщающими
ся, врожденнь1ми) способностями; очень разщпь1й, с большим 
творческим потенциалом и неординарнь.1м мь1шлением; способ

ньrй, талантливь1й, активнь1й, целеустремленнь1й, с яркими каче
ствами личности. Анализируя полученнь1е результать1, мь1 вьще
лили основнь1е составляющие характеристик одаренного ребен

ка - способности, талант и творчество. В психологии данньrе 
понятия рассматриваются как особенности человека-индивида, 

его предрасположенность к определенной успешной деятельно
сти. 

Анкетирование показало, что более 30% респондентов не 
владеют знаниями и умениями в области дидактики и методики 

обучения одаренньrх детей с учетом видов и особенностей ода
ренности учащихся, тем не менее, знают видьт и особенности 

одаренньrх детей. К ним педагоги относят: фантазию, неорди
нарность мь1шления, любознательность, бь1струю обучае~ость, 

вь1сокий умственньrй потенциал, вЬІсокую работоспособность и 

другие. 

Менее половинь~ респондентов знают принципь1 разработ

ки программ и технологии обучения одареннь1х детей. Индиви-
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дуальнь1й подход, дифференцированное, личностно
ориентированное обучение, проектная и исследовательская дея

тельность - зто ответь1 двадцати семи процентов педагогических 

работников, и темь1 для самообразования, методических обьеди
нений - оставшихся семидесяти трех 11роцентов. 

Анализ профессиональнь1х и Jrичностнь1х качеств, кото
рь1ми должен обладать пелагог, работающий с одареннь1ми 
детьми, показал вь1сокий уровень требовате.1ьности к себе педа

гогов центра. Ранжирование качеств вь1явило, что на первое ме
сто педагоги ставят: компетентность, 11рофессионализм, терпе
ние, толерантность, ответственность, обладание чувством змпа

тии, самообразование и психолого-педагогические знання в об
ласти детской одаренности. 

Анализ анкеть1 «Определение ск.rюнности педагога к рабо
те с одареннь1ми детьми» ll] вьrюшл у 84,4% педагогов центра 
средний уровень склонности к работе с одареннь1ми детьми. 
Наши ожидания по поводу результатон данного теста подтвер
дились, т.к. в дополнительно\-1 образовании основная часть педа
гогических работников - увлеченнь1е своей работой, одарсннь1е в 
своем виде деятельности люди. Здесь мьr придерживае11,1ся мне
ния, представленного авторами рабочей концепции одаренности, 
что «все дети являются одареш1.J>rмю>. Сторонники зтой точки 
зрения полагают, что до уровня одаренного можно развить прак
тически любого здорового ребенка при условии создания благо
приятнь1х условий. Наша задача - создать максимально благо
приятнЬІе условия для развития каждого обучающегося центра. 
На начальном зтапе зкспериментальной деятельности педагоги 
осознают, что им необходимьr дополнительнь1е знания в вопро
сах организационно-педагогического сопровождения детской 
одаренности. 

Вь1сокий уровень склонности к работе с одаренньrми 
детьми вьrявлен у 4,4% педагогических работников, как показал 
тест, для ::пого у них есть большой потенциал. Данная группа 
педагогов на первом зтапе зксперимента привлекается к работе в 
составе лаборатории мониторинга, временнь1х творческих групп 
в направлении организации работь1 с одареннь1ми дет~,ми. 

По мнению ученьrх (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, СЛ. Ру
бинштейн), рефлексивность как свойство личности является не-
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обходимьrм в процессе личност1ю-профессионального развития 
педагога [2, 16]. С целью вь~явления уровня лиqностно
профессионального развития педагогических работников ис
пользована методика «Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии» [2, 121-1 23]. 

Сорок два процента респондентов показали вь1сокий уро
вень рефлексии. В процессе :жспериментальной деятельности 
рефлексивность позволяет понять значимость развития детской 
одаренности, которая является стартовьrм звеном для постанов

ки новь1х целей в работе с одаренньrми детьми, прогнозирования 
результатов работь1. 

Дети с признаками одаренности могут создавать своим 
поведением нестандартнь1е ситуации, для решения которьrх не

обходимо особое псдагогическое мастерство и творческий под
ход. Позтому нам необходимо бьшо определить группьr педаго
гов, профессиональная направлснность личности которь1х вклю
чает в себя отношение человека к вьшолняемой работе с помо
щью методики «Ориентировочная анкета» [2, 62-67]. У каж.цого 
человека в его мотивационной структуре представлень~ три вида 

отношений (направленность на задачу, на взаимодействие и на 
себя), однако доля каждого из них неодинакова. Чаще всего до
минирует какой-либо один вид отношений, что и определяет 

характер направ.~.енности личности данного человека. Для дос

тижения вь1соких резу:lьтатов в развитии детской одаренности 

важно до\.іинированис «направленности на дело». У 58% рес
пондентов в мотивационной структуре преобладает «направлен

ность на дело», «на задачу», зто свидетельствует о стремлении 

человека к реализации целей и решению задач профессиональ

ной деятельности. Такие педагоги наиболее продуктивнь1 в работе, 
они нередко становятся неформальнь1ми лидерами в группе. 

По результатам диагностики педагогов в работе методиче

ской службой центра спланировань1 разнообразнь1е формь1 по

вь1шения квалификации в вопросах теории и практики развития 

детской одаренности. В качестве методическоrо сопровождения 

организована работа лаборатории мониторинга, методических 

обьединений, школь~ профессионального мастерства, временнь1х 

творческих коллективов, тренинги, тематичсские и индивиду

альнь1е консультации и многое другое. 
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Особая роль в формировании компетентностей в развитии 

детской одаренности отводится тренингу как форме специально 

организованного общения, в ходе которого решаются вопрось~ 

личностного и профессионального развития, формирования 

коммуникативнь~х навьrков; тренинг позволяет снимать стерео

типь~ и решать личностньrе проблемьт участников, расширять 

звания и формировать опьп позитивного отношения к себе и 
окружающим. С целью решения вьrявлсн:нь1х проблем в ходе 
зксперимен:тальной деятельности организовань1 тренинги лич

ностного и профессионального роста, комш1ексь1 упражнений на 
развитие рефлексии и педагогического взаимодействия. 

В апреле 2012 года в рамках федеральной стажировочной 
площадки по направленню «Достижение во всех субьектах Рос
сийской Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативь1 «Наша новая школа» в Г ЛОУ ДОД 
КО «Областной центр дополнительного образования» методичс
ская служба ДЮЦ «Ориою> представила опьп работь1 учрежде

ния в форме мастер-класса «Методьt и способьr развития худо

жественной одаренности в учреждении дополнительного обра
зования». Данньтй мастер-ю~асс проведен в формате обучающего 

тренинга-семинара для отработки практических навь1ков по ме

тодикам, техникам и технологиям развития художественной 
одаренности с целью повь1шсния профессионального уровня и 

обмена передовь1м опь1том участников. Мастер-класс способст
вовал формированию профессионально-.'Іичностной позиции 
педагогов, работающих с одареннь1ми детьми, стремлению к 

саморазвитию и самоактивизации, способности зксперименти

ровать, нестандартно мь1слить. 

Формирование профессиональной компетентности - нро
цесс цик.Jlичнь1й, так как в педагогической деятельности необхо
димо постоянное повьІШение профессионализма, соответствую

щего современнь1м требованиям. 
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2. Щеголенкова, Е.С. Акмеологическое консультирование 
[Текст]: учебно-методическое пособие І Е.С. Ще~·оленкова. - Но
вокузнецк: МАОУ ДПО ИШ{, 2009. - 175с. 

А.Г. Соломонов (г. Ярославль, Россия) 
Возможности применения психомоторпь1х методик в оцен1..:е 

зффективности дополнительного образования 

Профессиональная деятельность, затрагивая структуру 
личности, занимает вреобладающую долю ее временного ресур

са. Система дополнительного образования создаёт условия для 
профессионального самоопределения и творческого труда детей. 
И то, что в нее дети входят добровольно, проявляя готовность к 
длительному систематичсскому обучснию, к во.1евь1м усилиям, 

помогает их личностному развитию, адаптации к жизни в обще

стве. Добровольность вьrбора ребёнком предмета деятельности, 
педагога и обьединения по интересам уже обеспечивает вьшол
нение им правила «хочу» как одного из условий зффективности 

деятельности. Но узнает ребенок, как соблюдается для него пра
вило «могу», чаще всего по достигаемь1м результатам в первич
ньrх для него пробах-соревнованиях, оцениваемьrми зкспертами 
соответствующей профессии. Обь1чно зти соревнования прово

дятся через достаточно большой временной интервал после на
чала обучения. Первь1е нерезультативнь1е попьпки могут вь1-
звать разочарование в своих возможностях, привести к отказу от 

дальнейшего обучения. Неудачи в них часто могли бь1 бьпь ис
прав:1еньr педагогами в процессе обучения, если бь1 оценка с:кла

дьrвающегося стиля деятельности проводилась бьr кратковре

менньrми и не столь значимь1ми функциопальньrми диагности

ческими пробами. Зти пробьr доJ1жньr бь1ть связань1 с опрсде
ленньrми проявленнями поведения, важнь1ми в данной профес

сии, с профессионально важньrми качествами. 

Функциона.сrьнь1й подход, исследующий свойства систе:v~ 

по их проявленням, в полной мере применим к оценке системьr 

человеческой личности но ее новедению. Самьrми яркими фор

мами поведения человека, как отметил еще И.М. Сеченов, явля

ется его психомоторньrе реакции [2]. Вь1членение основньrх 

функциональньrх злементов, на которь1е можно «разложить» 
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движение в зкспериментальньrх, контролируемь1х условиях, 

оценка их временнь1х и пространственнь1х нараметров в единич

нь1х проба,х и динамики вЬІраженности зтих параметров в после

довательнь1х повторах составляет суть функционального подхо

да в применении психомоторики для оценки стиля формирую
щегося профессионального поведения. Диагностику такого сти

ля можно проводить при реализации программ дополнительного 

образования практически по большинству из существующих 

профилей: техническому, спортивно-техническому, туристско

краеведческом:у, зколого-биологическому, физкультурно- · 
спортивному, художественноrv~у, социально-зкономическому, 

военно-патриотическому, культурно-досуговому. Даже в тех 

профилях, где необходим минимальньrй уровень совершенства 

произвольнь1х двигательньrх действий, например, социа.:1ьно

nедагогическом, естественно-математическом, общественно
гуманитарном, применение функциональнь1х двигательньrх проб 
представляется автору оправданнь1м. Оно дает оценку общего 
уровня функционального состояния нервной системь1, что хо

рошо соотносится с понятиями потенциала здоровья, работоспо
собности, общей активности как залога будущей успешности. 

Подробнос рассмотрение психомоторнь1х методик, раз

работаннь1х к настоящему времени под руководством: автора 

публикации силами творчсского коллектива при кафедре анато

мии и физиологии человека и животньrх Ярославского 1·осудар

ственного педагогического университета и при-v1еняемь1х в обра
зовании, вьшолнено в серни публикаций, например [З]. Авторь1-
разработчики программного обеспечения - студент факультета 

ИВТ ЯрГУ Георгий Мальrшев, студенть1 физико
математического факультета ЯГПУ Ризван Азимов, Тимофей 
Кулин, Алексей Сухарев, Анна Молчина, Юлия Бухман, Игорь 
Петербурцев и другие. В данной статье окато излагаются осно
вь1 методик. 

1.Статическая треморометрия. Производится компью

терная регистрация касаний стенок отверстий разного диаметра 

иглой-щупом в течение минутЬІ. При задании испьrтуемому про
извольного сохранения неподвижности положения кисти коли

чество касаний соответствует величинам рассогласования в сис

темах регуляции движений вь1сшего и низшего уровней. Полу-
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чаемь1е результать1 связань1 с :шчностнь1ми свойствами, напри

мер, тревожностью. 

2.Компьютерная оптическая кефалография. Производит
ся компьютерная фоторегистрация положений метки rоловь1 при 
задании испьпуемому произвольного сохранения неподвижно

сти в позах Ромберга. Вь1раженность отклонения метки от сред
него положения соответствует стенени произвольности поддер
жания направления вертикали. 

З.Компьютернь1й теппинг-тест. Производится компью
терная регистрация количества произвольнь1х касаний щупом 

контактной п.:шстинь1. Касания с последующим отрьшом от пла
стинь1 вьшолняются в максимал.ьном темпе в течение 30 секунд. 
Фиксируется дина'VІика количества касаний в пятисекунднь1е 
интерваль1. Бумажнь1й вариант традиционно применяется для 
оценки вь1раженности свойств нервной системьr, прежде всего ее 

СИ.'1ЬІ. Наш вариант позволяет определять козффициент сниже
ния работоспособности. Аппаратное обеспечение (щуп только 
становится массивнь1м и ударопрочньrм) аналогично программе 
статического тремора. 

4.Хронорефлексометрические методики. Оценивают 
время реакции в зависимости от различнь1х условий предьявле

ния стимулов: звуковьтх и световь1х. Представлень~ в нескольких 

вариантах. Позволяют оценивать скорость исполнительских 
действий и факторь1, влияющие на процесс принятия решения. 
Методики аналогичньr традиционньrм, применяющимся в пси
ходиагностике профессиональной деятельности, профотбора, 

при оценке профессионально важнь1х качеств. Характеризуют 
работоспособность нервной системьr, ее зависимость от величи
нь1 внешнего воздействия. 

5.Графические методики, связаннь1е с воспроизведением 
заданнь1х траскторий и произвольнь1м рисованием. В порядке 

усложнения типа движения разработаннь1е методики соотносят

ся следующим образом. 

5.1. Воспроизведение прямой линии. Испьпуемь1й с по
мощью ручки компьютерного п:rаншета воспроизводит задавае

мь1й на зкране монитора отрезок прямой, рисуя его в свободной 

части зкрана той же дли11ь1 и в том же нанравлении. Регистри-
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руются время вьшолнения пробь1 и пространственнь1е парамет

рь1 нарисованного отрезка в сравнении с зталоннь1м. 

5.2. Воспроизведение кривой линии. Испьггуемь1й с по
мощью ручки графического планшета, используя ее как компь

ютерную мь1шь, обводит меткой мьrши кривую линию на зкране 

монитора. Также регистрируются вре:v1я тшполнения пробьr и 
пространственнь1е параметрь1 полученной линии. 

5.3. Программнь1й комплекс «АнализаторПочерка». Вь1-
полняет анализ цифровь1х фотографий образцов rючсрка как 

результатов деятельности. По ним рассчитьшаются пространст

веннь1е параметрь1 образцов. Имеется возможность, применяя 

графический планшет, изучать движения непосредственно в 

процессе письма или рисования по тем же параметрам, что и для 

фотоrрафии, с добавлением других пространственньrх и времен

нь1х характеристик. 

Нами показано, что применение ).щннь1х компьютерньrх 

диагностических психомоторнь1х методик может бь~ть исполь
зовано в образовании для решения диагностических задач раз

личнь1х уровней организации J1ичности. 

- Физиологический: 01\ениваются внутрешше резервьr 

регуляции - функциональнь1е состояния как 11отенциал здоро

вья. При:с\1еняются в основном методь1 статической треморомет

рии, теппинг-теста. Провадится для учащихся учреждений ос
новного и дополнительного образования Ярославля: вуза (ЯГ
ПУ), детских садов, школ, образовательнь1х центров ДОУ. 

- Физиологический: оцсниваются адаптационньrе резер

вь1 к реагированию на стимуль1 внешней средьr. Применяются 

хронорефлексометрические методьr. Для студентов ЯГПУ пока
зано соответствие динамики уровня адаптационньІХ резервов 

динамике сессионной усневаемости. 

- Психофизиологический: оцениваются профессиональ
но важньrе качества. Примерьr исследований для учащихся сис

темь1 дополнительного образования: методом кефалографии от

мечен повь1шеннь1й уровень вестибулярной устойчивости у за

нимающихся танцами. Графические методики примененьт в ха

рактеристике художественнь1х способностей учащихся Ярослав

ского художественного училища. С их помощью оценено фор-
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мирование важного школьного качества - навь1ка письма у пер

воклассников школ №80 и 36. 
- Физиолоrо-психологический: оценка когнитивнь1х сти

лей решения двигательнь1х задач. Провадится с применением 
графических методов. Мь1 считаем, что временная динамика ре
шения двигательньrх задач соответствует общему типу когни

тивньrх стилей. Как чеJJовек решает двигательную задачу, так 

он организует во времени и другую свою деятельность. Под

тверждает нашу гипотезу корреляция между результатами пси

хологической тестовой оценки уровня включенности в деятель

ность нашего сознания и параметрами скорости изменения кри

вой научения по времени вьшолнения графической пробь1 в се
рии повторов. Исследование проведено на студентах ЯГПУ. 

- Физиолого-психоло1·ический: оценка вь1сших личност
нь1х уровней, в том числе, связанньrх с оценкой интенлектуаль
ньrх способностей и одаренности. Кнему можно отнести в част
ности, оценку Я-концепции на основании применения графо
метрического анализа почерка как проективной методики. И, 

несомненно, проведенньrй психомоторньrй анализ с применени

ем любьrх методик может бьrть включен в систему рефлексии 
личности, ее размь1шлепий о самом себе и своих функциональ

ньrх возможностях. В зтом смь1сле психологическая и психофи

зиологическая диагностика может бьпь уподоблена процедуре 

рассмотрения в зеркале отражений, себя или других людей. 

Привь1чка к рефлексии может формировать модели поведения, 
учитьшающие рсзультать1 наблюдения за своим внутренним 

отражением. Люди обь1чно добровольно достаточно регулярно 
смотрятся в зеркало, вносят на основании результатов осмотра 

коррективь1 в свой облик и определяют свое физическое состоя

ние и возможности. Традиционно размьrшления о самом себе 
относят к вьrсшим формам проявлення человеческого духа. 

Автор считает, что к настоящсму времени в Ярославлс 

сложилась диагностическая система оценки функциональньrх 

возможностей участников образовательного процесса в целом. 

Она показала свою зффективность в реализации образователь

нь1х задач, «сворачивая» время и для непосредственнь1х участ

ников - учеников, и для управленцев. При становлении ее под-
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системой всей системь1 ярославского образования последнее 

имеет шанс статьи своевременнь1м, и современнь1м. 
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Ю.В. Суханова (г. Ярославль, Россия) 
Что должен знать педагог о рекламе в дополнительном 

образовапиидетей? 

Система дополнительного образования в России форми
ровалась из уникальнь1х отечественнь1х форм внешкольной ра

ботьr (внешкольного воспитания). Дополнительное образование 
детей - составная (вариативная) часть общего образования, по
зволяющая обучающемуся приобрести устойчивую потребность 

в познании и творчестве, максимально реализовать себя, само

определиться профессионально и личностно. Многими исследо

вателями дополнительное образование детей понимается как 

целенаправленнь1й процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительньrх образовательньrх программ [З, 
С.39]. СшVІ термин «дополнительное образование детей» появи;r
ся в начале 90-х годов в связи с принятием Закона РФ «06 обра
зова~шю>. Под дополнительнь1м понимается мотивированное 
образование за рамками основного образования, позволяющее 
человеку приобрести устойчивую потребность в нознании и 
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 
предметно, профессионально, лич1юстно [1, с. 22]. 
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В отличие от дру1,их образовательньrх учреждений, уч
ре)lщения дополнительного образования детей (ОУДОД) прохо

дят с ребёнком другой образовательнь1й путь. В ОУ ДОД ему не 
только дают подцерживающую информацию, главное - ло 

включают его в деятельность. Когда ребёнок осваивает ту или 

иную область человеческой деятельности, приобретает умения и 
навь1ки, тогда он имеет возможность вь1бирать модель образова

ния и свой вь1бор осваивать. Право ребёнка на вьrбор реализова
но в дополнительном образовании от самь1х истоков, рождавших 
зту подсистему образования [4. С. 98]. 

Управленческая деятельность сегодня таюке претерпева
ет изменения: авторитарное администрирование уступает место 
демократическому характеру, делегированию управленческих 

полномочий педагогам. В связи с тем, что происходит постоян
ное развитие информационнь1х технологий, возрастает конку
ренция на рьшке труда, повьrшаются требования к специали

стам, уровню их квалификации, существенно растет роль как 
образования, так и роль рекламьr в качестве иеточника инфор
мации об образовательнь1х уелугах, а также как способа форми
рования имиджа учебного заведсния. 

При разработке программьr повьrшения квалификации 
руководителей и педагогов ОУДОД необходимо определить, 
чему учить (содержание программь1) и как уч11ть (формь1 и ме
тодьr организации повь1шения квалификации). 

llpи определении содер;щанuя програм.мь1 подготовки 
или повь1шения квалификации педагогов важно учитьшать сле

дующее. Разработка управленческого решения в области рекла
мьr начинается с определения ее целей. Можно вьщелить три 

основньrх типа целей рекламь1: увещеванис, информированис и 
напоминание. 

Для большинства новь1х образовательньrх учреждений 
рекомендуется начинать с увещевательной рекламьr, которая 

убеждает потенциа.т1ьньtх потребителей в серьезности своих на
мерений и потенциала, качестве предлагаемь1х услуг и т. п. 
Увсщевательная реклама располагает к данному учреждению, к 
его услугам, убеждает обратиться за дополнительной информа
цией. Таюке часто используется такой тип рекламьr, как сравни

тельная реклама, кота учреждсние образования, чтобь1 утвер-
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дить свои преимущества, начинает сопоставление 11редлагасмь1х 

им услуг с услугами конкурентов. 

Главной целью информативной рекламь1 является упро

щение вьшедения на рьшок новой образовательной услуги, со

провождение обновJ1енного продукта. Она информирует о со

держании nрограмм обучения, методиках, технологиях, о до

полнительном сервисе. Кроме того, она может бьrть направлена 

на исправление сложившихся негативнь1х представлений об уч
реждении, его услугах, на устранение опасений потребителей, 
неоnравданнь1х неблагоприятнь1х слух о в и т. п. 

Напоминающая реклама на рьшке образовательнь1х ус

луг используется известнь1ми, давно признанньrми учрежде

ниями или теми, кто уже осуществил увещевательную и инфор
мационную рек.1амную кампанию. Поддерживающая реклама 

(как разновидность напоминающей) обь1чно используется внут
ри образовательного учреждения и нужна, чтобьr убеJ1,ить обу
чающихся в правильности сделанного вь~бора. Часто в качестве 

средства такой рекламь1 используется демонстрация преуспе

вающих вьшускников, а также рекламнь1е щить1, листовки, фо
тографии в здании учреждения образования r11. 

Более конкретнь1е цели реУJШМЬІ вь1бираются с учетом 

специфики образовательного учреждения и прсдлагаемьrх им 
услуг. Вь1бор носителя рекламной информации на рьшке образо
вательнь~х услуг обусловлен спецификой прсдлагае'VІОЙ услуги. 

Рекла:rvіа учреждения дополнительного образования детей 
:v~ожет бьпь наглядной и устной и иметь следующие формьr: 

Наглядная реклама: 

•информация в печатньrх средствах массовой информа
ции, видеоролик по каналам местного телевидения, информация 
на сайте и др.; 

• рекламная афиша (распространяется в образовательньrх 
и культурно-досуговьrх учреждениях, размещастся на жильrх 
зданиях и т.д.); 

•рекламная листовка (распространяется в образователь

ньrх учреждениях микрорайона, а также через почтовьrе ящики 
жиль1х зданий); 

• реющмная ВЬІставка работ воспитанников детского обь-
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единения; 

• рекламнь1й концерт вос11итанников детского обьедине
ния (в образовательнь1х и культурно-досуговь1х учреждениях). 

У стная рекJrама организуется в виде устнь1х обьявлений 
в обра:ювательнь1х и культурно-досуговь1х учреждениях. В ней 
предоставляетс.я информация о детском обье1~инении, педагоге, 
информация о щобьrх ограниченинх для записи детей в детскис 
обьединения ( возрастньrх, медицинских, организационньrх); 
дата и время проведения дня открьпь1х дверей, мероприятий. 

День открьпьrх дверей 11редставляст собой своеобразнь1й 
праздник, которь1й состоит из целого комnлекса мероприятий. В 
их число входят: 

•массовая запись в детские обьединения; 

•встреча и консультации с педагогом (педа~·огами); 

•организация вь1ставок работ воспитанников детских 
обьединений; 

• проведение мини-концертов воспитанников детских 
обьединений; 

• дополнительньrе развлекательньrе мероприятия (игрь1-
аттракционь1, просмотр :v~ультфильмов, компьютерньrе игрь1 и 
т.д.). 

Вне зависимости от вида и формь1 рекламь1 она до.1жна 
содсржать следующую информацию: 

•полное название учреждения дополнительного образо-
вания детей; 

• название детского обьединения; 
• краткое содержание его деятельности; 
•правила приема в детское обьединение (возраст детей, 

уровень подготовки); 

• точнь1й адрес и про езд; 
•телефон для справок; 

•дни и часьr записи и консультаций; 

•на какой основе - платной или бесплатной проводятся 

занятия. 

Зффективность повьrшения квалификации 
педагогических кадров зависит от вьrбора фороw и .11-1етодов 
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обучения. При обучении рекламной деятельности можно 

использовать следующие формь1: 

Семшюрские занятия. По І\Шению большинства специали

стов, семинарь1 остаются не только наиболее распространенной, 

но и наиболее дсйственной формой повшnения квалификации. В 
настоящее время существуют с1едующие типь1 ссминарских за

нятий: 

- учебнь1е, предназначеннь1е для освоения нового материа

ла. Данньrе семинарь1 предназначень1 для изучения азов реклам

ного дела (теоретические основьr рекламь1); 

- информационно-методические (постоянно действующие), 
являющиеся средством информации об актуальнь1х проблемах 
рекламной деятельности, достижениях рскламь1 как науки, но

вь1х формах и методах работь1. Такие семинарь1 многотемнь1е, 
включают большой круг вопросов (основная задача - информи
рование обучающегося); 

- исследовательские, целью которь1х (наряду с обобщением 
опьпа работь1) является обучение навь1кам ана,ттитико·

исслсдовательской р<tботь1, что особенно важно в сnязи с ис

пользованием маркетинга в рекламной л:еятельности. 

Наряду с семинарами существуют и специализированньrе 
формьr повьrшения квалификации, ь:оторь1е не и:v1еют опреде
ленной нериодичности занятий, унифицированнь1х программ, 
рассчитань1 на ограниченнь1й круг участников и большую са1'v!О

стоятельную подготовку. К ним относятся так назьrваемь1е zико

ль1 передового опь~та. В соответствии с тиnологическими осо
бенностями школь~ передового опьпа организуются для изуче
ния и распространения методов и приемов работь1 организаций, 
занимающихся рекламной деятельностью, с целью демонстра

ции и овладения определеннь1ми навьrками работьr. 

Специализированной формой обучения являются также 
стажировки в крупнь1х рект1шvtнь1х агеюпствах. Они нроводятся 

в целях углубления и совершенствования практической и теоре
тической подготовки, номогают адаптироваться к новьJм усло
виям, бь1стро овладеть 1ювь1ми приемами и методами работь1. 

Что касается методов повь1шения квалификации, то к ним 
можно отнести деловь1е игрь1. Повсеместнь~й интерес к деловь1м 
играм обусловлен следующим: 
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- при использовании деловьrх игр процесс обучения мак

симально приближен к реальной деятельности руководителей и 
специалистов. Зто достигается путем моделирования реальньrх 

социально-зкономических ситуаций. Другими словами, всякая 

деловая игра является имитационньrм методом, позтому особую 

ценность она представляет для системь1 подготовки и профес

сионального роста кадров; 

- деловая игра является игровьтм методом обучения. Все 

участники игрь1 вЬІступают в тех или иньrх ролях и принимают 

управленческие решения сообразно со своей ролью. А посколь

ку роли и интересь1 вступают в противоречие, то игроки учатся 

принимать решения в конфликтньrх ситуациях; 

- деловая игра - коллективньrй метод обучения. Зто отли

чает ее от традиционньrх методов, ориентированньrх на индиви

дуальное обучение. В деsювь1х играх решения вьrрабатьшаются 
коллективно, коллективное мнение формируется и при защите 

решений собствснной группь1, а также при критике решений 
других групп. 

Таким образом, применение рекламьr в деятельности 
учреждений дополнительного образования детей является 
необходимьrм. С каждьrм годом конкуренция на рьrнке 
образовательнь1х услуг растет. Учреждения, использующие 
рекламу, являются конкурентоспособнь1:ми, так как реклама 

помогает не только сформировать положительньrй имидж 

самого учреждения, но и привлекает в данное учреждение детей 
и их родителей. 
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В.В. Ширяева (г. Москва, Россия) 
Танец как способ профилактию1 змоционального 

вь1горания педагогов дополнительного образования 

Дополнительное образование - цсленаправлснньrй процесс 
воспитания и обучения посредством реализации дополнитель

нь1х образовательнь1х программ, оказание дополнитсльнь~х обра
зовательнь~х услуг и информационно-образовательной деятель
ности за пределами основньrх образовательнь1х программ в ин
тереса.х человека, государства. Реализацией даннь1х программ и 
оказанием дополнитсль11ь1х образовательнь1х услуг занимастся 
педагог дополнительного образования, работа котщJ01·0 имеет 

определённую профессиональную спеш1фику: 
1. Отсутствие у многих педагогов психолого-

педагогической подготовки, потому что часть сотрудников, 
пришедших в дополнительное образование, не имеют специаль
ного педагогического образования, но компетентнь1 в специфи
ке преподаваемого предмета. 

2. Педагог осушеств;1яет целенаправленную творческую 
работу, ориентированную на создание условий, способствую
щих познавательному и змоциональному развитию детей, а так
же расширению границ их социального опьпа через организа

цию сотворч.ества. 

З· Педагог расширяет диапазон удовлетворения творче

ских и познавательнь~х потребностей ребёнка. 

4. Педагог в образовательном процессе использует стра
тегию взаимодействия, основанного на субьект-субьектнь1х от

ношениях, что позвопяет организовать деловос и личностное 

сотрудничество педагога и воспитанника. 

5. Социальная мобильность (nедаго1'И вь1ступают органи
заторами и посредниками между детьми и родителями, учреж

дением дополнительного образования, базовь1х школ и других 

социальньrх институтов). 
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6. Педагогическую деятелмюсть педагога дополнительно
го образования детей следует соотнести с теми требованиями, 
которь1е предьявляются к ней со сторонь1 общества и потребно
стями государства. 

Учреждения дополнительного образования детей, а в 
частности педагог дополнительного образования, является очень 
важнь1м звеном в развитии детей, т.к. он осуществляет 
целенаправленньrй процесс, обьединяющий воспитание, 
обучение и развитие личности. Как и все педагоги, он подвержен 
змоциональному вь1горанию, т.е. негативному воздействию 
профессии на личность. Змоциональное вьrгорание представляет 
собой динамический процесс и возникает позтапно, в полном 
соответствии с механизм ом развития стресса. При 
змоциональном вь1горании налицо все три фазь1 стресса: 1) 
нервное (тревожное) напряжение - его создаёт хроническая 
nсихозмоциональная атмосфера, дестабилизирующая 
обстановка, повь1шенная ответственность, ((Грудн ость» 
контингента; 2) резистенция, то есть сопротивление, - человек 
пьrтается более или менее успешно оградить себя от неприятньrх 
впечатлений; З) истощение - оскудение психических ресурсов, 
снижение змоционального тонуса, которое наступает вследствие 
того, что проявленное сопротивление оказалось незффективньrм. 

Для профилактики данного синдрома зффективнь1 
регулярнь1е занятия танцами. Ведь танец - самая древняя форма 
творчества, поскольку в первобьпном обществе с помощью 
танца человек вьтражал своё отношение к окружающему миру, 
пьпался понять его и оказать на него воздействие. Танец бьrл 
первой формой религиозного обряда и играл больш.ую роль ~ 
жизни любого человека, сопровождая его на протяжении всеи 
жизни, о чём свидетельствуют сохранившиеся в народньтх 
обьтчаях ритуальньте танцьr. Наши предки верили, что 
исцеляющая знергия танца приходит от богов, а танец - зто 
способ общения с ними. В течение многих лет люди 
инстинктивно зтим пользовались, но 

терапевтическое воздействие танца 

подтверждение. 

только в наши дни 

пол:учило научное 

Танец помогает увеличить двигательную активность, ко

торая очень необходима педагогу, т.к. отсутствие или недоста-
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ток двигательной активности ведёт к недостатку кислорода в 

тканях, что ухудшает функционирование организма в целом, 

повь1шает утомляемость и снижает иммунитет. Отсутствие дви
rательной актшшости в сочетании с нервнь1ми перегрузками и 

стрессами - основная причина практически всех заболеваний. 
Человек, которьrй начинает заниматься танцами, становится бо
лее жизнерадостнь1м, знергичнь1м и здоровь1м, у него трениру

ются не только мьшщь1, но и развивается интеллект. Бь1стро ста
новятся заметнь1 улучшения работь1 сердечно-сосудистой и дь1-
хательной систем, обмена веществ, повь1шение иммунитета к 

различнь1м заболеваниям. Завятия танцами помоrут нормализо

вать вес, улучшить физическую форму, осанку, самочувствие, 

увеличить количество знергии в организме, что способствует 
повь1шению самоо11енки и уверенности в себе. 

Танцевальная пракrика также необходима для того, чтобь1 
человек не удерживал в себе негативнь1е змоции и справлялся с 
психологическими проблемами. І Іри осваивании танцева.11ьнь1х 

движений человек учится вь1ражать свои чувства, змоции и на
строения, учится лучше понимать и любить себя и своё тело. 
Также танцевальная практика помогает развивать социальнь1е 
навь1ки и служит средством связи с оь.-ружающими, даёт челове
к-у возможность для самовь1ражения. Позтому для профилактики 
змоциональноrо вь1горания педаго1·ам рекомендуется посещать 
занятия танцами, которь1е помогут снять змоциональное, физи
ческое напряжение и поднять самооценку. 

Занятия должнь1 бьпь реrулярнь1мИ, проходить в благо
приятной для педагога обстановке и бьпь направлень~ на профи
лактику змоционального вьrгорания посредством изучения тан

цевальной практики. Обучение должно проходить в форме тео
ретических и практических занятий по танцам, просмотра ви

деоматериалов, а также участия в конкурсах, праздниках и вь1-

езднь1х занятиях (по желанию педаrогов). Кроме того, на заня

тиях можно использовать психологические тренинги, различнь1е 

психологические и актёрские упражнения. В начале года занятия 

проходят в виде теоретического обучения (лекции об змоцио

нальном вЬJгорании, его профилактике и способах его преодоле

ния) с использованием практики. Потом педагоги разучивают 
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танцевальньrе схемь1 различнь1х танцев и направлений, а после 

сами импровизируют на предложенную тему. 

Танец нужен для умения владеть своим телом - зто добав
ляет уверепности в повседневной жизни и поднимет самооцен

ку, а увереннь1й в себе человек меньше подвержен стрессам. По
зтому танец представляется неким средством снятия змоцио
нального, физического, умственного напряжения и самовьrраже
ния человека, что так необходимо педагогу дополнительного 
образования в сегодняшнее непростое время. 
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